


Библиотека 
Отцов и Учителей 

Церкви 

История 
БОГОЛЮБЦЕВ 

с прибавлением 
"О божественной любви " 

В приложении ~ 
"Житие Map Евгена " 

Вступительная статья 
и новый перевод 
А.И.Сидорова 

1996 



Творение блаж.Фёодорита Кирского "История боголюбцев" 
представляет собой ценнейший памятник древнецерковной пись
менности. Его можно назвать "Древнесирийским патериком", ибо это 
произведение посвящено описанию житий святых сирийских подвиж
ников, стоявших у истоков восточного монашества. Впервые оно 
было переведено на русский язык почти полтора века назад, и этот 
перевод, опирающийся на весьма некачественное и неполное из
дание греческого текста "Истории боголюбцев", имеет множество 
недостатков (в таком виде и вышло недавно репринтное переизда
ние). Представляемый ныне православному читателю перевод это
го сочинения основывается на критическом и доброкачественном 
его издании, осуществленном недавно П.Каниве. Перевод снабжен 
комментариями и солидной вступительной статьей известного рус
ского патролога А.И.Сидорова. К "Истории боголюбцев" прилагает
ся и перевод "Жития Map Евгена", являющегося ярким памятником 
сирийской агиографии. 



А.И.Сидоров 

БЛАЖЕННЫЙ ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ -
архипастырь, монах, богослов. 

Его значение в истории древнехристианской 
Церкви и православного богословия 

Среди великого сонма отцов и учителей Церкви 
блаж. Феодорит занимает, безусловно, видное и 
почетное место. По словам Н.Н.Глубоковского, "по 
своей обширной деятельности и по своему громадному, 
- часто решающему, - влиянию на ход всех важнейших 
событий первой половины V века блаж. Феодорит есть 
крупная величина, которую ни замолчать, ни обойти 
так же невозможно, как нельзя вычеркнуть из истории 
Церкви весь этот замечательный период" К Однако 
значение блаж. Феодорита выходит далеко за пределы 
V в.: монах и архипастырь, он был еще выдающимся 
богословом, крупнейшим представителем т.н. "Антио-
хийской школьГ и весьма плодотворным писателем -
догматистом, экзегетом, апологетом и историком. 
Многогранность и, одновременно, цельность личности 
блаж. Феодорита запечатлелись в его многочисленных 
творениях, которые он оставил последующим поколе
ниям христиан. Поэтому представляется целесообраз
ным наметить эти грани его личности, хотя бы в са
мом беглом очерке. 

1
 Глубоковский H.H. Историческое значение личности 

Феодорита, епископа Киррскаго. СПб., 1911, с.5. 
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I. Жизнь, церковное служение и место 
в истории православного богословия 

блаженного Феодорита
2 

1. Жизнь блаж. Феодорита до епископства 

РОДИЛСЯ будущий архипастырь в 3 9 3 г. в состоя
тельной семье антиохийских граждан. Град Антиохия, 
обязанный своим возникновением сподвижнику Алексан
дра Македонского Селевку Никатору (заложившему го
род ок. 3 0 0 г. до Р.Х.), вскоре стал одним из самых бле
стящих и благоустроенных городов греко-римского ми
ра

3
. Расположенный в живописной местности на реке 

Оронт, он быстро рос и ко времени св. Иоанна Златоус
та число его жителей достигло примерно 2 0 0 тыс. Насе
ление города было самым разноплеменным: греки, си
рийцы, евреи и пр. Народности жили здесь бок о бок. 
Распространение смешанных браков привело к тому, что 
"в течение трех с половиной столетий своего существова
ния Антиохия стала таким городом, в котором раса была 
самая смешанная"

4
. Но греческий язык и греческая куль-

2
 На русском языке имеется несколько работ о блаж. Фео-

дорите, заслуживающих внимания. Прежде всего следует отме
тить большую статью А.В.Горского (изданную анонимно): 
Жизнь блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго / / ' При
бавления к изданию творений святых отцев, в русском перево
де, 1855, 4.14, с.309-396. Непревзойдённым не только в рус
ской, но и в западной историографии остаётся двухтомный 
труд Н.Н.Глубоковского (его магистерская диссертация): Бла
женный Феодорит, епископ Киррский. Его жизнь и литератур
ная деятельность, т. 1-2. М.,1890. См. также общие очерки: 
Флоровский Г.В. Восточные отцы V-VIII веков. М.,1992, с.74-
94; Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. Нью-
Йорк, 1985, с.263-270. Из западных работ наиболее содержа
тельной представляется серьёзная энциклопедическая статья: 
Azetna Y. Théodoret de Cyr // Dictionnaire de spiritualité, fasc. 
XCVI-XCVIII. Paris, 1990, p.418-435. 

3 См.: Терновский C.A. Очерки из церковно-исторической 
географии. Области восточных патриархов Православной 
Церкви до IX века. Вып.1. Казань, 1899, с.170-187. 

4
 Терновский CA. Указ. соч., с. 174. 
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тура здесь преобладали, хотя на улицах города и, осо
бенно, в его предместьях часто можно было услышать 
сирийскую речь. "Что касается учености, то в Антиохии, 
но заверению Цицерона (pro Archia 3), науки процвета
ли, а но словам Филострата в житии Аполлония Тиан-
ского (111,58), там в силе была только риторская словес
ность"

5
. Проповедь христианства здесь распространилась 

очень рано (см. Деян. 11,20-21) благодаря деятельности 
первых миссионеров — "эллинистов" (иудеев диаспоры, 
говоривших на греческом языке), и именно в Антиохии 
ученики Господа "стали впервые именоваться христиана
ми"

6
. Недаром отсюда начинал свои миссионерские пу

тешествия св. Апостол Павел, ибо примерно около 40-х 
годов I в. Антиохия становится как бы "второй родиной 
христианства"

7
, и "при сохранении за Иерусалимом пер

венства иерархического, Антиохия была тем центром, 
куда отлила жизнь от Иерусалима"

8
. Несмотря на это, 

позиции язычества здесь были сильны еще на протяже
нии долгого времени, и в IV-V вв. язычники пользова
лись в Антиохии очень сильным влиянием. 

В этом городе и увидел свет блаж. Феодорит. Свой 
род он вёл "если и не от чистых выходцев из древней 
Эллады, то все же от семейства, в котором было немало 
греческой крови"

9
. Семья его была христианской, и 

"своим бытием Феодорит всецело обязан милости небес
ной; он подлинно был даром Божиим, откуда и получил 
свое имя"

10
, ибо блаж. Феодорит родился, как он сам 

описывает это в своей "Истории боголюбцев" (см. 
гл.ХШ и IX), по молитвам двух великих подвижников 
— преп. Македония и преп. Петра. Такое чудесное рож
дение определило всю его дальнейшую жизнь: с детства 
окормляясь у сирийских иноков, он, достигнув возмужа-

5
 Там же, с. 175. 

6
 Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое хри

стианское поколение. Париж, 1950, с. 145. 
7
 Bauer К. Ahtiochia in der ältesten Kirchengeschichte. Tübin

gen, 1919, S. 19-21. 
8 Епископ Кассиан (Безобразов). Указ. соч., с. 185. 
9
 Глубоковский H'éH. Блаженный Феодорит, т.1, с б . 

10
 Там же, с 4 . 
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ния, встал на монашескую стезю, с радостью приняв на 
себя сие великое иго Христово. Большую роль Ђ ЭТОМ 
сыграла его мать: "знакомя своего сына с пустынножите
лями, матерь постепенно приготовляла его к иноческой 
жизни"

11
. 

Впрочем, и "мирская культура" отнюдь не была 
чуждой будущему епископу. Родители его, принадлежа к 
высшему сословию антиохийского общества и живя в од
ном из главных центров античной цивилизации, постара
лись дать сыну самое лучшее образование. "Нет сомне
ния, что он знал языки греческий и сирский еще в доме 
родителей, но и здесь школа сделала то, что он стал до-
вольно выдающимся лингвистом своего времени. По 
крайней мере, в школьный период было употреблено 
Феодоритом немало усилий на выработку гладкой и яс
ной эллинской речи, хотя в ней проскальзывают иногда 
сирские барбаризмы". Вероятно, знаком ему был (хотя 
бы отчасти) и еврейский язык. Что же касается содержа
тельной стороны образования, то "нет ни одной области 
знания, которая осталась бы неведомой Феодориту. Фи
лософия, история, астрономия, медицина, геометрия: все 
эти и другие науки были достоянием ума ученого епи
скопа, так что по его произведениям можно составить 
себе довольно ясное понятие о системе знаний того вре
мени. Достаточно посмотреть его письма, чтобы сказать: 
это муж, которому едва ли было неизвестно то, что знали 
другие его современники"

12
. Сложнее обстоит дело с во

просом относительно того, как сочеталась у б лаж. Фео-
дорита эта светская образованность с христианской 
ученостью и был ли он наставлен в богословских науках 
кем-либо из знаменитых тогда церковных учителей? 
Практика посещения христианскими юношами языческих 
школ была широко распространена в это врсмя и, на
пример, у известного антиохийского ритора Ливания 
училось несколько будущих епископов: св. Иоанн Злато
уст, св. Василий Великий, Максим Селевкийский, Феодор 

11
 Горский A.B. Указ. соч., с.312. 

12
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с.8-9. 
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Мопсуестийский и Евагрий Антиохийский
13

. Поэтому 
вполне вероятно, что и блаж. Феодорит посещал ритор
скую школу какого-нибудь языческого "софиста" (напри
мер, одного из учеников Лйвания), тем более что подоб
ное образование считалось "хорошим тоном" в том 
"высшем свете", к которому принадлежал он по рожде
нию. Но совмещал ли он лекции в "риторском универси
тете" с посещением христианских учителей, остаётся неиз
вестным. Во всяком случае, три крупнейших богослова 
Антиохийской школы — Диодор Тарсийский, св.Иоанн 
Златоуст и Феодор Мопсуестийский — скорее всего долж
ны быть исключены из числа непосредственных наставни
ков блаж. Феодорита по хронологическим соображени
ям

14
. Априорно можно предположить, что кто-то из 

учеников этих богословов наставлял его в основах христи
анского знания, ибо, по словам одного исследователя, в 
период 380 - 430 гг. "христианская Антиохия достигла 
апогея своего влияния и славы"

15
. Но не менее (если не 

более) вероятно предположение, что христианскую науку 
юный Феодорит освоил самостоятельно путём усердного 
чтения Священного Писания и творений святых отцов. 

С младенчества воспитанный в духе благочестия, 
блаж. Феодорит рано начинает и своё церковное служе
ние: в возрасте около 20 лет он становится чтецом в одном 
из антиохийских храмов. Вскоре, уже после смерти роди
телей, он удаляется в один из монастырей, расположен
ных близ Апамеи

16
. И после этого "он исчезает от нашего 

взора молодым юношей, полным жажды высших духов
ных подвигов, и скрывается за стенами монастыря, чтобы 

13
 См. предисловие к изданию: Théodoret de Cyr. Thérapeu

tique des maladies helléniques. / E d . par P.Canivet, t.I // Sources 
chrétiennes, N 57. Paris, 1958, p. 13. 

1 4 Подробно см.: Глубоковский H.H. Указ.еоч., т.1, с.12-15. 
15

 Devreese R. La Patriarcat d'Antioche. Paris, 1945, p.XI. 
16

 Главный город провинции т.н. "второй Сирии". "В ок
рестностях Апамеи было много монастырей. В пятом веке сла
вился, как толкователь Ветхого Завета, епископ здешний По-
лихроний, младший брат Феодора Мопсуестийского" (Терновс-
кий С.А. Указ. соч., с. 190). 
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снова явиться пред нами епископом Киррской церкви. Едва 
ли когда-либо удастся переступить за ту дверь, какою во
шел туда Феодорит, и проникнуть в его уединенную кел-
лию, где мужал сильный характер, возрастала энергия и 
преуспевала вера, споспешествуемая любовью. Несомненно, 
здесь окончательно окреп и сложился человек, имя которо
го связано с важнейшими событиями в истории Церкви. 
Сводились к единству разрозненные опыты юношества, яс
нее определялись стремления, лишенные бурных порывов, 
развивались ум и душа в труде, науках и молитве: вот все, 
что мы можем сказать о Феодорите-отшельнике"

17
. 

2. Блаж. Феодорит — архипастырь 

Епископом блаж. Феодорит стал в сравнительно моло
дом возрасте — 30 лет (423.г.). Безусловно, "строгая 
иноческая жизнь Феодорита, его обширная образованность 
и пламенная ревность о благе Церкви вскоре приготовили 
его к высшему служению"

18
. Вряд лй он сам стремился к 

этому, ибо в одном из своих посланий пишет: "До епископ
ства я проводил время в монастыре и против воли принял 
епископскую хиротонию"

19
. Ностальгия по иноческому жи

тию порой проскальзывает и в других письмах блаж. Фео
дорита. Например, обращаясь к полководцу Ареовинду, он 
признаётся: "Было время, когда я всему предпочитал спо
койствие (την ήσυχιίχν — безмолвие), проводя монастыр
скую (τον μονήρη — монашескую) жизнь, согласно правилу 
той жизни. Однако же, поелику Бог повелел мне, недос
тойному, быть пастырем душ, то я невольно даже вынужт 
даюсь заботиться о делах, попечение о которых для меня 
тягостно, но требуется законом и полезно для пользую
щихся им"

20
. 

17
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с.23-24. 

!8
 Горский A.B. Указ. соч., с.321. 

19
 Творения блаженного Феодорита, епископа Кирскаго. 

Письма блаженнаго Феодорита. Вып.1. Сергиев Посад, 1907, с.83, 
20

 Там же. Вып.II, с.331-332. Текст: Théodoret de Çyr. Cor
respondance, t.L /Ed . par Y.Azéma // Sources chrétiennes, N 40. 
Paris, 1955, p.89-90. 
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Город Кир, ставший основным местом архипастырско
го служения блаж. Феодорита, являлся довольно заштат
ным провинциальным городком. "Он отстоял от Антиохии, 
!Ю свидетельству Феодорита, на расстоянии двух дней пу
ти, на 70 римских миль (100 верст) к северу... Удаленный 
от главных путей сообщения, город этот был немноголюден 
и беден; жители его, не имея чем уплачивать подати, пере
селялись в другие места. Благоденствие города возвысилось 
несколько только во времена блаж. Феодорита, епископа 
Кирского, благодаря неусыпным заботам этого епископа. 
Бескорыстный и нестяжательный пастырь довольствовался 
для себя только необходимым имуществом, не домогался ни 
от кого ни денег, ни одежды. Служащие при нем не поль
зовались от других ничем: единого хлеба или яйца никто не 
взял себе от посторонних, говорит сам Феодорит. Мало то
го, на церковное иждивение и на свои личные средства 
Феодорит оказал много благодеяний городу. Он построил в 
Кире, на счет церковных доходов, два больших моста, 
крылатые галереи, возобновил общественные бани, в без
водные кварталы города проложил водопроводы, от навод
нений обезопасил его каналами, вызвал в него из разных 
стран врачей (напр., из Александрии пригласил священни
ка, знающего врачебное искусство), художников, ремеслен
ников, ходатайствовал пред императором, императрицею 
Пульхериею и многими знатными сановниками о даровании 
городу различных прав и привилегий и т.д. ...Из храмов в 
Кире замечателен был храм Косьмы и Дамиана, описанный 
Феодоритом, Был еще в Кире храм в честь св. Дионисия, 
построенный подвижником Юлианом. Благодаря заботам 
блаж. Феодорита было в Кире много святых мощей: то бы
ли мощи патриархов, пророков; апостолов, выпрошенные 
святителем из разных мест Палестины, Финикии, Сирии, и 
с честью положенных во вновь устроенной им церкви. 
Епархия Кирская богата была церквами: в ней было до 800 
приходов. Она имела и своих мучеников: во времена импе
ратора Юлиана пострадал здесь преподобный Дометий с 
двумя своими учениками"

21
. 

21
 Терновский С.А, Указ. соч., с.204-206. 
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Блаж. Феодорит искренне полюбил этот городок. 
Уже в преклонных годах он писал одному сановнику: "Я 
считаю его лучшим всякого другого славного города, по
елику он дан мне Богом в удел"

22
. И удел этот получил в 

лице блаж. Феодорита заботливого попечителя и не
усыпного ходатая. Защитник бедных, он обращается, на
пример, к одному богатому и влиятельному патрицию с 
таким увещанием: "Творец и Устроитель всего распреде
лил между людьми богатство и бедность не в силу не
справедливого решения, но в скудости бедняков подавая 
богачам повод явить себя полезными (чрез благотворе
ния). Подобно сему он посылает людям бедствия не 
только потому, что совершает праведный суд над погре
шившими, но еще для того, чтобы и богачам доставить 
предлог к человеколюбию. Итак, когда в предшествую
щем году Владыка навел на нас те бичи, значительно 
легчайшие согрешений наших, но достаточные для уд-
ручения земледельцев... то я прошу вас: сжальтесь над 
землепашцами, понесшими труд, но получившими мало 
плода! Да будет для вас неплодородие случаем к духов
ному плодоносию и да восприимите милость божествен
ную за подобную милость"

23
. Блаж. Феодорит ясно осоз

навал, что богатство, как и власть, влечет за собой ответ
ственность перед Богом, а поэтому считал своим прямым 
долгом напоминать об этом и людям состоятельным, и 
власть имущим. "Когда получившие власть, — пишет он 
архонту (начальнику провинции) Саллюстию, — не на
клоняют весов правосудия и язычок их держат в равно
весии, — в таком случае они доставляют управляемым 
обилие всяких благ. Если при этом они вполне рассуди
тельны и в своих решениях руководствуются человеко
любием по отношению к нуждающимся в нем, тогда на 
подвластных истекают многообразные блага из прави
тельственных учреждений"

24
. Назидая, оберегая и защи

щая свою паству, Кирский епископ не преследовал ника-

22
 Творения блаженнаго Феодорита. Письма блаженнаго 

Феодорита. Вып. I, с.77. 
23

 Там же, с.28. 
24

 Там же, с.37. 
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ких честолюбивых или своекорыстных целей, полностью 
отдаваясь своему служению. И нет никаких оснований 
сомневаться в искренности таких его слов: "У меня цель 

все говорить и делать не в угоду тому или другому, но 
созидать Церковь Божию и угождать ее Жениху и Гос
иоду. А что я не ради временных выгод и многозаботли
пой чести, Которую привык называть жалкою, делаю это, 

свидетельствует мне совесть"
25

. 
Одним словом, в образе блаж. Феодорита перед на

ми предстаёт как бы идеальный образец пастыря душ 
человеческих. По яркой характеристике Н.Н.Глубоков
ского, "мужественный и бодрый /он был заброшен в глу
хой городок дикой части Сирии, но не был подавлен не
приглядною обстановкой, а господствовал над нею. Он 
торжествовал победу там, где безвременно гибнет иди 
безвестно чахнет всякая посредственность и слабохарак
терность. В административном отношении он проявил 
мудрость и энергию превосходного гражданского деятеля 
с: отличием начальника униженных и угнетенных; как 
оиископ» он всегда имел пред собою возвышенный и 
чистый идеал пастыря. Влиянием собственного примера 
и решительною настойчивостью он все и всех поднимал 
до себя, никогда не опускаясь в сферу нравственной или 
умственной низменности. Его бескорыстного, и теплого 
покровительства искал и жалкий бедняк, и несчастный 
страдалец за веру черпал в нем бодрость, чтобы непо-
стыдно носить имя христианина. Его учительное слово 
гремело на всем Востоке, и блестящая Антиохия с нетер
пением жадности стекалась вокруг кафедры, на которую 
исходил Феодорит. Всякое малейшее событие в жизни 
пасомых находило отклик в его отзывчивой душе, осве
щалось его умом и согревалось его любовью. Он был 
всем всё, по выражению Апостола. Неутомимый до по
следних дней своей жизни, он тем поразительнее для 
нас, что подвергался нередким физическим недугам, ко
торые благодушно переносил от руки Провидения, со-

25
 Творения блаженнаго Феодорита. Письма блаженнаго 

Феодорита. Вып. I, с. 18-19. 
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крушаясь более о Церкви, чем о себе. Широкий общест
венный деятель, — он тем недосягаемее в наших глазах, 
что умел соединять в себе монашескую строгость от
шельника с примерною общедоступностию многосторон
него практика-администратора"

26
. 

3. Блаженный Феодорит и традиция антиохийского 
богословия 

Высокие нравственные достоинства блаж. Феодорита 
и его всесторонняя образованность имели следствием тот 
факт, что "новый пастырь своею ученостию, энергиею и 
нравственной безукори^ненностию приобрел громкую 
славу и глубокое уважение на всем Востоке; живя в бед
ном городке, он иногда правил всем Антиохийско-
Сирийским округом, поскольку для предстоятелей вос
точной столицы был умом и определяющею силой"

27
. И 

по своему происхождению, и по образу мыслей блаж. 
Феодорит, безусловно, принадлежал к Антиохийской 
школе, будучи одним из самых видных деятелей её. По
этому, чтобы понять значение личности блаж. Феодорита 
и судьбу его, необходимо дать самый краткий очерк это
го направления в древнехристианском богословии и про
следить его историю. 

Возникновение Антиохийской школы связывают 
обычно с личностью св. Лукиана, мученически погибшего 
в период последних гонений на христиан (312 г.)

28
. Он 

был известен преимущественно как "филолог-бибДеист", 
усердно трудившийся над текстом Священного Писания., 
Результатом его трудов был тот факт, что "Лукиановская 
редакция Библии" получила широкое распространение 
на греческом Востоке, став здесь общепринятым богослу-

26
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с.59. 

27
 Там же, с.29. 

28
 См.: SimonettiМ. Luciano di Antiochia // Dizionario patris-

tica e di antichita cristiane, v.IL Casale Monferrato, 1983, p.2042-
2044. Кстати, М.Симонетти ставит под сомнение общераспрост
ранённое убеждение, что св. Лукиана следует считать родо
начальником Антиохийской школы, хотя данное сомнение, на 
наш взгляд, не имеет под собой прочных оснований. 
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жебным текстом
29

. Занимался св. Лукиан и толкованием 
Писания, хотя от его экзегетических трудов ничего не оста
лось. Причем как в своей текстологии, так и в экзегезе он 
во многом следовал за Оригеном

30
. Насколько зависел 

св. Лукиан от Оригена в своих догматических воззрениях, 
сказать трудно, поскольку сочинения, вышедшие из-под 
пера антиохийского мученика, не дошли до нас в подлин
ном виде. Но несомненно, что вокруг него сплотились 
ученики (т.н. "солукианисты"), многие из которых впо
следствии стали видными представителями арианской ере
си. Однако сам св. Лукиан "оставался на почве церковного 
учения и потому не может считаться "Арием до Ария"

31
. Во 

всяком случае, следующий видный представитель Анти-
охийской школы — св. Евстафий — был непримиримым 
противником ариан, встав в резкую оппозицию к "солукиа-
иистам"

32
. И можно предполагать, что он унаследовал ту 

29
 См.: Bardy G Recherches sur saint Lucian d'Antiochie et son 

école. Paris, 1936, p.82-180. В Александрии и Египте была рас-
' пространена редакций Исихия, тогда как "труд Лукиана имел 

более широкое употребление в пределах местностей от Анти-
охии до Константинополя, а в странах средних между были в 
употреблении "Палестинские кодексы", которые, быв вырабо
таны Оригеном, обнародованы Евсевием Памфилом, - все ре
цензии, между собою различные". О самом св. Лукиане в 
Четией Минее (под 15 октября) говорится: "Ветхий и Новый · 
Заветы на греческом языке лукавством еретиков растленный от · 
языка еврейскаго исправи". См.: Корсунский И. Перевод LXX. 
lïro значение в истории греческаго языка и словесности. Серги
ев Посад, 1907, с. 105. 

30
 Bardy G Op.cit, р.42-44. 

31
 Лебедев Д.А. Евсевий Никомедийский и Лукиан. (К во

просу о происхождении арианства) // Богословский Вестник, 
1912, № 4, с.737. Ср. такзке другое суждение этого ученого: 
"Доказать, что Арий и его главные последователи и покровите
ли были учениками Лукиана* не значит еще объяснить проис
хождение арианства" (Лебедев Д.А. Вопрос о происхождении 
арианства / / О т д . Оттиск из "Богословского Вестника". Сер
гиев Посад, 4916, с.9). ' ч 

32
 См.: Sellers R. V. Enstathius of Antioch and His Place in the 

I iarly History of Christian Doctrine. Cambridge, 1928, рЛ-23. 
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подлинно православную традицию богословской науки, 
основы которой в Антиохии были заложены св. Лукиа-
ном и, возможно, Дорофеем

33
. По суждению одного рус

ского ученого, св. Евстафия следует отнести к катего
рии "пасынков судьбы", ибо, хотя "он был, по причине 
широкой образованности, мудрости и красноречия, 
предметом удивления ученейших и красноречивейших 
своих современников, равно как и других мужей древ
ности"

34
, о его жизни и личности история сберегла са

мые скудные сведения. Также и от многочисленных 
трудов св. Евстафия сохранилось очень немногое; среди 
них особое место занимает сочинение "О чревовещатель
нице", в котором антиохийский епископ полемизирует 
против крайностей аллегорического толкования Священ
ного Писания у Оригена, отнюдь не отрицая, правда, сам 
этот метод аллегории

35
. Для экзегезы самого св. Евста

фия "исходным пунктом и точкой опоры, на которой он 
базируется почти все время, является буква священного 
текста"; кроме того, характерной особенностью этой эк
зегезы является "тщательный анализ текста Писания" и, 
вообще, "экзегетические приемы антиохийского епископа 
обращают на себя внимание своей общей научностью"

36
. 

Это, вкупе с некоторыми особенностями его богословско-

33
 О Дорофее, жившем, как и св. Лукиан, в конце III -

начале IV в., не сохранилось почти никаких известий, за ис
ключением небольшого сообщения Евсевия: "В это же время 
жил и Дорофей (мы его знали), удостоенный в Антиохии свя
щеннического сана, муж красноречивый и полюбивший красоту 
богословия; он занялся изучением еврейского языка, чтобы 
читать Священное Писание по-еврейски со знанием дела. Не 
был он чужд и эллинского образования и его "свободных ис
кусств"; скопец по природе от самого рождения своего, он, по 
причине этой удивительной особенности, заслужил доверие им
ператора и был назначен смотрителем пурпурных красилен в 
Тире" (Евсевий Памфил. Церковная история. М., 1993, с.279). 

34
 Кудрявцев Н. Евстафий Антиохийский // Отд. ОттиЪк 

из "Богословского Вестника". Сергиев Посад, 1910, с. 1. 
35

 См.: Spannuet M. Recherches sur les écrits cTEustathe 
d'Antioche. Lille, 1948, p.56-91. 

3 6 Кудрявцев H. Указ. соч., c.42-44. 
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го миросозерцания, позволяет считать св. Евстафия ти
пичным представителем Антиохийской школы. 

Вообще же необходимо отметить, что процесс фор
мирования антиохийской традиции научного богословия 
остаётся во многом скрытым для нас, и имена некоторых 
представителей этой традиции покрыты вуалью полуиз
вестности. В частности, можно указать на Силуана, 
ставшего епископом Тарсийским (или Тареским) и быв
шего крупным деятелем омиусианства (расцвет его дея
тельности приходится на середину IV в.). По суждению 
одного русского патролога, "так как Антиохия никогда 
не была центром регулярного преподавания и научного 
изложения христианского богословия, как то, например, 
был дидаскалион в Александрии, так как ее школа обни
мала целый ряд живших в разных местах города и окре
стностей ученых пресвитеров, твердо поддерживавших, в 
деле изучения христианства один известный дух и на
правление своих предшественников, то вполне возможно, 
что, не оставшись в дошедших до нас перечнях учителей 
Антиохийской школы, Силуан был таковым. В самом 
деле, живя в Антиохии, Силуан не мог оставаться чуж
дым упрочившемуся там со времен Лукиана и даже Фео-
фила Антиохийского буквальному и филологическому 
методу толкования Божественного Слова. Знание по
следнего, как и всех антиохийцев, можно думать, побуж
дало Силуана разъяснять священный текст Писания ана
литически, отыскивая специальный оттенок данного мес-
«та, а затем проводя установленное понимание чрез вею 
Библию. Особенная точность выражения, реализм мыс
ли, сопровождавшейся особенным прагматизмом, состо
явшим в предпочтении расплывчатым представлениям 
точно установленных понятий — должны былы оставать
ся экзегетическим идеалом Силуана если не во всей мере 
выдающегося представителя антиохийской экзегезы, то в 
степени общей, несомненной, богословской его образо-
наиности, — образованности все же с антиохийским на
правлением". Учеником Силуана стал Диодор (впослед
ствии также епископ Тарсийский), который в школе Си
луана "уже мог познакомиться с тем грамматическим ме-
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тодом толкования Библии, применение которого впо
следствии дало ему почетное название выдающегося 
представителя экзегетической Антиохийской школы. Но 
в то же время мы предполагаем, что все-таки не в этом 
следует считать главное значение школы благочестия 
Силуана для Диодора. Знакомя теоретически с "богатст
вом" Богодухновенного Писания, эта школа обращала 
особое внимание на практическую жизнь питомца. В 
Диодоре здесь вырабатывался тот удивительный монах, 
аскет и миссионер, каким он сделался впоследствии в 
истории Церкви"

37
. 

Воспитанный в подобном духе, Диодор стал одним из 
столпов Православия на греческом Востоке, мужественно 
противостоя натиску арианства и пр. ересей. Блаж. Феодо
рит так характеризует его: "Мудрый и мужественный Дио
дор, подобно прозрачной и великой реке, доставлял своему 
стаду питье и потоплял богохульство противников. Ни во 
что ставил он знатность своего рода и охотно переносил все 
труды за веру"

38
. Вьщающийся церковный писатель, Дио

дор оставил после себя огромное литературное наследие, 
которое, к сожалению, почти полностью исчезло. Сначала 
его книги конфисковывались и уничтожались господство
вавшими долгое время в Римской империи (особенно в цар
ствование Валента) арианствующими. Затем "при жизни 
великий столп ортодоксии, после смерти Диодор неожидан
но попал в разряд людей, воздвизавших свой рог на высоту 
Христа, был причислен к учителям Нестория. Это обвине
ние служило новою причиною истребления сочинений Дио
дора"

39
. Поэтому от многочисленных трудов его остались 

главным образом фрагменты, значительная часть которых 
сохранилась лишь в переводе на сирийский язык

40
. Судя 

37
 Фетисов Н. Диодор Тарсский. Опыт церковно-истори-

ческого исследования его жизни и деятельности. Киев, 1915, 
с.56-57. 

38
 Феодорит епископ Кирский. Церковная история. М., 

1993, С.167. 
39

 Фетисов Я. Указ. соч., с.286. 
40

 См. издание: Abramowski R. Deer theologische Nachlass 
des Diodor von Tarsus / / Zeitschrift für die neutestamentliche Wis-
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по ним, в богословии Диодора отчетливо проявляются 
характерные черты антиохийской христологии с её пре
имущественным акцентом на различии двух природ во 
Христе и несколько более слабым подчеркиванием един
ства Личности Богочеловека

41
, хотя смещение этих ак

центов у Диодора не выходило за рамки православного 
вероучения. Оценивая значение его личности, Н.Фетисов 
говорит, что "просится в область предания двойствен
ность исторической роли Диодора, православного при 
жизни и несторианского учителя после смерти. Патри
стике и патрологии начертывается в отношении к Диодо-
ру Тарсскому безусловный мир и единогласие. Некогда 
великий ученик Диодора, св. Иоанн Златоуст к перепол
нившим храм слушателям говорил о Дйодоре: "Вы — 
свидетели, как он (Диодор) проводил все время, пока
зывая жизнь апостольскую, не имея никакой собственно
сти, но получая пропитание от других и сам непрерывно 
пребывая в молитве и служении слова". Разве эти слова 
вселенского авторитета не звучат теперь пред нами с осо
бенною, действительною силою?! Диодор прославился 
своею ученостью. Он был "словесный меч". Он потру
дился в учении целомудрия. Сильный крепостью чистого 
духа до конца жизни, он упразднил ереси и идолы и воз
вещал одного воплотившегося Сына Божия, Который 
предал Себя за нас. Да будет же ему вечная память меж
ду знаменитыми иерархами древности!"

42 

Одним из наиболее ярких учеников Диодора был 
Феодор Мопсуестийский, споры вокруг личности и ми
росозерцания которого не затихают и поныне

43
. Родив-

senschaft, 1949, Bd.42, S.19-61. Также: Briere M. Quelques frag
ments syriaques de Diodore, évêque de Tarse (378-394?) // Revue dé 
l'Orient chrétien, 1946, t.X (XXX), p.231-238. 

4 1 См.: JugieM. La doctrine christölögique de Diodore de Tarse 
d'après les fragments de ses oeuvres // Euntes Docete, 1949, t.2, 
p.171-491; Greer R.A. The Antiochene Christology of Diodore of 
Tarsus / The Journal of Theological Studies, 1960, v. 17, p.327-341. 

4 2 Фетщов Я. Указ. соч., с.445. 
43

 См.: McNamaraK. The Problem of Theodore of Mopsuestia 
// The Irish Theological Quarterly, 1957, v.24, p.175-184. 
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шись в Антиохии ок. 350 г. в знатной семье, Феодор 
вместе со св. Иоанном Златоустом прошел обучение в 
"риторском университете" Ливания, где "с ревностью 
изучал и риторику, и философию и был многосведущим 
в истории (πολυύστωρ)"44. Затем, под влиянием 
св. Иоанна Златоуста, избрал подвижническую жизнь в 
одном из монастырей близ Антиохии, где духовным на
ставником Феодора стал Диодор. Преодолев (опять же 
благодаря св. Иоанну Златоусту) искушение кратковре
менного возвращения в мир и соблазн супружеской жиз
ни, Феодор уже без колебаний вступает на стезю цер
ковного служения, будучи рукоположенным во пресвитера 
в 382 г., а затем и епископа Мопсуестийского (392 г.). 
Проведя достойно жизнь в духовном окормлении паствы 
и в борьбе с ересями (арианством и аполлинарианством), 
он мирно отходит ко Господу (ок.428 г.). Неотъемлемой 
частью церковного служения Феодора являлась и его пи
сательская деятельность: писал он преимущественно эк
зегетические сочинения, но пробовал себя и в других 
жанрах — проповедях, богословско-полемических трак
татах и пр.; многие из творений Феодора (как, напри
мер, оцубликованные в 1932 г. "Оглашения") дошли до 
нас лишь в сирийском переводе

45
. Согласно мнению ряда 

современных исследователей, Феодор был преимущест
венно экзегетом и вопросы догматического порядка от
ступали в общей системе его миросозерцания на второй 

44
 См. биографию Феодора в кн.: Гурьев П. Феодор, епи

скоп Мопсуестийский. М., 1890, с. 14-53. 
45

 Обзор литературной деятельности Феодора см. в рабо
тах: Devreese R. Essai sur Théodore de Mopsueste. Citta del Vati-
caiiö, 1948, p.1-52; Sullivan P.A. The Christology of Theodore of 
Mopsuéstia. Romae, 1956, рЛ-З. Также см. английское издание 
известной работы Г.Флоровского о восточных отцах (более 
полное, чем русский вариант): Florovsky G. The Byzantine Fa
thers of the Fifth Century // The Collected Works of Georges 
Florovsky, v.8. Belmont, 1987, p.197-206. Здесь, кстати, отец Ге
оргий, обращает особое внимание на трактат Феодора 
(сохранившийся только частично) "Против защитников перво
родного .греха", направленный против известной теории блаж. 
Августина. 
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план
46

. Толкуя Священное Писание, Феодор прежде все
го ставил перед собой филологическую задачу: определе
ние точно и строго прочитываемого текста, выяснение 
истинного значения слов и установление особенностей 
стиля того или иного священного и боговдохновенного 
писателя; лишь после этого "филолог уступал место тол
кователю"

47
. В своей экзегезе Феодор был достаточно 

самостоятельным: признавая авторитеты в этой области 
церковной науки, он, если считал это необходимым, сле
довал собственным путем, вступая иногда в противоречие 
с устоявшимся пониманием какого-либо места Библии

4
*. 

По ходу толкования он имел обыкновение сообщать 
множество сведений из различных областей знания (ис
тории, географии и т.д.), но своей главной задачей Фео
дор обычно ставил раскрытие "логического хода мыслей 
боговдохновенных писателей"; его основной принцип: 
"никто не должен привязываться к темноте речи, но вся
кий должен исследовать смысл слов"

49
. Полемизируя 

против крайних сторонников аллегоризма, Мопсуестий-
ский епископ стремился выдвинуть на передний план ис
торическую основу Ветхого Завета и обращал в первую 
очередь внимание на буквальный смысл его, раскрывае
мый посредством методов грамматики и логики. Однако 
такой буквальный (исторический) смысл, по его мнению, 
являлся лишь основой и начальной ступенью толкова
ния, за которой следовал смысл типический, т.е. преду
казание в лицах и событиях Ветхого Завета на лица и 

46
 См., например: Greer RA. Theodore of Mopsuestia. Exe-

geté and Theologian. Westminster, 1961, p.10; Bultmann R Die Exe
gese dés Theodor von Mopsuestia. Stuttgart, 1984, S.31. Впрочем, 
на наш взгляд, подобный подход к богословию Феодора пред
ставляется ошибочным по принципиальным соображениям: 
трудно представить, чтобы у какого-либо христианского мыс
лителя толкование Священного Писания могло быть 
"внедогматическим" и не связанным самым теснейшим образом 
с богословскими посылками. 

47
 Devreesse R. Essai sur Théodore de Mopsueste, p.56-69. 

4 8 См. :Kihn N. Theodor von Mopsuestia und Junifius Africanus 
als Exegeten. Freiburg im Breisgau, 1880, S. 118. 

49
 Гурьев П. Указ. соч., с.218-224. 
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события будущего мессианского времени. В раскрытии 
этого типического смысла (если он, конечно, имелся) 
или в "созерцании" (θεωρι'α) Феодор и видел главную 
задачу христианского экзегета

50
. Таким образом, его вряд 

ли можно считать строгим "буквалистом" в толковании 
Писания, ибо акцент на "типологии" (т.е. "прообразова-
тельном" толковании), неразрывно связанный с эсхато
логической перспективой видения тварного мира, посто
янно выводит Феодора из сферы "буквально-историчес
кого". 

Что же касается богословия Феодора, то здесь од
ним из наиболее спорных пунктов представляется его 
христология. Являясь во многом преемником христоло
гических воззрений св. Евстафия и Диодора, развивших
ся в полемике с арианством и аполлинарианством

51
, 

Феодор в своей оппозиции к смешению природ Христа 
у аполлинаристов зашел слишком далеко, предельно 
"ослабляя" единство Господа

52
. Безусловно, как и все ан-

тиохийские богословы, он не считал, что в Иисусе Хри
сте обычный человек соединился с Богом Словом узами 
только "нравственной связи"

53
, но " христо л огический ' 

дуализм" в его богословии опасно приблизился к той ро
ковой черте, которая отделяет Православие от ереси, а 
некоторые высказывания Феодора заставляют думать, 
что он порой и переступал эту черту. Вряд ли можно бе
зоговорочно утверждать, что христология Мопсуестий- : 
ского епископа "всецело носит на себе несторианский от-

 1 

печаток", хотя св. Кирилл Александрийский называл его 
"отцом зломыслия Нестория"

54
, но большая доля истины ; 

в подобных суждениях имеется. Истоки несторианства в 
ряде существенных моментов, действительно, восходят к й 

50
 Kihn H. Op.cit, S.131-171. 

51
 Sullivan FA. Op.cit, р.159-196. 

52
 Grillmeier Α. Christ in Christian Tradition, v.l. London-

Oxford, 1975, p.428. 
53 См.: Sellers R.V. Two Ancient Christologies. A Study in the 

Christological Thought of the Schools of Alexandria and Antioch in, 
the Early History of Christian Doctrine. London, 1940, p.112-113. 

54
 Гурьев П. Указ. соч., с.328-329. 
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Феодору
55

,.но в его богословии слишком много недоска
занного и двусмысленного

56
, а поэтому "протонесторйанс- « 

кие тенденций" здесь очень расплывчаты и не всегда 
четко выражены. В некоторых случаях это объясняется 
иепррдуманнрстью его терминологии, в частности от
сутствием четкого определения христологйческого смыс
ла понятия "лицо" (πρόσωπον)57, хотя следует помнить, 
что подобная непродуманность терминологии часто от
ражает неясность богословского мышления. И двусмыс
ленность христологии Феодора неоднократно проистека
ет от такой туманности мышления. Поскольку христиан-, 
ское вероучение является, живым и органичным целым, 
то, естественно, непродуманность христологических по
сылок, с одной стороны, предполагает определённую не
корректность других догматических тезисов, а с другой -
влечет за собой искажения и в прочих областях церков
ного учения. В случае с Феодором " христо логический 
дуализм" в ряде моментов объясняется не совсем верным 
пониманием идеи "синэргии", лежащей в основе всей 
православной сотериологии. Исходя из того, что дело 
спасения предполагает "двух действующих": Бога й че
ловека, Мопсуестийский епископ распространяет этот 

55
 McNamara К. Theodore of Mopsuéstia and the Nestorian; 

Heresy // „The Irisch Theological Quarterly, 1952, v. 19, p.254-278; 
1953, v.20, p.172-191. 

5 6 Например, соположение понятий "Богородица" и 
"Человекородица" (Θεοτόκος, οινθρωποτόκος) применительно к 
Пречистой Деве Марии. См.: Galtier Ρ: Théodore de Mopsuéstia: 
sa vraie pensée sur l'Incarnation // Recherches de Sciences Re
ligieuses, 1957, t.45, p.353.. . -

5 7 Как отмечает один исследователь, у Феодора вообще от
сутствует "метафизика личности" (Metaphysik der Person). См.: 
Koch G. Die Heüsverwirküchung bei Theodor von Mopsuéstia. 
München, 1965, S.45. Впрочем, это не означает, что концепций 
"личности" вообще не разрабатывалась этим богословом, хотя 
бы на антропологическом уровне, ибо он подсознательно разде
лял стоическое учение о человеческой личности, конституирую
щим моментом которой является воля и действие. См.: Dewart 
J.M. The Notion of "Person", underlying the Christology of Theodore 
of Mopsuéstia // Studia Patristka, 1975, v.XII,l, p.199-207. 
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принцип и на Христа, тяготея к признанию "двух субъ
ектов" в Богочеловеке

58
. Для него Воплощение является 

как бы "идеальным взаимодействием Божественной бла
годати и свободной воли" человека Иисуса, причем эта 
взаимодействие находит свое законченное и совершенное 
исполнение в Воскресении

59
. Однако при этюм феодор 

как бы забывает о существеннейшем отличии Человека 
Иисуса Христа от прочих людей (Он — не просто 
человек, но Богочеловек)

60
 и, кроме того, указанное 

взаимодействие у него обретает черты своего рода "сим
метричного синэргизма". В строго же православной côte-
риологии обычно наблюдается определённая "асиммет
рия" взаимодействия воли человеческой и Божественной 
благодати, ибо они отнюдь не являются равнозначными ве^ 
личинами. G другой стороны, одним из следствий и 
"христологического дуализма", и чрезмерно "симметрич
ной сотериологии" Феодора было внутреннее неприятие 
им идеи обожения: для него наша душа и тело не обре* 
тают в этой жизни через таинство крещения нового рож
дения и человек не становится здесь с помощью благода-

5 

ти "новой тварью"; такое преображение может произойти 
лишь в будущем веке, а в здешней жизни причастие 
человека Божественному бытию носит лишь акциден-^ 

58
 См.: Norrls RA. Manhood and Christ. A Study in the Chris-

tology öf Theodore of Mopsuestia. Oxford, 1963, p.190-200. 
5 9 Greer RA: The Analogy of Grace in Theodor of Mopsues-

tia's Christology // The Journal of Theological Studies, 1983, v.34> 
p.93-95. 

6 0 Во многом это объясняется тем, что у Феодора недос
тавало того сознания "разумом веры, что Иисус, являющийся 
в высочайшей степени Личностью в общении (ибо субъект Его 
человечества - Божественная и, следовательно, совершенная 
Личность) не отчужден ни от чего и ни от кого, но несет все-
целостноеть человечества и мира". Ибо "понятие "челове
ческой природы" у святых отцов - не философское, но мис
тическое. Оно обозначает единство бытия всех Людей > того 
Единого Человека, что был разрушен грехопадением, но вос

д 

соединен во Христе в самом реалистическом смысле" (КлемаН 
О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и 
комментарии. М., 1994, с.46). 
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тальный характер
61

. Эти и другие искажения православ
ного вероучения в мировоззрении Феодора позволяют 
сделать заключение, что он довольно часто выходил за 
пределы церковной ортодоксии. И если бы он не 
скончался до вспышки несторианских споров, то, скорее 
всего, встал бы на сторону ересиарха — во многом его 
ученика

6
-. 

Зато всякая двусмысленность и неоднозначность бо
гословских воззрений были абсолютно чужды старшему 
сотоварищу Феодора в молодости — св. Иоанну Злато
усту, в лице которого Антиохийская школа принесла 
свой наиболее зрелый и совершенный плод. Расцвет дея
тельности святителя приходится на промежуток между 
концом тринитарных споров и началом споров христоло-
гических; это было "время успокоения, которое можно 
обозначить, как время Иоанна Златоуста". Своеобразие 
личности и миросозерцания святителя можно охаракте
ризовать так: "Если другие великие учители Церкви вы
ступали, как свидетели за истины христианского ве
роучения, борцами за подлинную сущность христианской 
веры, то Златоуст является по преимуществу свидетелем 
и борцом за сущность христианской любви. Здесь заго
рается спор между христианством, состоящим только в 
мертвой вере и для жизни бесплодным, внемирным хри
стианством, и христианством подлинным, которое есть 
дух и жизнь, от которого исходит деятельная сила люб
ви. В крупном политическом и умственном центре Вос
тока является Златоуст - как защитник и борец за под
линное практическое христианство. Здесь ясно выступает 
противоположность между малым стадом тех, кто обра
зует подлинную соль мира, и громадной массой тех, ко-

61
 См.: Vues V.,de. Das eschatologische НеД bei Theodor von 

Mopsuestia // Orientalia Christiana Periodica, 1958, v.24, p.309-338. 
62

 Данная гипотетическая альтернатива по-иному решается 
Д. Мак-Кензи, считающим, что Феодор, доживи он до 30-х 
годов V в., внёс бы коррективы в свою христологию, исправив 
её в православном духе. См.: McKenzie J.L* Annotations on the 
Chüstology of Théodore of Mopsuestia / / Theological Studies, 1958, 
v . l9 , p373 . 
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торые к мировому христианству примешивают соль обу
явшую. Глубоко интересна эта борьба, которая касалась 
и сливалась с самой жизнью. В Златоусте мы видим 
мученика христианской любви, который пал жертвою в 
борьбе с мирским духом своего времени. Вместе с тем, 
он — великий выразитель и воплощение духа Восточной 
Церкви, в котором ее историческое Направление пришло 
как бы к самопознанию"

63
. 

Такой "практический" настрой всего миросозерцания 
Златоуста, как иногда считают, имел следствием тот 
факт, что проповедник и моралист выступали на первый 
план в его личности, оттесняя "теоретика-догматиста"

64
. 

Однако, на наш взгляд, в подлинно христианском любо
мудре, каким был этот великий отец Церкви, вряд ли 
можно отделить "догматиста" от "моралиста". Тонкое 
чувство реальностей мистического опыта позволяло свя
тителю быть чрезвычайно корректным в своих догма
тических посылках. Поэтому, разделяя основные поло
жения антиохийской христологии

65
, он чуждался крайно

стей её, к которым тяготел Феодор Мопсуестийский. 
Примечательно, что полемика против аполлинаристов, 
столь актуальная для Диодора и Феодора, практически 
полностью отсутствует в творениях св. Иоанна Златоус
та

66
, а поэтому полемический задор, увлекающий порой 

их с "царского пути", совершенно не присущ ему. Также 
и "типично антиохийские трудности в толковании един
ства во Христе не существуют для Златоуста"

67
; придер

живаясь антиохийской богословской традиции, святитель 
мудро избегает "христологического дуализма", гармо-

63
 Сагарда А.И. Лекции по патрологии, читанные студен* 

там С.-Петербургской Духовной Академии в 1911-1912 уч. го
ду (литография). СПб., 1912, с. 163-164. 

64
 Juzek J.H. Christologie des hl. Johannes Chrysostomus. 

Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik der Antiochener. Breslau, 1912, 
S.5-6. 

65
 См.: Nowak Ε. Le chrétien devant la souffrance. Étude sur la 

pensée de Jean Chrysostome. Paris, 1972, p.110-111. 
6 6 Hay С. St John Chrysostome and the Integrity of the Humafi 

Nature of Chris // Franciscian Studies, 1959, v.19, p.301. 
67

 GrillmeierA. Op.cit., p.421. 
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кично подчеркивая и двойственность природ в Господе, и 
единство Богочеловеческой Личности Его

68
. Экзегезу же 

святителя можно охарактеризовать словами отца Георгия 
Флоровского: "Златоуст остается в своих толкованиях 
всегда реалистом. Но самые события поучают или про
рочествуют, — в этом обоснование "типологических" 
объяснений, по существу отличных от иносказания. В 
учениях о "типах", т.е. образах, и заключается существо 
экзегетических воззрений Златоуста. Это связано прежде 
всего с вопросом о религиозном значении священных 
книг для каждого верующего, т.е. для множества 
читателей, и при том для множества неопределенного, не 
ограниченного ни временем, ни местом. Этому должна 
соответствовать множественность смысла самого Писа
ния. В частности, особую остроту получает этот вопрос 
при толковании Ветхого Завета. Здесь чистый "исто
ризм" неизбежно оказывается "иудаизмом". И именно 
здесь "типология" получает особую важность. Но под
линный "типологизм" возможен только на реалисти
ческой основе. Не удивительно, что именно в антиохий
ской эгзегетике учение о прообразах и преобразованиях 
получило полное раскрытие. У Златоуста это связано с 
его близостью к богословию апостола Павла. Но и все 
антиохийское экзегетическое богословие было в извест
ном смысле "павлинизмом"

69 

Так, в самых общих чертах, оформлялась антиохий-
ская богословская традиция и таковы были предшествен
ники блаж. Феодорита по Антиохийской школе

70
. Еще в 

68
 См.: LiebaertJ. Christologie von der apostolischen Zeit bis 

zum Konzil von Chalcedon (451). Freiburg-Basel-Wien, 1965, S.99-
100; GrecrRA. The Captain of our Salvation. A Study in the Patristic 
Exegesis of Hebrews. Tübingen, 1973, p.267-291. 

6 9 Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века. М., 1992, 
с.220. 

70
 К этой школе можно отнести еще, хотя и с рядом огово

рок, и св. Астерия Амасийского - талантливейшего проповед
ника конца IV - начала V в.,, близкого по духу своего миросо
зерцания к £в. Иоанну Златоусту. В своей экзегезе этот цер
ковный писатель широко использует типологию, но она у него 
"никогда не разрешается в бессодержательную аллегорию. Его 
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XIX в. сложилось устойчивое убеждение, что эта школа, 
как богословское направление, определилась в резкой 
оппозиции к мировоззренческим постулатам Александ
рийской школы

71
. Согласно данному мнению, указанная 

оппозиция прослеживается на нескольких уровнях. Пре
жде всего Александрийская школа, находившаяся под 
влиянием платонизма, отличалась спекулятивным и идеа
листическим характером своего мировоззрения; наобо
рот, представители Антиохийской школы питали склон
ность к философии Аристотеля, а поэтому стремились 
"познать истины веры путем строго-рассудочного мыш
ления" (П.Гурьев). Далее, противоположны были экзеге-

экзегез не теряет твердой почвы трезвого и разумного буквализ
ма, Астерий-экзегет никогда не обращается в истолкователя-
мистика, дорожащего поэтическими образами более, чем мысля
ми, туманной аллегорией и цветистым лиризмом более, чем трез
вым фактом и скучной историей. Он не умеет читать между 
строк священного текста мистические вдохновения души, очень 
мало вяжущиеся со смыслом Писания. Св. Астерий только там 
выходит из буквы Писания, где эта последняя является бледной 
тенью, несовершенным чувственным выражением "некоего ду
ховного умосозерцания". В таких случаях, где совершенно нет 
возможности понимать Писание буквально, Астерий допускает 
"иносказания - θεωρία", т.е. таинственно-аллегорическое толко
вание". Поэтому, "если принять традиционное деление экзегетов 
христианской древности на две школы: Александрийскую и Ан-
тиохийскую, то Астерий должен быть отнесен, конечно, к анТи-
охийцам. Под это влияние его ставили и юность, проведенная в 
Антиохии, и все его пастырское служение в Амасии Понтийской, 
провинции, открытой более всего влиянию Антиохии.:. Но св. 
Астерий чужд был совершенно крайностей Антиохийской шко
лы. Он шел здесь по стопам Златоуста, у которого крайности 
александрийского идеализма и антиохийского реализма 
счастливо сочетались в истинно церковное, правоелавнр-
христианское истолкование Священного Писания" (Архиманд
рит Модест. Св. Астерий Амасийский. Его жизнь и проповед
ническая деятельность. М., 1911, с.94-99). 

71
 В русской церковно-исторической науке данная точка 

зрения нашла, например, отражение в работах: Гурьев П. 
Указ. соч., с.2-9; Сагарда А.И. Указ. соч., с.4-10. См. также: 
Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви, T.IV. М., 
1994, с.2-8. 
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тические принципы обеих школ: аллегорическому методу 
толкования Священного Писания александрийцев, с их 
стремлением повсюду отыскивать таинственный смысл, ан-
тиохийцы противопоставляли историко-грамматический ме
тод истолкования, в основу которого полагалось отыскание 
буквального смысла, "именно, пророчески-мессианского" 
(А.И.Сагарда). В догматике указанное противостояние 
прослеживается в учении о Святой Троице: александрийцы 
акцентировали момент единосущия трёх Лиц Её, антиохий-
цы же обращали главное внимание на ипостасное различие 
Их. Наконец, "в раскрытии догмата о Лице Богочеловека 
длексаадрийцы сосредоточивали свое внимание преимуще
ственно на Божественной природе Богочеловека и настаи
вали на самом тесном общении в Нем естеств; ...напротив, 
антиохийцы преимущественно обращали внимание на 
человеческую природу Иисуса Христа и особенно старались 
утвердить мысль о различии естеств в Иисусе Христе, дока
зывая их целостность и полноту" (А.И.Сагарда). 

При относительной верности данной антитезы двух 
школ, она оставляет впечатление очень расплывчатого 
штампа, часто искажающего реальную действительность. 
Во-первых, здесь не проводится различие между собственно 
Александрийской школой, представленной такими учителя
ми "огласительного училища", как Климент, Ориген и др. 
(между ними, кстати сказать, также существовали мировоз
зренческие расхождения), и "ново-александрийским бого
словским направлением", нашедшим отражение в творени
ях свв. Афанасия и Кирилла; а, при некотором единстве и 
преемстве второго от первой, между ними была дистанция 
довольно большая. Во-вторых, должно быть сразу отверг
нуто представление об антиохийцах как "аристотеликах" : 
философское наследие Стагирита не пользовалось никаким 
кредитом у представителей Антиохийской школы; оно было 
воспринято позднее сироязычной Церковью (Эдесско-Ниси-
бисская шкода) к востоку от Антиохии

72
. В-третьих, вряд 

ли можно подвести триадологию всех представителей Анти
охийской школы под единый знаменатель, а тем более — 
противопоставить учению о Святой Троице александрий-

72
 См.: Wallzce-Hadrill D.S. Christian Antioch. A Study of 

Early Christian Thought in the East. Cambridge, 1982, p.96-97. 
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цев: во всяком случае, св. Евстафий Антиохийский и 
св. Афанасий Александрийский выступали единым фрон
том в защиту "никейской веры" против арианствующих, 
в рядах которых, как указывалось, было немало питом
цев Антиохийской школы. Наконец, в-четвертых, специ
фические черты антиохийской христологии оформлялись 
главным образом под влиянием оппозиции к аполлина-
рианству, а не к александрийцам (Аполлинария Лаоди-
кийского вряд ли можно причислить к деятелям Алек
сандрийской школы)

73
. Поэтому остаётся только проти

воположность экзегетических направлений, которая так
же требует определённых разъяснений. 

Что антиохийская экзегеза обретала свой своеобраз
ный облик в противостоянии крайнему аллегоризму, обыч
но связываемому с именем Оригена, является, на первый 

73
 См. характеристику Н.Й.Сагарды: "Что же касается 

христологии антиохийцев, то и здесь даже у тех из представи
телей Антиохийской школы, которые шли по линии, привед
шей к несторианству, указывают следы христо логических тра
диций малоазийского богословия, в том виде, как они отрази
лись раньше в христо логии Евстафия Антиохийского, хотя 
фрагменты догматических произведений Диодора и Феодора 
Мрпсуестийского, сохранившиеся у противников их, только 
редко указывают на их сознательную связь с . христоло-
гическими традициями, - большею частию они опираются на 
экзегетические и рациональные аргументы. Общее направление 
богословствования Антиохийской школы, которое делало их 
догматиками и религиозными философами прямолинейного 
метода и увлекало к стремлению провести свои догматические 
воззрения посредством чистой диалектики, в связи с борьбою 
против христологии евномцан и Аполлинария, мало-по малу 
образовало ту противоположность к новоалександрийской хри
стологии, которая после смерти Феодора нашла выражение в 
столкновении обоих направлений в несторианском споре. Но и 
здесь подчинение научных стремлений религиозным интересам, 
авторитету церковного Предания и голосу церковного веросоз-
нания приводило к чисто православным христологическим воз
зрениям (напр., у блаж. Феодорита)" (Сагарда Н.И. Древне-
церковная богословская наука на греческом Востоке в период 
расцвета (IV-V вв.), - ее главнейшие направления и характер
ные особенности. СПб., 1910, с.42).. 
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взгляд, фактом достаточно твёрдо установленным. Антите
зой "аллегории" у антиохийских толкователей служило 
"созерцание", понимаемое как способность постижения 
духовных реалий в добавление к историческим фактам 
(т.е. буквальному смыслу) и тесно сопряженное с 
"типологией". Эту фундаментальную позицию антиохий-
цев рельефно выразил Севериан Габбальский: "одно дело 
— насильственно вывести аллегорию за пределы истории, 
и другое дело — сохранить неприкосновенной историю, 
отличая от неё созерцание, стоящее вне её и над ней"

74
. Но 

в то же время Диодор, например, нередко сополагал 
"созерцание" и "аллегорию", отстраняясь, как и большин
ство прочих антиохийцев, от, примитивного буквализма

7
?. 

Поэтому контраст двух школ в этом аспекте, по мнению 
ряда современных исследователей, не был резким и несо
вместимым

76
. Далее, устоявшаяся точка зрения (или, ско

рее, предубеждение) на Оригена как на "крайнего аллего-
риста", является очень неадекватной и существенным об
разом искажающей "мировоззренческий лик" этого цер
ковного писателя. Обычно считается, что у Оригена было 
твёрдое убеждение "в законной необходимости искать все
гда под оболочкой буквы высшего таинственного смысла, 
и в толковательных трудах его аллегория получила, мож
но сказать, свое классическое выражение. В Священном 
Писании как откровении Слова или высочайшего божест
венного Разума, по мысли Оригена, нет ни одного слова, 
ни одной буквы, под которыми бы не скрывались высокие 
истины, великие идеи, а потому ни в каком случае непро
стительно останавливаться на одной оболочке Писания — 
на букве, не заботясь открыть мысленное зерно, покрытое 
ею: приверженность К букве может вести, как и действи
тельно часто приводила, к самым пагубным следствиям; 

5
 она-то и была причиною того, что иудеи в Иисусе Христе 
не узнали Мессии и распяли Его, она же была, источником 

74
 KellyJMD. Early Christian Doctrines. London, 1985, p.76. 

75
 См.: SimonettiM. Biblical Interpretation in the Early Chüch. 

An Historical Introduction to Patristic Exegesis. Edinburgh,, 1994, 
p.67-68. 

7 6 Одним из первых высказал данную мысль: Vàccal A. La 
teoria esegetica antiochena // Biblia, 1934, v.15, p.94-101. 
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большей части нечестивых ересей и заблуждений"
77

. Об
щий настрой экзегезы Оригена достаточно точно уловлен 
в этом суждении Г.Малеванского, но тем не менее здесь 
требуются некоторые уточнения. Прежде всего под бук
вальным смыслом Ориген разумеет не столько "фари
сейский буквализм, который недостоин христианства и 
здравого смысла", сколько "такое понимание смысла, ко
торое держится истории и слова, при более или менее 
правильном, грамматически-логическом его толковании. 
Этот буквальный смысл он не презирал, да и не мог пре
зирать в силу общего уже воззрения на Писание как Сло
во Божие, в каждом слове которого находятся следы Бо
жественной мудрости... Согласно такому воззрению на 
букву Писания, Ориген утверждал, что и духовному 
человеку, под которым он разумел способного проникать в 
таинственный смысл Писания, необходимо исследовать 
буквальный смысл. Буква, по нему, то же самое, что тело 
в человеке, она служит "одеянием духовного и мыслимо
го", она есть форма того духовного содержания, которая 
под нею скрывается, как под своею оболочкою. А потому 
понятно, что духовное содержание Писания может быть 
познано только чрез эту форму, чрез эту оболочку; 
точнейшее разумение последней ведет к правильному по
ниманию первого"

78
. Вследствие этого, отдавая пред-; 

почтение "аллегории", или, точнее, духовному смыслу 
Писания

79
, александрийский мыслитель очень внимателен 

77
 Малеванский Г. Догматическая система Оригена // 

Труды Киевской Духовной Академии, 1870, т.1, с.93-94. ι 
78 Соколов П. История ветхозаветных Писаний в христи

анской Церкви от начала христианства до Оригена 
включительно. М., 1886, с.201-203. 

79
 Г. де Любак вполне справедливо указывает на неясность 

и чрезвычайную расплывчатость понятия "аллегория", таящего 
в себе самые разнообразные и различные смыслы. См.: Lubac 
H.,de. Histoire et esprit. L'intelligence de l'Ecriture d'après Origene. 
Paris, 1950, p.8. Более того, данное понятие совсем не отражает 
сущность экзегетики Оригена (как и многих александрийцев), 
ибо слова αλληγορία и Ιχλληγορεΐν встречаются главным образом 
в его трактате "Против Кельса" и их употребление здесь зави
сит от контекста полемики с этим платоником. Сам же Ориген 
предпочитает пользоваться термином αναγωγή ("восхождение, 
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и к "букве", которую он обычно считает источником ду
ховного смысла, хотя и подчиняет буквально-историческое 
духовному

80
. Не следует, далее, забывать, что Ориген был 

блестящим филологом, первым в истории Церкви "тексто-
логом-библеистом". Филология же предполагает искрен
нюю любовь к слову (и букве), которая отличала и Ори-
гена, свидетельством чему служит его монументальные 
"Гекзаплы" (объёмом, по крайней мере, в 6500 страниц)

81
, 

на которые он потратил около 14 лет еврей Жизни. И 
"Церковь вполне оценила этот ученый труд Оригена"

82
. 

Кроме того, Ориген, как и антиохийцы, исходил из того 
принципа, что "толкователь Писания должен руководить
ся в своих толкованиях церковным Преданием или прави
лом веры, в котором более или менее ясно выражены мно
гие истины вероучения"

83
. Примечательно, наконец, что 

св. Лукиан, также "текстолог-библеист". во многом зависел 

поднятие"; букв, "отплытие", также - "воспитание, обучение") 
для обозначения духовного смысла Писания, противопоставляя 
его языческой "аллегории". См.: Bienert W.A. "Allegoria" und 
"Anagoge" bei Didymus dem Blinden von Alexandria. BerHn-N.Y., 
1972, S.56-67. Если, он иногда и использовал понятие 
"аллегория", то опять очень четко отграничивал её христиан
ское употребление от использования этого метода толкования 
текстов (в основном - мифологическо-поэтйческих) 
язычниками. Подчеркивая эзотерический характер толкования 
этих текстов языческими философами, Ориген указывал, что 
Священное Писание предназначено для всех - и "простецов", и 
более богомудрых мужей; первые обретают в нём 
(преимущественно посредством буквального смысла) такую же 
духовную пищу, как и вторые, взыскующие и исследующие 
смысл сокровенный. См.: Pépin J. La tradition dè l'allégorie de Phï-
lon d'Alexandrie a Dante. Études historiques. Paris, 1987,p.l09-110. 

8 0 См.: CrouzelH. Origene. Edinburgh, 1989, p.61. 
81

 См.: Swete H. An Introduction to thé Old Testament in 
Greek. Cambridge, 1900, p.74. T 

8 2 Сольский С. Краткий очерк истории свящ. Библиологии 
и экзегетики // Труды Киевской Духовной Академии, 1866, 
T.III, С.178. 

83
 Петров Я. Можно ли считать аллегоризм причиною 

догматических заблуждений Оригена? // Православный Со
беседник, 1900, ч.И, с.178. 
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от александрийского учителя, что явно указывает на одну 
из нитей, связующих две христианские школы. По причине 
указанных соображений, антитеза подходов к Священному 
Писанию александрийцев и антиохийцев представляется 
еще менее резкой. Необходимо еще учитывать, что и те, и 
другие зависели в некоторых отношениях от вполне сло
жившейся традиции античной "школьной филологии" 
(Schulphilologie) с её методами интерпретации текста; в 
частности, антиохийские экзегеты находились иод опре
делённым влиянием александрийской филологической шко
лы

84
. Наконец, в основе и антиохийской, и александрийской 

экзегезы лежит типология
85

, что еще более объединяет их. 
Поэтому противостояние двух школ в области толкования 
Священного Писания являлось скорее историческим недо
разумением, чем кардинальной и антагонистической проти
воположностью экзегетических принципов. Безусловно, 
каждая школа обладала достаточно ярко выраженным 
своеобразием, но это своеобразие не было сущностным раз
ногласием, а лишь различием в акцентах и в своеобычности 
видения Слова Божия, воплотившегося в письменах. По 
сути дела, они взаимно дополняли друг друга, вместе со
ставляя единый универсум православного Предания

86
. 

Блаж. Феодорит в своем лице как бы являет это 
внутреннее единство двух экзегетических направлений в 
древнехристианском богословии, расходясь в ряде суще
ственных моментов с Феодором Мопсуестийским и 
сближаясь с александрийской герменевтикой

87
. Исполь*-

зуя средства грамматики и истории, он прежде всего об^ 
ращал внимание на буквальный смысл, как "наиболее 
близкий и несомненный; в нем всего вернее можно нахо-

84
 См.: Schäublin Chr. Untersuchungen zu Methode und 

Herkunft der antiochenische Exegese, Köln-Bonn, 1974, S.34-37. 
8 5 См., например, наблюдения над стилем толкования Пи

сания у Климента Александрийского и Оригена в кн.: Dmidou 
J. Gospel Message and Hellenistic Culture. London-Philadelphia, 
1973, p.237-255, 273-288. 

86
 См. ценные наблюдения на сей счет в статье: Guillet J. 

Les exégèses d'Alexandrie et d'Antiochie. Conflit ou malentendu? // 
Recherches de Science Religieuse, 1947, t.34, p.257-302. 

~\ 8 7 См.: SimonettiM. Biblical Interpretation, p.74-77. 
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дить мысль самого писателя в ее первичной простоте и 
выразительности без всяких примесей читателя и пере
толкований экзегета". В то же время Кирский пастырь 
"никогда не был рабом мертвой буквы", всегда доиски
ваясь "разума Писания углублением в его содержание". 
Вследствие чего он допускал и аллегорию, считая, что 
она, "в должных пределах и при умелом пользовании — 
одно из важных средств к уразумению Библии". При 
этом, согласно блаж. Феодориту, руководством к пра
вильному использованию иносказаний служат: "сама 
Библия, книги коей взаимно себя поясняют, авторитет 
Церкви и историческое предание". Для него само собою 
разумелось, что "не всё в Библии можно и должно пони
мать буквально, и это по той простой причине, что об
разно-тропическая речь столь же свойственна священно-
библейской поэзии, как и всякой другой. Это во-первых. 
Затем, при буквалистическом разумении не все в Свя
щенном Писании будет восприемлемо для разума и во 
всяком случае многое останется загадочным. Уже в этом 
заключается несколько опасная мысль, поскольку мы бу
дем вынуждены встать в противоречие с идеею о Боге 
как Абсолютном Разуме, ведущем людей к истине по яс
ному пути. Наконец, буквализм несовместим с христиан
ством, религиею духа, составляющею раскрытие и за
вершение ветхозаветного Домостроительства. Посему, дер
жась одной буквы, мы допускаем страшный анахронизм 
плотяности в век духовности". Активно использовал блаж. 
Феодорит и типологию; опираясь на предшествующую цер
ковную традицию и, в первую очередь, на творения 
св. Иоанна Златоуста

88
, "он объединил регулирующие 

принципы типологического изъяснения, которое должно 
было следовать и подчиняться им, и тем самым возвел к 
разумной осмысленности то, что раньше применялось на 
практике не всегда сознательно и потому часто казалось 

88
 Ср. замечание о блаж. Феодорите А.Л.Савицкого: "Он 

был воспитан на сочинениях Златоуста, и потому все собствен
ные его сочинения отзывались тем же достоинством, каким об
ладал этот великий учитель" {Савицкий А.Л. Дополнение опы
та естественного богословия, кн. II. СПб., 1886, с.142). 
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произвольно-гадательным, субъективным". Таким образом, 
"Александрия и Антиохия дружески примирились между 
собою в экзегетике Кирского пастыря". Ибо он, "наследник 
славного прошлого, ...совмещал в себе все блестящие ре
зультаты экзегетических работ в самых разнообразных на
правлениях, которые не сталкивались у него враждебно, но 
художественно сочетались в один разумный метод. По от
ношению к Антиохийской школе — он был завершителем 
ее усилий, носителем ее традиций, оригинальным вырази
телем ее научных начал. По отношению к александрийцам 
— он был первым ценителем их талантов, будучи сам не
сколько сроден им по одушевленной выспренности. Таким 
образом, он постиг важность обоих методов и гармонически 
слил их в целостный и научный способ познания Слова 
Божия. Наконец, он нашел пункт единения боровшихся 
ранее сил в сознательном подчинении церковному авторите
ту. Поэтому противоположность, разрешившаяся в тесное 
соприкосновение, перешла у него в органическое соедине
ние серьезного буквализма с разумным мистицизмом. Он 
был последнею блестящею звездой на горизонте Востока и 
Александрии и заключил в себе всю силу света, сиявшую 
ранее раздельно в Египте и Антиохии"

89
. 

4. Блаж. Феодорит и христологические споры 
V века 

Как и у всех антиохийцев, у Кирского пастыря наблю
дается тесная связь экзегезы и христо логии

90
. Учение о Ли

це Господа Иисуса Христа выдержано было у него в тради
ционных тонах антиохийского богословия; находясь в не
разрывной сопряженности с триадологией, антропологией и 
пр. частями христианского вероучения, оно определялось в 
первую очередь сотериологическим пафосом

91
. "В христоло-

89
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.2, с.32-67. 

90
 См. : Ashby G W. The Hemieneutic Approach of Theödoret of 

Cyrrhus to the Old Testament // Studia Patostica, 1984, v.XV,l, p.131. 
9 1 См.: Mandac M. L'union christologique dans les oeuvres de 

Théodoret antérieures au concile d'Éphèse / / Ephemerides Theolo-
giae Lovanienses, 1971, t.47, p.64-96; Koch G. Strukturen und 
Geschichte des Heils in der Theologie des Theödoret von Kyros. 
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ι ии он настаивал на человеческой стороне Лица Спасите
ля, чему немало способствовала неустанная борьба Анти
охии с аполлинаристами, к которым Кирский пастырь 
чувствовал, — можно сказать, — естественное отвраще
ние. Искупитель был Человек с разумною душой: это бы
ла истина, не подлежавшая для него никакому сомнению и 
самая дорогая для его христианского сознания, поскольку 
с устранением ее теряла всякий смысл сотериология, и 
спасение человечества превращалось в пустую фикцию, 
или, по меньшей мере оказывалось неполным"

92
. Поэтому, 

согласно убеждению блаж. Феодорита, "если бы Спаси
тель не был Богом, тогда спасение не осуществилось. И 
если бы он не был Человеком, то Его страдания, Его 
"спасительная страсть" были бы для нас бесполезны. От
сюда Феодорит приходит к исповеданию Христа Богом и 
Человеком"; при этом у него иногда с излишней резкостью 
подчеркивается "особенность и самостоятельность челове
чества во Христе"

93
. Однако необходимо отметить, что 

резкость данных акцентов со временем смягчается и в 
христологических воззрениях Кирского пастыря можно 
проследить определённую эволюцию

94
. Происходит эта 

эволюция в ходе первой стадии христологических споров: 
между Ефесским и Халкидонским соборами. 

Костёр нового этапа догматической борьбы запалил 
Несторий — сирийский монах, а затем антиохийский кли
рик, призванный в 428 г. на столичную кафедру. Его 
личность и учение до сих пор остаются камнем преткнове
ния для многих, о чем свидетельствует, например, уже 
достаточно давно сложившаяся и устойчивая тенденция к 
"посмертному оправданию" еретика в протестантской цер-
ковно-исторической науке

95
, которая частично также за-

Eine dogmen- und theologiegeschichtliche Untersuchung. Frankfurt 
am Main, 1974,8.57-184. 

92
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с.64. 

93
 Флоровский Г.В. Восточные Отцы V-VIII веков, е.88-89. 

94
 См.: Richard M. Opera minora. Turnhout, 1976, 46, p.459-

481. 
95

 См.: Braaten CE. Modern Interpretations of Nestorius // 
Church History* 1963, v.32, p.251-267. Эта тенденция восходит 
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хватила католических
96

 и даже православных (по крайней 
мере, формально православных) ученых

97
. О том, что Не-

сторий был личностью весьма сложной и противоречивой, 
можно судить хотя бы по разноречивым оценкам его в 
православной историографии. Например, Α. Π .Лебедев 
считает, что христологические споры "едва ли возгорелись 
бы, если бы на сцене церковно-исторической не появилось 
Нестория, человека с достоинствами, но крайне за
пальчивого, любившего настоять на своем, гордого; а 
главное, как питомец монастырский, он мало знал жизнь 
и ее требования, узко понимал интересы Церкви''

98
. 

В.В.Болотов более благосклонен к еретику: "Этот кон-

еще к Лютеру и ранним кальвинистам. См.: JugieM. Nestorius et 
la controverse nestorienne. Paris, 1912, p.6-13. 

96
 Здесь эта тенденция во многом объясняется поли

тическими соображениями Римского престола, заинтересован
ного в экуменическом диалоге с восточными церквями; данный 
"политический интерес" современного католичества ясно обна
руживается в одной из последних работ покойного А.де Алло 
(ученого весьма крупного и великолепного знатока вос-
точнохристианской истории): HallcuxA., de. Nestorius. Histoire et 
Doctrine // Irénikon, 1993, t.66, p.38-51,163-177. 

9 7 См., например, книгу П.Гидулянова, который прямо по
вторяет общераспространённые среди протестантских исследо
вателей мнения: "Живи, говорит Лоофс, Несторий во времена 
Халкидонского собора, он мог бы быть столбом ортодоксии". 
Также ср. суждение о св. Кирилле Александрийском: "Смело 
можно сказать, не будь Кирилла, не было бы и несторианского 
спора". (Гидулянов П.В. Восточные патриархи в период 
четырех вселенских соборов. Ярославль, 1905, с.631, 635). Во
обще, эта книга характеризуется чрезвычайно тенденциозным и 
пристрастным изложением догматических споров, хотя, как 
историческое исследование, она не лишена некоторого 
значения. 

98
 Лебедев А.П. Вселенские соборы IV -и V веков. (Обзор 

их догматической деятельности в связи с направлениями школ 
александрийской и антиохийской). СПб., 1904, с.168. По пово
ду этого суждения А.П. Лебедева сложно заметить, что 
"монастырские питомцы" знали и знают "жизнь и её требова
ния" обычно глубже и объёмнее, чем мирские люди, а интересы 
Церкви они понимают куда шире, чем многие прочие члены Её. 
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стантинопольский патриарх был совсем не поверхностный 
ученый и талантливый проповедник... Что это не был ха
рактер низкий, за это ручается тот факт, что его бывшие 
приверженцы, восточные епископы, покидая его истори
чески погибшее дело, все же сохраняют уважение к его 
личности... Сама борьба, поведенная Несторием, ...не бы
ла бесцельна и лишена всякого основания"

99
. Наоборот, 

Т.Лященко весьма категоричен: "Несторий был человек 
аскетического настроения, необыкновенно твердой воли, 
решительный, смелый, не любивший преклоняться ни пе
ред кем, ни перед чем, не знавший жизни вне монастыря, 
не умевший присматриваться к условиям жизни и сораз
мерять свои действия с требованиями времени и общества, 
человек самого горячего темперамента, крайне самонаде
янный, честолюбивый, нетерпеливый к чужим мнениям и 
убеждениям, фанатик, не считавшийся ни с живыми, ни с 
мертвыми. Если к этому прибавить, что он прекрасно вла
дел диалектикой, но не обладал глубоким умом, что он не 
получил солидного богословского образования, плохо знал 
святоотеческую письменность, то увидим, что Несторий 
имел все данные, чтобы стать самым ярким выразителем 
антиохийского направления в христологии, самым подхо
дящим человеком для роли ересиарха"

100
. Ввиду такой 

сложности и противоречивости характера Нестория труд
но сказать о нём что-либо определённое, но несомненно, 
что ему вряд ли была присуща добродетель смирения, 
столь необходимая для всякого христианина, а особенно 
монаха. Об этом свидетельствуют его слова, сказанные 
императору при интронизации и переданные Сократом 
Схоластиком: "Царь! Сказал он, дай мне землю, очи
щенную от ересей, - и я за то дам тебе небо; помоги мне 
истребить еретиков, — и я помогу тебе истребить персов". 
От себя Сократ добавляет: "Хотя некоторые простые лю
ди, питавшие ненависть к еретикам, приняли произнесен
ные им слова с удовольствием; но от людей, умевших по 

99
 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви, т.IV, 

с.178-179. 
100

 Лященко Т, Св. Кирилл, Архиепископ Александрий
ский. Его жизнь и деятельность. Киев, 1913, с.210-211. 
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словам заключать о качествах души, не укрылось... ни его 
легкомыслие, ни вспыльчивость, ни тщеславие; ибо, не 
удержавшись и на минуту, он уже дошел до таких слов; 
не отведав еще, как говорится, и городской воды, уже 
объявил себя жестоким гонителем"

101
. Весь парадокс за

ключается в том, что этот фанатичный гонитель еретиков 
сам стал ересиархом, что, впрочем, нередко случалось и 
случается в истории Церкви. Но Господь не только возво
дит низверженных, но и смиряет возвысившихся: сослан
ный после своего поражения в глухие места Египта 
(435 г.), Несторий претерпел здесь много скорбей и уни
жений, пока не предстал на Суд Божий (приблизительно 
ок. 451 г.)

102
. Судьба его является как бы пародией на 

жизнь св. Иоанна Златоуста, также призванного из Анти
охии на константинопольский престол и также сосланного: 
но если святитель претерпел скорби и страдания за вер
ность самой глубинной сущности религии Христовой, то 
Несторий — за своё упрямство и гордыню. 

О богословских воззрениях Нестория также трудно 
вынести адекватное суждение, поскольку от сочинений его 
дошли лишь фрагменты и практически ни одно из них не 
сохранилось в полном виде

103
. Правда, в начале нашего 

века был открыт и опубликован (1910 г.) сирийский пере
вод "Книги Гераклида", написанной на греческом языке в 
середине V в. (перевод же осуществлён ок. 525 — 
540 гг.), автором которой считается Несторий

104
. Но по

скольку композиция этого произведения достаточно слож
на и неоднородна, то есть основания сомневаться, что в 
настоящем своем виде она была создана опальным кон-

101
 Церковная история Сократа Схоластика. СПб., 1850, 

С.408. 
102

 О последних днях Нестория см.: Nau F. Nestorius 
d'après les sources orientales. Paris, 1911, p.51-55. 

1 0 3 См.: Nestoriana. Die Fragmente des Nestorius. Gesammelt, 
untersucht und herausgeben von F.Loofs, Halle, 1905, S.5-6. 

104
 Подробно о находке и изучении этого памятника см.: 

Scipioni L.I. Ricerche sulla cristologia del "Libro di Eraclide" di Ne-
storio. La formulazione teologico e il suo contesto filosofico. 
Friburgo, 1956, p.1-14. Итальянский ученый признаёт "Книгу" за 
подлинное произведение самого Нестория. 
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стантинопольским патриархом, хотя частично он, безус
ловно, являлся автором её

105
. Кроме того, эта "Книга", 

как считает Т.Лященко, "ничего нового в области христо-
логии, сравнительно с прежде изданными сочинениями 
Нестория, не дает"

106
. Если говорить в общем, то Несто

рий, конечно, разделял основные христологические по
сылки прочих антиохийских церковных писателей с их 
антиарианской и антиаполлинаристской направленно
стью

107
. Но он сделал один шаг, который вывел его за 

грань, отделяющую Православие от ереси: соположил 
Божественную и человеческую сущности на одном онтоло
гическом уровне, встав в противоречие с апофатичеекой 
традицией святых отцов, согласно которым Божественная 
сущность — "вне и превыше любой онтологии и метафи
зики"

108
. Более того, признав равнозначность двух естеств 

во Христе, Несторий делает новый шаг, уже явно пере
ступая через названную границу: указывает, что обе при
роды Господа должны мыслиться как конкретные и инди
видуальные сущности

109
. И здесь его уже вряд ли можно 

назвать "убеждённым представителем" антиохийской тра-

105
 Л.Абрамовски признаёт значительную часть сочинения 

(т.н. "Диалог") за произведение неизвестного константино
польского монаха, жившего в период 450-533 гг.; другая ос
новная часть (т.н. "Вторая Апология") принадлежит перу Не
стория. См.: AbramowsM L. Untersuchungen zum Liber Heraclidis 
des Nestorius. Louvain, 1963, S.135-229. Другая исследовательни
ца этого сочинения полагает, что в основе "Диалога" лежит 
письмо неизвестного лица к Несторию и ответ на это послание 
патриарха, которые позднейшим переписчиком были скомпоно
ваны в единое целое. См.: Chesnut R.C. The Two Prosopa in Ne
storius' Bazaar of Heracleides // Journal of Theological Studies, 
1978,v.392-398. 

106
 Лященко Т. Указ. соч., с.212. 

107
 См.: Loofs F. Nestorius and His Place in the History of 

Christian Doctrine. Cambridge, 1914,p.65-67. 
108

 Brebis GS. "The Apology" of Nestorius: A New Evaluation 
// Studia Patristica, 1972, v.XI,2, p.108. 

109
 См.: ScipionlLI. La controversia nestoriana // Passagio dal 

mondo antico al medio evo da Teodosio a San Gregorio Magno. (Atti 
dei Convegeni Linci,45). Roma, 1980, p.398. 
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диции
110

, ибо другие представители её, за исключением, 
пожалуй, Феодора Мопсуестийекого (да и то — с оговор
ками), не делали столь рокового шага, подводящего к 
учению о "двух Сынах", в котором не без основания уп
рекали Нестория. Соответственно, перед ним встал вопрос 
о соединении двух индивидуальных природ в Господе; от
вергая ипостасное единение, он пытался заменить его та
кими суррогатами, как "единение в действовании", 
"единение по достоинству сыновства" и.пр., под давлени
ем оппонентов постоянно внося поправки в свою христо-
логию. "Если бы не его гордость, самомнение и упорство, 
то он, кажется, мог бы постепенно возвыситься до право
славного учения о едином Лице Богочеловека при двух 
совершенных естествах. Но, озлобленный неудачей пропа
ганды, ум Нестория нашел другой выход, вне православ
ного учения". Последней точкой развития его христоло-
гических воззрений была концепция "лица единения" (или 
"просопического единения"), благодаря которой ему 
"иногда удавалось искусно замаскировать так и оставшее
ся неизглаженным двойство ипостасей во Христе". Одна
ко, несмотря на гибкий и динамичный характер христоло-
гии Нестория, она "в той форме, в какой явилась... до 
собора и на соборе Ефесском в его собственных устах, а 
не в истолковании его сторонников, которые сначала и 
сами не понимали всей бездны его заблуждения, является 
страшной ересью, совершенно уничтожающею, как спра
ведливо заметил св. Кирилл, основы, сущность христиан
ства. Ведь, действительно, если во Христе страдала только 
человеческая личность, хотя бы и находящаяся в каком-то 
чрезвычайном общении с Сыном Божиим, но, сверх того* 
сама нуждающаяся в очистительной жертве, то какую же 
ценность, какое значение могли иметь страдания этой 
личности? А в таком случае и самое пришествие Сына 
Божия на землю становится излишним"

111
. 

110
 Выражение, принадлежащее: Rucker I. Das Dogma von 

der Persönlichkeit Christi und das Problem der Haresis des Nesto-
rius. Oxenbronn, 1934, S.207. 

111 Лященко Г. Указ. соч., с.217-221. Сама концепция 
"просопического единения" Нестория является неудовлетвори
тельной еще и потому, что термин πρόσωπον к началу V в. не 
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Самое же главное — Несторий покусился на наиме
нование Пречистой Девы Марии Богородицей, затронув 
наиболее глубинный нерв православного благочестия и 
встав в непримиримую оппозицию к верующему народу, 
который, не разбираясь в догматических тонкостях, своим 
безошибочным духовным инстинктом почувствовал здесь 
страшную опасность для Православия

112
. Свидетельство 

Сократа Схоластика на сей счет настолько красноречиво, 
что целесообразно привести его почти целиком: "При Не
сторий был пресвитер Анастасий, приехавший вместе с ним 
из Антиохии. Несторий весьма уважал его и в делах поль
зовался его советами. Однажды, уча в церкви, этот Анаста
сий сказал: пусть никто не называет Марию Богородицею; 
ибо Мария была человек, а от человека Богу родиться не
возможно. Эти слова устрашили многих — как клириков, 
гак и мирян; ибо все издревле научены были признавать 
Христа Богом и никак не отделять Его, по Домостроитель
ству как человека, от Божества... Итак, когда в Церкви, 
сказал я, произошло смятение, Несторий, стараясь под
твердить слова Анастасия, — ибо ему не хотелось, чтобы 
человек, им уважаемый, обличен был в нечестивом учении, 
— стал часто проповедовать в церкви о том же предмете, 

имел еще твёрдого и устоявшегося значения (был, так сказать, 
"рыхлым"). В целом он обозначал не столько внутреннее "я" 
человека ("личность"), сколько внешнее проявление этой 
личности, часто далеко неадекватную внутреннему "я" ("маску, 
роль"). См.: Nestorius. The Bazaar of Heracleides / Translation, 
Notes and Appendicies by G.R.Driver and L.Hodgsob. Oxford, 
1925, p.402-410. Поэтому "просопическое единение" Нестория 
предполагало двойственность Личности Господа (как маска 
актёра в античности скрывала его подлинное лицо, так и дан
ное единение указывало на наличие двух "личностей" во Хри
сте). Лишь соединение и отождествление понятия "лицо" с 
термином "ипостась" сообщали первому субстанциальную ос
новательность. 

112
 Это признают и некоторые западные исследователи. 

См.: Bethune-BakerJ. F. Nestorius and His Teaching: A Fresh Ex
amination of tKe Evidence. Cambridge, 1908, p. 13-14; Pesch Ch. 
Nestorius als Irrlehrer. Zur Erläuterung einer wichtigen theologischen 
Prinzipienfrage. Paderborn, 1921, S. 15-23. 
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нарочито предлагал о нем вопросы и всегда отвергал назва
ние Богородицы. А так как вопрос об этом различными 
людьми был понимаем различно, то в Церкви произошли 
разделения, и христиане, как бы сражаясь ночью, утвер
ждали то одно, то другое, то соглашались с новым учением, 
то отвергали его". Сам Несторий, по словам Сократа, 
"боялся, как призрака, одного названия Богородицы, и это 
с ним случилось от крайней необразованности. Быв от при
роды красноречивым, Несторий считал себя образованным, 
а на самом деле не имел никакой учености, да и не хотел 
изучать книги древних толкователей. Ослепленный своим 
даром слова, он не показывал внимания к древним, но 
предпочитал всем самого себя"

113
. В результате "большая 

часть верных отделилась от него открыто или тайно. "У 
нас есть император, — говорили они, — но нет патриар
ха". В Константинополе многие из мирян, клириков и 
монахов открыто стали называть патриарха еретиком; 
особенно была сильной монашеская оппозиция. Чтобы 
сломить её, Несторий жестоко расправился с непокор
ными иноками, прибегнув к физическому насилию

114
. Но 

это только еще более раздуло пламя догматической меж
дуусобицы, которое быстро охватило всю вселенскую 
Церковь. 

Главным противником Нестория и борцом за Право
славие выступил св. Кирилл Александрийский — лич
ность, вне сомнения, колоссальная и церковно-истори-
ческий деятель эпохи начала христологических споров, 
"в лице которого, можно сказать, сконцентрировалась 
вся ее сущность"

115
. Родом александриец и выходец из 

довольно известной семьи, которая дала Церкви еще 
двух александрийских патриархов, правда печально зна
менитых (Феофила — главного гонителя св. Иоанна 
Златоуста, племянником которого являлся св. Кирилл, и 
Диоскора — неразборчивого в средствах монофизитст-

113
 Церковная история Сократа Схоластика, с.410-411. 

114
 Константинопольское монашество от основания города 

до кончины патриарха Фотия (330-898) . Извлечено из 
сочинения Аббата Марена. СПб., 1899, с. 112-113. 

1,5
 Лященко Т. Указ. соч., с.XV. 
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вующего иерарха, проявившего себя "во всей красе" на 
известном "разбойничьем соборе" 449 г.), он почти не 
покидал родного города до самой кончины, за ис
ключением пятилетнего пребывания среди нитрийских и 
скитских монахов и нескольких кратковременных от
лучек

116
: По темпераменту холерик, св. Кирилл "был 

человек подвижный, живой, неспокойный. Он всегда 
дышит неистощимой энергией, жаждой деятельности, 
кипучей работы, подвига до самопожертвования. Каков 
он был сам, таким он желал видеть и своих пасомых. В 
своих проповедях он часто напоминает, что от христиа
нина требуется неусыпная энергия, самый упорный, су
ровый труд... Энергия, по мнению св. Кирилла, требует
ся от христианина настолько неусыпная, что воин Хри
стов должен быть во всеоружии и тогда, когда войны 
нет: он должен готовиться к ней и ко всяким случай
ностям". Отличительной чертой духовного и интеллекту
ального облика святителя являлась также "природная 
склонность к спекулятивному мышлению, философский, 
так сказать, склад ума. Эта черта обнаруживается, на
пример, в том, что при изучении исторического материа
ла или при его изложении, внимание св. Кирилла не ос
танавливается на стороне фактической, реальной; он лег
ко схватывает идейную сторону факта, старается про
никнуть в его сущность, всюду он ищет образов, возвы
шенных идей". Вместе с этим святителю были присущи 
впечатлительность и живость воображения. "Такое ред
кое сочетание проницательности и глубины ума с не
обычайною впечатлительностью и живостью воображе
ния создало в личности св. Кирилла необычайную 
чуткость, свежесть, точность и ясность непосредственно
го восприятия, сознания, интуиции... То, что другому 
дается путем продолжительных размышлений, он схва
тывает мгновенно, как бы в готовом виде. Он быстро и 
легко, так сказать, ориентируется в чужих мыслях, как 
бы даже не анализируя их, а как бы непосредственно 

116
 См.:**"Labelle J.M. Saint Cyrille d'Alexandrie. Témoin de la 

langue et de la pensée philosophique au Ve siècle / / Recherches des 
Sciences Religieuses, 1978, t.52, p.137. 
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воспринимая их в готовом анализе. Этой именно чертой 
своей личности св. Кирилл обязан тому, что он всегда 
стоял впереди своих современников, явился вождем, ру
ководителем Православия, чутким стражем и провозве
стником угрожающих Церкви опасностей"

117
. Наконец, 

св. Кириллу, в отличие от Нестория, не было свойствен
но глухое упрямство, всегда свидетельствующее о глубо
ко скрытой в тайниках души и тщательно скрываемой 
гордыне: ради истины Православия он всегда был готов 
пожертвовать собственными мнениями и соображениями, 
если признавал их неверными; всегда готов был пойти на 
компромисс в вещах несущественных ради принципиаль
ных. 

Кроме того, святителя отличала от Нестория широкая 
и глубокая образованность. Живя в одном из главных 
центров позднеантичной культуры, он сумел блестяще 
воспользоваться и лучшими плодами эллинского наследия, 
и приобщиться к уже вполне созревшей христианской 
культуре. В основе всего образования и воспитания 
св. Кирилла лежало Священное Писание

118
. Его он изучал 

в первую очередь под руководством Дидима Слепца — 
последнего выдающегося представителя "старой" Алек
сандрийской школы, ученого монаха и тонкого экзегета, 
призванного св. Афанасием Александрийским возглавить 
"огласительное училище"

119
. Возрастив зерна знаний, по

сеянных этим и другими учителями
120

 с помошью своей 

1.7
 Лященко Г. Указ. соч., с.9-12. 

1.8
 Недаром некоторые современные исследователи назы

вают его "библейским богословом", поскольку все миросозер
цание св. Кирилла уходило корнями в Писание и было прони
зано духом его. См.: Wilken R.L. Judaism and the Early Christian 
Mind. A Study of Cyril of Alexandria's Exegesis and Theology. New 
Haven-London, 1971, p.222-230. 

119
 См.: LeipoldtJ. Didymus der Blinde von Alexandria. Leip

zig, 1905, S.5-8. . 
120

 Во время пятилетнего пребывания в Нитрии и Скиту 
св. Кирилл не только подвизался в иноческих добродетелях, но 
и изучал Писание под руководством Серапиона Великого. 
"Всеобщая в Скиту любовь к изучению Св. Писания зажгла в 
св. Кирилле ту ревность в изучении Св. Писания, которая за-
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неуёмной энергии, святитель и сам вскоре стал одним из 
наиболее глубоких толкователей Библии среди церков
ных писателей, опираясь в своих толкованиях на всесто
роннее знакомство с предшествующим святоотеческим 
Преданием

121
. Не случайно большая часть его творений 

— экзегетические произведения. В них св. Кирилл явля
ет себя преемником александрийской традиции толкова
ния Слова Божия, хотя и не во всём и не всегда слепо 
следует ей, творчески развивая и насыщая её все более 
богатым догматическим содержанием, прежде всего — 
христологическим

122
. Отдавая предпочтение в своих тол

кованиях духовному смыслу Писания (которое он, как и 
антиохийцы, обычно обозначал понятием "созерцание", 
избегая термина "аллегория"), нераздельному от "типо
логии", святитель усиленно подчеркивал и высокое зна
чение смысла буквального

123
. Другими словами, взаимо

встречное движение александрийской и антиохийской 
экзегезы проявилось в творениях св. Кирилла не менее 
заметно, чем в трудах блаж. Феодорита. Далее, помимо 
основательного и глубокого знания Священного Писания, 
святитель обладал и солидными познаниями в области 
философии. В его творениях цитируются сочинения 
Александра Афродисийского, Плотина, Порфирия и др. 

ставляла его... целые ночи просиживать над Словом Божиим" 
(Лященко Т. Указ. соч., с.73). 

121
 Преимущественное влияние на него оказали творения 

свв. Афанасия и каппадокийских отцов. См.: Du Manoir de 
Juaye H. Dogme et spiritualité chez Saint Cyrille d'Alexandrie. Paris, 
1944, p.17-20. 

1 2 2 Об этой теснейшей связи экзегезы и христологии св. 
Кирилла см.: Margerie B.,de. L'exégèse cliristölogique de Saint Cy
rille d'Alexandrie // Nouvelle Revue Theologique, 1980, t l 0 2 , p.400-
425. 

1 2 3 См.: Kerrigan A. St Cyril of Alexandria Interpreter of the 
Old Testament. Roma, 1952, p.25-240. Порой даже констатирует
ся, что у св. Кирилла буквальное толкование представлено в 
значительно более развитой форме, чем у любого другого алек
сандрийского экзегета, и что уровень духовного толкования 
иногда заменяется у него уровнем "нравственной экзегезы". 
См.: SimonewM. Biblical Interpretation, р.80. 
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языческих философов; активно он использовал и аристо
телевскую логику

124
. Поэтому, будучи не только экзеге

том, но и апологетом, св. Кирилл мог аргументированно 
противопоставлять эллинской мудрости христианское 
любомудрие, что, например, наиболее' очевидно проявля
ется в его сочинении против Юлиана Отступника

125
. 

Что касается христологии святителя, то она является 
предметом самых разноречивых оценок, причем дву
смысленность иногда прослеживается в суждении одного 
и того же ученого. Это, например, обнаруживается в та
ком высказывании А.Аммана: "Кириллу равно свойст
венны изворотливость и прямолинейность; и то и другое 
шло ему во вред. Он не умел признать частичной право
ты еретика, не понимал, что и в самых ортодоксальных 
утверждениях надо знать край. Хромает и его термино
логия. Так, формула "единой природы", которую он хо
тел насильственно канонизировать, происходит из апол-
линарийского апокрифа; Кирилл же полагал, что он 
принадлежит Афанасию. Таким образом, заодно с апел
ляцией к рассудку использовалась ссылка на авторитет. 
Заимствованная из письма, эта формула стала опорой 
монофизитства, только и признававшего одну природу 
Христа... "Но богослов, — признает Ньюмен, — он ве-

124
 LabelleJ.M. Op.cit. // Revue des Sciences Religieuses, 1978, 

t.52, p.144-150; 1979, t.53, p.23-42. 
125

 См.: Malle/ W.H. Hellenism and Christianity. The Conflict 
between Hellenic and Christian Wisdom in the Contra Gâlikeos of the 
Julian the Apostate and the Contra Julianum of St Cyril of Alexandria. 
Roma, 1978, p.399-418. См., например, следующую оценку этого 
сочинения св. Кирилла: оно "представляет собой плод долгой и 
добросовестной работы; автор обнаруживает в нем большую 
ученость, обставляя каждое свое положение разнообразными 
тщательно собранными доказательствами; он не оставляет без 
разбора ни одного из возражений противника, предусматривает 
новые, которые можно сделать, вообще старается, чтобы у его 
христианских читателей, для которых он пишет, не оставалось 
никакого сомнения в истинности и превосходстве их религии" 
{Вишняков А. Император Юлиан Отступник и полемика с ним 
св. Кирилла архиепископа Александрийскаго. Симбирск, 1908, 
с.149-150). 
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ликий. Католики всех времен перед ним в неоплатном 
долгу". Кирилл премного послужил Церкви, отстаивая 
ортодоксию. И еще лучше послужил бы, а может, и убе
рег бы единство, если бы обладал широтой взгляда и 
умел сообразовать александрийские и антиохийские ре
зоны"

126
. Однако оценивая христологические взгляды 

св. Кирилла, необходимо учитывать несколько момен
тов, чтобы не впасть в пристрастие. Действительно, 
св. Кирилл принимал один из аполлинаристских подло
гов ("Слово о Воплощении") с его известной формулой 
("одна природа Бога Слова воплощенная") за подлинное 
произведение св. Афанасия

127
 и, испытывая глубокое ува

жение к своему великому предшественнику по александ
рийской кафедре, воспринял и названную формулу

128
. Но 

он никогда не мыслил Воплощение в категориях аполлина-
ристского еретического учения и не считал, что во Христе 
Бог Слово заменил разумную человеческую душу

129
. Нельзя 

также отождествлять христологию св. Кирилла и после
дующих монофизитов (хотя они постоянно взывали и взы
вают к авторитету его), ибо они, формалистически удержи
вая букву этой христологии святителя, утеряли дух её

130
. 

Наконец, следует заметить, что в жаркой схватке за 
сущность Православия трудно "признать частичную 
правоту еретика" и "знать край ортодоксальных утвер-

126
 Амман А. Путь отцов. Краткое введение в патристику. 

М., 1994, С.222. 
127

 Об этом см.: Спасский А. Историческая судьба 
сочинений Аполлинария Лаодикийского. Сергиев Посад, 1895, 
с.181-194. 

128
 Вообще констатируется, что христология св. Кирилла 

до 428 г. находилась под сильным влиянием св. Афанасия. 
См.: Liacbaert J. La doctrine christologique de Saint Cyrille 
d'Alexandrie avant la querelle nestorienne. Lille, 1951, p.237-240. 

129
 См.: Diepen H.M. Aux origines, de l'anthropologie de Saint 

Cyrille d'Alexandrie. Paris, 1957, p.46; Joussard G. Un problème 
d'anthropologie et de christologie chez Saint Cyrille d'Alexandrie // 
Recherche de Science Religieuse, 1955, t.43, p.370. 

1 3 0 Подробно см.: SimonettiM. Alcune osservazioni sul mon-
ofisismo di Cirillo di Alessandria // Augustinianunij 1982, v.22, 
p.493-511. 
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ждений". Теоретику военного дела, сидящему в уютном 
кабинете, хорошо и безопасно анализировать прошлые 
битвы, указывая на просчеты и ошибки полководцев, 
но, окажись он на поле сражения, среди кровавой не
разберихи, вряд ли он сумел сохранить невозмутимое 
спокойствие духа и благодушную иронию стороннего 
наблюдателя. 

К началу несторианских споров св. Кирилл был уже 
духовно возмужалым пастырем душ человеческих и сфор
мировавшимся мыслителем. Определились и главные черты 
его христологических воззрений. Он, прежде всего, ясно 
осознавал, "что тайна Воплощения во всей полноте своей 
непостижима для разума человеческого (Ъпгр νουν), а тем 
более эту тайну невозможно точно изложить человеческим 
языком (ίχπο'ρ'ρήτως)". В то же время основная интуиция 
его христологии являлась своего рода антиподом учению 
константинопольского патриарха: если "Несторий выходил 
в своей христологии из представления об исторической 
личности Христа и с этой точки зрения старался понять Его 
Божескую и человеческую природу и их соединение", то 
"св. Кирилл всегда выходит из представления о Логосе, 
Сыне Божием, и с этой точки зрения старается приблизить 
к человеческому пониманию Божество и человечество Хри
ста. Трудно найти (да и возможно ли) у св. Кирилла рас
суждение о том, как человечество могдо соединиться с бо
жеством: он всегда рассуждает в этих случаях о том, как 
Предвечное Слово могло стать плотию... Однако он при
знает во Христе полную (τέλεια) природу человека, состоя
щую из разумной души и тела". Подчеркивая Божество 
Христа, святитель "развивает целую систему об уничи
жении, истощании (κένωσις) Сына Божия. При этом он 
иногда так сильно выражается об этом, что для мало зна
комого с его богословием или для предубеждённого 
читателя может показаться, что он допускает возможность 
некоего изменения в божеской сущности Логоса". Соответ
ственно, указывая на тесное (ипостасное) единство естеств 
в Господе, св. Кирилл "не признавал за природой человека 
особой ипостаси, а объяснял факты жизни этой природы с 
точки зрения истощания". Отсюда его учение о т.н. 
communicatio idiomatum, состоящее в том, что "свойства 
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одного естества приписываются другому и обратно"
131

. С 

определённой долей условности и используя язык филосо

фии, можно описать данное противостояние христоло-

гических воззрений св. Кирилла и Нестория как антитезу 

"метафизически-динамического" и "логически-статичного" 

подхода
132

. Но главное заключалось не в этом: богословское 

миросозерцание св. Кирилла глубоко евхаристично; соглас

но ему, во время каждой Литургии происходит действи

тельное воплощение Бога Слова, Который отдаёт Свою 

плоть и кровь причащающимся, а без теснейшего ипостас-

иого единения двух природ во Христе такое реальное 

причащение (как и«обожение) людей невозможно
133

. Поэто

му св. Кирилл ясно осознавал, что "христологический дуа

лизм", представленный в такой крайней форме, как у Не

стория, ниспровергает и уничтожает основное христианское 

таинство — таинство Евхаристии
134

. Таким образом борьба 

131
 Лященко Т. Указ. соч., с.240-242. Позднейшие отцы 

Церкви (например, св. Иоанн Дамаскин), развивая это учение 
св. Кирилла, говорили о "взаимопроникновении природ" 
(περιχώρησις των φύσεων). См.: Rehrmann A. Die Ghristologie dès 
hl.Cyrillus von Alexandrien. Hildesheim, 1902, S.326. 

1 3 2 Hebensperger J.H. Die Denkwelt des hl.Gyrill von Alexan
drien. Eine Analyse ihres philosophischen Ertrags. München, 1924, 
S.93-95. 

1 3 3 По словам П.Пономарева, суммирующего этот наиваж
нейший аспект богословия св. Кирилла, "определяя связь Ев
харистии с христологиею, мы, согласно со св. отцем, должны 
сказать, что как Искупитель наш Христос соединил в единстве 
Своей Божеской ипостаси две природы - Божескую и 
человеческую, так и наше причащение Его должно быть не ду
ховным только, но и телесным. Известно, правда, что плоть не 
пользует нимало (Ин.6,63), но это плоть обыкновенного 
человека, рожденного со грехом. Что касается плоти Христа, 
то она безусловно животворяща, как собственная плоть Слова, 
по причине восприятия ее в единство Божеского Лица по
лучившая силу животворения" (Пономарев П. Учение св. Ки
рилла архиепископа Александрийскаго об Евхаристии // Пра
вославный Собеседник, 1903, ч.1, с.734-735). 

134
 Об евхаристическом контексте несторианских споров 

см.: Chadwick Ά History and Thouht of the Early Church. London, 
1982; XVI, p.145-164; Du Manoir deJuayeH. Op.cit, p.185-196. 
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св. Кирилла отнюдь не была борьбой за абстрактные идеи, 
а за само благодатное бытие Церкви Христовой в мире сем 
— бытие, преображающее этот мир. 

В напряжении этих полюсов, представленных лич
ностями св. Кирилла и Нестория, и разразилась та бу
ря, которая (в очередной раз!) чуть не опрокинула 
корабль Церкви. В самом эпицентре шторма оказался 
блаж. Феодорит. События, последовавшие После вы
ступления св. Кирилла против Нестория, созыв 
третьего Вселенского собора и дальнейшее развёртыва
ние драмы столкновения "восточных" с основной мас
сой епископата и верующего народа* достаточно хоро
шо известны и внятно изложены в ряде работ

135
. Хоте

лось бы только оттенить несколько существенных мо
ментов этого периода истории древней Церкви и ука
зать на значение в нём блаж. Феодорита. Прежде все
го необходимо констатировать, что для главы сирий
ских архипастырей Иоанна Антиохийского догма
тические вопросы, в отличие от св. Кирилла, не игра
ли первостепенную роль, ибо он прежде всего был 
озабочен церковно-политическими соображениями и 
проблемой личных отношений между основными ие
рархами вселенской Церкви

136
. Естественно, что блаж. 

Феодорит стал одним из ведущих "идеологов" сирий
ских архиереев, наряду с Андреем Самосатским, с ко
торым у Кирского пастыря сложились самые сер
дечные взаимоотношения

137
. Хотя "восточные" в боль-

135
 На русском языке см.: Терновский Ф.А., Терновский 

CA. Грековосточная Церковь в период вселенских соборов. 
Киев, 1893, с. 157-167; Болотов В.В. Лекции по истории древ
ней Церкви, T.IV, с. 175-236; Поснов М.Э. История Христиан
ской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). Брюссель, 
1964, с.377-404; Шмеман А. Исторический путь Православия. 
М., 1993, с.156-167. 

136
 См.: D'Ales A. Le dogme d'Éphèse. Paris, 1931, рЛ5.7-158. 

137
 Об этом полузабытом богослове и церковном деятеле, 

много послужившем Господу, см.: Evieux P. André de Samosate. 
Un adversaire de Cyrille d'Alexandrie durant la crise nestorienne // 
Revue des Etudes Byzantines, 1974, t.32, p.253-300. Одно послание 
Андрея Самосатского к Равуле Эдесскому, показывает, что его 
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шинстве своём не были расположены разделять край
ности Нестория (они, в частности, советовали ему 
"удерживать наименование Богородица"), но "неволь
но должны были встать на его защиту, когда от них 
потребовали, вместе с осуждением ересиарха, отка
заться от всего исторического достояния, подвергнуть 
анафеме главных представителей школы и перейти на 
другой путь. Феодориту была дорога та истина, кото
рая — хотя в извращенном виде — была в учении Не
стория, — истина неслитного соединения двух естеств 
в Лице Спасителя... Присоединим к этому решитель
ность полемики св. Кирилла, вытекавшей, несомненно, 
из чистого православного одушевления и горячей рев
ности, — и мы поймем, почему епископ Кирский и 
Александрийский столкнулись между собою"

138
. Опре

делённую роль сыграло и то культурно-историческое 
различие, на которое указывает В.В.Болотов: "Для 
нас св. Кирилл и блаж. Феодорит представляются 
единоплеменниками. Однако —предполагая в обоих 
происхождение от местных издавна фамилий — по
меченный хамит-копт и погреченный семит-арамеянин 
очень разнятся в смысле расы, едва ли не менее, чем, 
например, норвежец и голландец, и это различие едва 
ли прошло бесследно для самого языка" — в первую 
очередь языка богословского

139
. Ситуация достигла 

предельного обострения в связи с появлением знаме
нитых "Двенадцати анафематизмов" св. Кирилла, 
ставших сразу "яблоком раздора" между ним и сирий
скими предстоятелями

140
, и еще долго вызывавшими 

христология во многом предвозвещала формулировки халки-
донского вероопределения 451 г. См.: Abramowski L. Zum Brief 
des Andreas von Samosata an Rabbula von Edessa // Oriens Chris
tianus, 1957, Bd.41, S.51-64. 

138
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, c.65-66. 

139
 См.: Болотов B.B. Theodoretiana. Отзыв об удостоен

ном Св. Синодом Макаровской премии сочинения 
Н.Н.Глуооновского "Блаженный Феодорит" // Христианское 
Чтение, 1892, чЛ, с.94. 

140
 См.: Wickham LR. Cyril of Alexandria and the Apple of 

Discord // Studia Patristica, 1984, v. XV,1, p.379-392. 
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споры в церковной среде
141

. В резкой и неадекватной реак
ции всех "восточных" и блаж. Феодорита, в частности, на 
это произведение (вернее, приложение к посланию) Алек
сандрийского архипастыря имело место и обычное недора
зумение, нередкое в догматических спорах: "Анафематства 
прямо и исключительно были направлены против нестори-
анства на высшей ступени его развития и потому, естест
венно, в !прртивовес Константинопольскому ересиарху за
трагивали^ трЈњко момента единства. В этом неотъемлемая и 
великая засл))га св. Кирилла как исторического деятеля. Но 
ФеоДорит не обратил внимания на полемическое значение 
"глав" и видел в них лишь положительное раскрытие хри
стианского учения о Лице Иисуса Христа. Такой непра
вильный прием обусловливал собою то, что относившееся 
единственно к Несторию Феодорит применял к православ
ному воззрению и наладки на заблуждение принял за борь
бу против истины. Посему наиболее отмеченную сторону он 
обратил своею критикою в крайность. Это печальный, но 
несомненный и неоспоримый факт"

142
. 

Разномыслия в Церкви достигли той степени крайно
сти, что для разрешения их потребовался созыв Вселенско
го собора, который и состоялся в Ефесе в 431 г. Вернее, 
фактически состоялось два собора (поскольку сирийские 
епископы во главе с Иоанном Антиохийским образовали 
свой "отступнический собор"), каждый из которых не при
знал решения другого

143
. Но за св. Кириллом было боль

шинство епископата
144

, его поддержал папа Целестин и, 

141
 Подробно см.: Diepcn HM. Les douze Anaméthatismes au 

Concile d'Éphèse et jusqu'en 519 // Revue Thomiste, 1955, t.55, 
p.300-338. Неоднозначное отношение к "Анафематизмам" про
слеживается и в западной историографии нового времени. Ор
тодоксально-католическая точка зрения на противоречивую 
оценку их дана в кн.: Diepen H. M. Douze dialogues de christologie 
ancienne. Roma, 1960, p.205-232. 

142
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с.73. 

143
 См. несколько пристрастное и не всегда корректное из

ложение событий в кн.: Кйрташев A.A. Вселенские соборы. 
М, 1994, с.218-229. 

144
 Например, решительно на сторону Александрийского 

архиепископа встали палестинские епископы, активно поддер-
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в конечном итоге, дело увенчалось его победой. Глав
ный результат собора заключался в том, что удалось 
низложить Нестория (который, кстати, повёл себя 
очень неумно и опрометчиво); основные положения 
христологии св; Кирилла также были утверждены со
борным разумом Церкви, хотя' собственно догмати
ческого вероопределения в Ефесе составлено не бы
ло

145
. Блаж. Феодорит, присутствующий на "отступни

ческом соборе" и задающий здесь тон
146

, первоначаль
но пессимистически оценивал случившееся. Из Ефеса 
он, например, писал отсутствующему там по болезни 
Андрею Самосатскому: "Телу Церкви грозит опасность 
быть разодранным, скорее же оно получило уже раз
рез, если тот мудрый Врач не восстановит отделив
шиеся и загнившие члены и не соединит их. Опять бе
зумствует Египет против Бога и воюет с Моисеем и 
Аароном и слугами Его, и весьма большая часть Из
раиля соглашается с противниками; здравомыслящих 
же, которые добровольно подъем лют и труды за бла
гочестие, чрезвычайно мало. Поругано достопочтенное 
благочестие"

147
. Однако "внешне смертельный враг 

жанные и палестинским монашеством. См.: PerroneL. La Chiesa di 
Palestine e le conroversie cristologiche. Dal concilio di Efeso (431) al sec
onde concilie* di Constantinopoli (553). Brescia^ 1980, p.77^79. 

145
 См.: LebonJ. Autour de la définition de la foi au concile 

d'Éphèse (431) // Ephemerides Theologicae Lovaniense* 1931, v.8, 
p.402; Camelot Ph. Ëphèse et Chalcedoine. Paris, 1961, p.61-75. 

1 4 6 См. оценку H. H. Глуооновского: "Можно сказать, что в 
Ефесе были собственно только св. Кирилл и Феодорит, хотя 
последний и не выдвигался на первый план" (Глубоковский 
H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с.95). 

147
 Творения блаженнаго Феодорита. Письма блаженнаго 

Феодорита. Вып. II, с.274-275. Подобный же пессимизм звучит 
и нескольких других одновременных посланиях блаж. Феодо
рита. Это свидетельствует о том, что он, будучи предан всем 
сердцем Православию, на краткое время оказался пленником 
узости богословских взглядов, которую Кирский пастырь ис
кренне отождествлял с кафолической верой. См.: D'Ales A. La 
lettre de Thébdoret aux moines d'Orient / / Ephemerides Theologi
cae Lovanienses, 1931, v.8, p.413-421. 
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св. Кирилла, он усерднее и вернее его друзей приготов
лял почву для соглашения с ним. Борьба обещала мир, 
буря носила в себе задатки будущей тишины, светлой 
ясности"

148
. Эта "светлая ясность", когда "мудрый Врач 

восстановил отделившееся", наступила в 4 3 3 г.: состоя
лось "примирение" (не совсем точно называемое иногда 
"унией") св. Кирилла и "восточных". В основе его ле
жало глубинное единство богословия антиохийской и 
александрийской традиции, о котором уже шла речь, в 
том числе — внутреннее созвучие христологии св. Ки
рилла и блаж. Феодорита. По словам А.Гриллмаера, 
"несмотря на различие языка и даже идеологии, Кир-
ский епископ в конечном итоге стремился к тому же, 
что и св. Кирилл — к "богословию середины" (eine 
Theologie der Mitte), которое желало избегнуть как 
разделение Христа на два лица, так и смешения природ 
Его"

149
. Это примирение, естественно, потребовало ус

тупок с обеих сторон
150

, но значение его в истории 
древней Церкви было огромным, ибо оно являлось не
посредственным приуготовлением великого синтеза 
Халкидонского собора. Данный синтез был достигнут, 
как всегда, путём отсечения крайностей и осуществил
ся через преодоление многочисленных трудностей. 
Св. Кириллу пришлось приложить немало усилий, 
чтобы доказать своим слишком ревностным сторонни
кам, что он отнюдь не отказался от сути своих воззре
ний, пойдя на мировую с "восточными"

151
. С другой 

стороны, в Сирии также "образовалась крайняя партия 
строгих, с которою Феодорит разошелся в самых суще
ственных принципиальных пунктах"

152
. Его позиция 

резко контрастировала, например, с той упрямой оппо-

148
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с.96. 

149
 Grillmeier А. Die theologische und sprachliche Vorbereitung 

der christologischen Formel von Chalcedon // Das Konzü von Chal-
cedon. Geschichte und Gegenwart. Hrsg. Von A.Grillmeier und 
H.Bacht, Bd.I. Wurzburg, 1951, S.190-191. 

1 5 0 См.: Chadwick H. The Early Church. London, 1969, рЛ99. 
151

 См.: Лященко Т. Указ. соч., ç.486-488. 
1 5 2 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с. 113. 
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зицией св. Кириллу, которую высказал Евферий Тиан-
ский в своей "Антилогии", продолжающий со слепым 
упорством отстаивать взгляды Нестория и отождеств
лять христологию александрийского архипастыря с 
аполлинарианством

153
. 

Впрочем, как в жизни каждого отдельного христиа
нина, так и в истории Церкви вообще, подобные периоды 
безмятежной ясности обычно суть кратковременные пе
редышки, за которыми следуют новые искушения и 
скорби, ибо духовная брань является неотъемлемым 
свойством земного бытия, поскольку враг рода 
человеческого никогда не перестаёт здесь строить свои 
козни и препоны. Последующая жизнь блаж. Феодорита, 
неотделимая от истории Церкви его времени, служит яр
ким примером этого. Возникли новые недоразумения у 
св. Кирилла с "восточными", причиной которых послу
жило выступление Раввулы Эдесского

154
 против взглядов 

Феодора Мопсуестийского, влияние сочинений которого 
в сироязычной Церкви становилось доминирующим

155
. 

153
 Названное сочинение, написанное в 431-433 гг., патри

арх Фотий приписывал блаж. Феодориту, а в "Патрологии" 
Миня оно издано среди творений св. Афанасия Александрий
ского. Только в новое время установлен подлинный автор его. 
См.: Ficier G Eutherius von Tyana. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Ephesinischen Konzil vom Jahre 431. Leipzig, 1901, S.40-81; Tetz M 
Eine Antilogie des Eutherius von Tyana. Berlin, 1964, S.ÏX-XLIII. 

1 5 4 Об этом епископе, являвшемся главным сторонником 
св. Кирилла на сирийском Востоке, и его богословии см.: Blum 
GG. Rabbula von Edessa. Der Christ, Der Bischoff, Der Theologe. 
Louvain, 1969, S.106-195. В первую очередь благодаря влиянию 
Раввулы, ученого богослова и текстолога Священного Писания 
(ему принадлежала редакция текста Евангелий на сирийском 
языке), богословие св. Кирилла стало пользоваться здесь всё 
большим авторитетом. См.: Hayes ER. L'École d'Edesse. Paris, 
1930, p.172-193. 

1 5 5 Данный факт связан с активной переводческой дея
тельностью ряда учителей Эдесской школы (Кийора, Ивы и 
др.), осуществивших "проект" перевода произведений Феодора 
на сирийский язык. См.: Vööbus A. History of the School of 
Nisibis. Louvain, 1965, p.7-32. 

55 



Смерть Раввулы и поставление Ивы — неумеренного 
почитателя Феодора — Эдесским епископом (435 г.) еще 
более обострили ситуацию

156
. "Св. Кирилл держался сво

их взглядов на личность Мопсуестийского епископа и, — 
уверенный в том, что его книги "заключают в себе хуле
ния худшие Несториевых, ибо он был отцем зломыслия 
Нестория", — желал довести дело до полной ясности. С 
этой целью в 437 — 438 гг. он составил и издал сочи
нение в трех книгах против Диодора и Феодора, где до
казывал, что "учение их исполнено мерзости"... Своими 
нападками Александрийский епископ унижал корифеев 
целой Антиохийской школы и колебал ее в самых осно
вах. Естественно, что полемикою его были затронуты са
мые дорогие интересы "восточных", которые поставляли 
Диодора и Феодора на недосягаемый пьедестал и всякое 
покушение на них считали борьбою против благочестия. 
Выразителем интересов сирийцев снова явился Феодорит 
и опять неприязненно столкнулся со св. Кириллом в ли
тературной полемике"

157
. Погасить вновь вспыхнувший 

спор взялся Прокл Константинопольский, написавший 
свой известный "Томос к армянам" — сочинение, кото
рое своей мягкой и уравновешенной позицией в решении 
христологической проблемы сыграло значительную роль 
в раскрытии догмата о Лице Господа нашего Иисуса 
Христа

158
. И на некоторое время константинопольскому 

патриарху это удалось: император Феодосии II "особым 
указом повелел прекратить дело о Феодоре". И "для 
Феодорита наступил теперь период большего спокойст
вия, и он с полною свободою мог предаться тому уедине-

156
 Подробно см.: Abramowski L. Der Streit um Diodor und 

Theodor zwischen den beiden ephesinischen Konzikien // 
Zeitschrift fur Kirchengeschichte, 1955/1956, Bd.67, S.252-287. 

157
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с. 153-

154. 
158

 См.: GriUmcicr A. Christ in Christian Tradition, v.l, p.520-
523; Van RompayL. Proclus of Constantinople's "Tomus ad Armen-
ios" in the Post-Chalcedonian Tradition // After Chalcedon. Studies 
in Theology and Church History offered to Professor Albert Van 
Roey. Louvain, 1985, p.425-449. 
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нию, к которому стремился за все предшествующее мя
тежное время"

159
. 

В 444 г. отходит ко Господу св. Кирилл — 
"неутомимый труженик на ниве церковной, верный и не
усыпный страж дома Божия"

160
. На александрийскую ка

федру восходит Диоскор, для которого характерна была 
"личная энергия воли, часто дикой и деспотической в своих 
обнаружениях, тем не менее мощной, поднимавшей Дио-
скора над рядами его бесхарактерных современников; и при 
таком характере еще способность к интригам, в которых 
Диоскор мог бы быть даже не учеником, а учителем, и са
мого Феофила"

161
. По неуемности своей энергии Диоскор 

чем-то напоминал св. Кирилла, однако при этом новый 
александрийский архиепископ был лишен великих досто
инств и добродетелей своего почившего предшественника. 
Поэтому "едва нашел себе успокоение дух Феодорита... как 
буря обстоятельств снова увлекла его от мирных занятий со 
своею паствою. На этот раз его встревожил уже не призрак 
ереси, который он сам себе создал, но возмутило его и всю 
Церковь действительное явление того лжеучения, которое 
он думал видеть в противнике Нестория"

162
. Появилось мо-

нофизитство, представленное столичным архимандритом 
Евтихием, активно поддержанным Диоскором. В отличие 
от св. Кирилла, который, принимая выражение "одна при
рода", как якобы освященное авторитетом святых отцов, и 
трактуя его в смысле "одна ипостась", сополагал данное 

159
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с. 153-154. 

160
 Лященко Т. Указ. соч., с.538. Ср. также другой от

зыв этого русского патролога о святителе: "Св. Кирилл яв
ляется печатью, которою закончились труды классического 
периода святоотеческой письменности, и печатью истины и 
православия, которою утверждаются и проверяются труды 
дальнейших работников на ниве богословской" {Лященко Т. 
Значение св.Кирилла Александрийского в истории христи- . 
анского богословия // Киево-Могилянский Сборник в честь 
протоиерея Димитрия Ивановича Богдашевского. Киев, 
1913, С.615). 

161
 Болотов В. В. Из церковной истории Египта. I. 

"Рассказы Диоскора о Халкидонском соборе" //Христианское 
Чтение, 1895, чЛ, с. 10. 

162 Горский A.B. Указ. соч., с.357. 
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выражение с положением о "двух природах", они отвергли 
такое соположение и усвоили только формулу "одной при
роды". Отсюда и основной тезис Евтихия: "Христос из 
двух природ, но лишь до соединения, по соединении же 
является только одна уже природа". Поэтому сущность 
первоначального монофизитства сводилась к строгому 
"проведению аполлинаристской терминологии, но без ос
новного предположения аполлинарианства о неполной 
человеческой природе Христа"

163
. Вокруг Евтихия и Дио-

скора сплотились те крайние сторонники св. Кирилла, 
которые отвергли "воссоединение" 433 г.

164
. Сам Евти-

хий, не обладая никакой богословской культурой, но, 
прославившись строгим аскетизмом и подвижническими 
добродетелями, сумел повести за собой многих сто
личных монахов, а также завоевать симпатии императора 
Феодосия II и влиятельного временщика евнуха Хриса-
фия

165
. В столице Евтихий получил решительный отпор 

со стороны Константинопольского патриарха (с 446 г.) 
Флавиана

166
. К нему присоединился и Домн Антиохий

ский, за которым высилась мощная фигура блаж. Фео
дорита., Но, с другой стороны, в Сирии было немало и 

163
 См.: Бриллиантов A.A. Происхождение монофизитства 

// Христианское Чтение, 1906, ч.1, с.803-807. 
164

 См.: LebonJ. Le monophysisme severien. Etude historique, 
littéraire et théologique sur la resistance monophysite au conçue de 
Chalcedoine jusqu'à la constitution de l'Eglise jacobite. Louvaiti, 
1909, p.2-5. 

1 6 5 Начальный период монофизитских споров достаточно 
подробно и объективно изложен в кн.: Histoire de l'Eglise, t.4. De 
la mort de Théodose a Félection de Grégoire le Grand. Paris, 1937, 
p.211-220. 

1 6 6 См. характеристику его y H.H. Глубоковского: "В лице 
этого пастыря "восточные" приобрели искреннего друга и 
влиятельного помощника. Флавиан глубоко благоговел дред 
памятью св. Кирилла, но при всем том он был человек, срод
ный

5
 по своим догматическим воззрениям Антиохийскому бого-

словствованию. Формулы составленного Феодоритом и пред
ложенного Иоанном символа служили ему руководством при 
изобличении Евтихия и цитировались им, как точно раскры
вающие смысл Никейской веры" (Глубоковский H.H. Блажен
ный Феодорит, T.1, с. 170-171). 
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монофизитствующих. "Это были, большею частию, люди 
невежественные и ярые фанатики, которые не хотели 
внимать никаким разумным увещаниям. Действуя под 
маскою ревности о православии, они были самыми опас
ными агитаторами: близкое соприкосновение с народны
ми массами открывало им свободное поприще для пропа
ганды, не всегда уловимой для видных и опытных пред
стоятелей Церкви. Парализовать их влияние было не так 
легко: они готовы были идти на мученичество и своим бе
зумным упорством привлекали к себе симпатии'простого 
парода. Феодорит понимал все грозное значение этого фак
та и старался предотвратить гибельные последствия его"

167
. 

В Палестине также бьыо немало христиан и, прежде всего, 
монахов, сочувствующих монофизитству, ибо "несомнен
ный факт, что монашество вообще и палестинская иночес
кая община, в частности, доставили самый значительный 
контингент для монофизитской партии"; одной из причин 
этого являлось то, что "с точки зрения палестинских мо
нахов, как и многих других приверженцев монофизитской 
ереси, деятельность архимандрита Евтихия могла казаться 
продолжением той борьбы, какую вел Кирилл Александ
рийский против несторйанства"

168
. Наконец, и в Египте 

многие верующие пошли за Диоскором, традиционно 
подчиняясь авторитету александрийского владыки

169
. 

Лишь латинский Запад практически оказался незатрону
тым влиянием монофизитства и в знаменитом "Томосе к 
Флавиану" св. Льва Великого выразил своё уравновешен
ное христологическое credo, равно противостоящее край
ностям Нестория и Евтихия

170
. Таким образом, совсем не-

167
 Глубоковский H.H. Указ. соч., с. 174. 

168
 Архимандрит Феодосии (Олтаржевский). Палестинс

кое монашество в IV-VI вв. Киев, 1899, с. 184-187. 
169

 О сложившейся к этому времени традиции власти алек
сандрийского архиепископа ("папы") над всей египетской цер
ковью см.: Hardy RR. Christian Egypet: Church and People. Chris
tianity and Nationalism in the Patriarchate of Alexandria. N.Y., 1952, 
p.108412. -

170
 См.: Kuhn Ph. Die Christologie Leo's L Des Grossen in 

systematischer Darstellung. Wurzburg, 1894, S.38-94. Этот "Томос" 
или "Догматическое послание", как полагает К.Н.Дроздов, "по 
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много времени спустя после умиротворения несторианекой 
смуты христианский Восток опять был расколот на два 
враждующих лагеря. 

Чаша весов в борьбе Православия с новой ересью не 
раз колебалась. Сначала Евтихий был осуждён на помест
ном Константинопольском соборе (448) под председатель
ством Флавиана, затем Диоскор, пустив в ход политические 
и церковные интриги, восторжествовал на "разбойничьем 
соборе" 449 г.

171
. Блаж. Феодорит вновь оказался в центре 

событий. Как один из ведущих богословских умов и авто
ритетнейших пастырей Сирии, "он не молчал и говорил 
много и смело, увещевая христиан "Востока" "не воспри
нимать ничего из нечестивых догматов"

172
, а поэтому и стал 

одной из первых жертв набирающей силу монофизитской 
ереси: сначала ему повелено было императорским указом не 
покидать Кир, а затем он был низложен (вместе с Домном 
Антиохийским и Флавианом Константинопольским) на 
"разбойничьем соборе". Престарелый Кирский пастырь 
мужественно перенёс этот удар и в одном из своих посла
ний писал относительно случившегося: "Твое благочестие 
негодует и гневается на приговор, несправедливо и без суда 

справедливости считается одним из знаменитейших памятников 
христианской письменности V века. В нем первый раз полно и 
обстоятельно решен вопрос об образе соединения двух естеств в 
Иисусе Христе, Божеского и человеческого" {Дроздов К.Н. Св. 
Лев Великий, его жизнь и творения. Харьков, 1898, с.67-68). 

171
 См.: Prend W.H.C. The Rise of the Monophysite Move

ment. Chapters in the History of the Church in the Fifth and Sixdi 
Century. Cambridge, 1972, p.29-43. Следует отметить, что в новое 
время предпринимались попытки подвергнуть сомнению пра
вомочность обозначения этого собора в качестве "разбойничего" 
(с прдспудной тенденцией оправдать действия Диоскора и мо-
нофизитствующих на нём), причем даже со стороны не только 
протестантских, но и католических исследователей. См.: Vries 
W.,de. Das Konzil von Ephesus 449, eine "Raubersynode"? // Ori-
entalia Christiana Periodica, 1975, v.41, S.357-398. Это является 
одним из свидетельств того процесса "размывания" традицион
но католического сознания, который наблюдается в новейшее 
время. 

172
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с. 193. 
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j Произнесенный против нас; а меня это именно и утешает. 
Ибо если бы я был осужден справедливо, тогда я скорбел 
бы, как подавший судьям законные к тому поводы. Поели
ку же с этой стороны совесть моя чиста, то я радуюсь и ли
кую и за эту несправедливость надеюсь на отпущение гре
хов"

173
. Однако он не оставляет борьбы и апеллирует в 

Рим, призывая св. Льва к роли третейского судьи, причем 
изывает к нему "как к предстоятелю известного церковного 
округа, долженствующему участвовать во вселенском опре
делении. Его голос будет окончательным не потому, что он 
непогрешимый наместник св. Петра, но единственно по его 
органической причастности к Телу Церкви"

174
. Борьба 

блаж. Феодорита и других радетелей о Православии вскоре 
увенчалась успехом. Смерть Феодосия II и воцарение Мар-
киана — императора, придерживающегося строго право
славных взглядов — способствовала этому успеху

175
. Вско

ре был созван Халкидонский собор, на который, как ни 
странно, не вызвали Евтихия

176
. Наипервейшей задачей 

православных на нём было низвержение Диоскора, дело 
которого сразу оказалось проигранным. "Целыми толпами 
оставляли его единомысленные прежде с ним епископы и 
переходили с правой стороны собора на левую: с Диоско-
ром осталось только несколько египетских епископов. 
Тщетно Диоскор стал бы искать для себя где-либо защиту и 
поддержку. Правительство было против него, так как име-

173
 Творения блаженнаго Феодорита. Письма блаженнаго 

Феодорита. Вып.1, с.7-8. 
174

 Глубоковский H.H. Указ. соч., т.1, с.242. 
175

 См.: Sel/ers R.V. The Councü of Chalcedon: A Historical 
and Doctrinal Survey. London, 1953, p.88-103. 

1 7 6 По мнению братьев Терновских, это объясняется тем, 
что "Евтихий не был горячим ересиархом и пропагандистом 
ереси, а только еретиком поневоле, лицом второстепенным, 
случайно попавшим в историю" (Терновский Ф.А., Терновский 
С.А. Грековосточная Церковь, с. 176-177). Однако, на наш 
взгляд, не стоит принижать значение этого еретика, который, 
хотя и был "лицом второстепенным" по сравнению с Диоско-
ром, но роль сыграл довольно значительную в истории моно
физитства. Отсутствие его на соборе могло объясняться и чисто 
случайными причинами (болезнью и т.д.). 
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ло сведения, что Диоскор в своем патриархате старался 
противодействовать воцарению Маркиана; римская кафед
ра, дотоле всегда поддерживающая александрийскую, была 
также против Диоскора, ибо он на Ефесском соборе пре
небрежительно отнесся к папским легатам и не допустил 
чтения догматического послания папы Льва и даже предал 
папу отлучению. Этого греха не мог простить и забыть папа 
Лев"

177
. В подобном стремительном падении "египетского 

фараона", бывшего основным виновником бед и скорбей 
блаж. Феодорита, есть нечто трагическое и, одновременно, 
промыслительное. Оно как бы наглядно показывает, что 
упование "на князи и на сыны человеческия" тщетно и па
губно для всякого христианина, а тем более — для архи
пастыря. После низвержения Диоскора отцы собора при
ступили к выработке вероопределения, причем под силь
ным нажимом представителей государственной власти, ибо 
большинство епископов сопротивлялось этому, считая Ни-
кео-Цареградский символ вполне достаточным

178
. Этот сим

вол, наряду с двумя посланиями св. Кирилла и "Томосом" 
папы Льва послужил основой для создания знаменитого 
халкидонского "ороса", включившего в себя и множество 
других элементов

179
. Но все эти элементы были сплавлены в 

единое и нераздельное целое соборным разумом Церкви. В 
"оросе" дан был исчерпывающий ответ Православия на 
крайности несторианства и монофизитства, когда "с одной 
стороны, человеческое замыкается в самом себе, а с другой 
— оно поглощается Божеством. Между двумя этими проти
воположными крайностями Халкидонский догмат опреде
ляет по отношению ко Христу — истинному Богу и истин
ному человеку — истину Бога и истину человека, определя
ет тайну их единства без разлучения или поглощения"

180
. 

177
 Терновский Ф.А., Терновский С.А. Указ. соч., с. 178. 

178
 См.: Murphy EX. Peter Speaks through Leo. The Council of 

Chalcedon A.D. 451. Waschington, 1952, p.44-55, 63-78. 
179

 Детальный анализ их см.: Halleux Ά., de. La definition 
christologique a Chalcedoine / / Revue théologique de Louvain, 1976, 
v.7, p.3-23,155-170. 

1 8 0 Лосский В. H. Очерк мистического богословия вос
точной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991, с.267. 
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На соборе было рассмотрено и дело блаж. Феодо
рита. Заступничество св. Льва Великого и поддержка 
православного большинства епископата быстро сломили 
у ι горную неприязнь к нему монофизитствующего мень-
игинства здесь. "Феодорит был принят Халкидонским 
собором не в качестве раскаявшегося грешника-диофи-
лита, а как православный епископ, несправедливо по
дозреваемый в христологических заблуждениях; отцы 
только торжественно санкционировали его православие, 
для них несомненное, в предупреждение разных наре
каний и на него и на себя, или, по выражению Маркиа-
ма в эдикте от б июля 452 года, "почтили его за соблю
дение веры"

1
*
1
. В следующем после собора году (452) он 

"был утешен посланием к нему св. Льва папы Римско
го. Святой папа приветствовал брата своего с победою, 
которую своею верою он одержал над ересию Нестория, 
равно как и Евтихия, и изъявил радость, что суждение, 
произнесенное Римским епископом, было утверждено 
неотменимым согласием всего братства"

182
. После этого 

история практически полностью умалчивает о престаре
лом Кирском пастыре. Скорее всего, он "посвятил себя 
исключительно своей пастве и руководствовался при 
:>том давно провозглашенным принципом, что он любит 
" тишину желающих созидать Церковь в монашеском 
состоянии". Внутреннее самоуглубление и самоиспыта
ние, молитва к Богу, труды по вверенному ему стаду: 
нот среда, где в силе духа и с возвышающим чувством 
сознания не бесплодности пройденного пути Феодорит 
готовился к могиле"

183
. Точная дата его кончины неиз

вестна, но, скорее всего, она случилась в 457 или 460 г. 
Такова жизнь этого великого труженика на ниве 

церковной. "В мире с Церковью, в сознании своей от-, 
посительной правоты пред Богом и людьми, в маститой 
старости отошел в вечность безупречно честный, ревно
стный до самопожертвования, умственно образованный 
до полного совершенства, — величайший иерарх, какой 

181
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т. 1, с.292. 

182
 Горский A.B. Указ. соч., с.389. 

183
 Глубоковский H.H. Указ. соч., т.1, с.296. 
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только встречался в древней истории. Он ярко сиял в 
течение всей своей жизни и всюду и всегда разливал яс
ный свет, ослепительный для противников истины и 
служивший путеводною звездой для ее друзей — от про
стого верующего до самого царя. Он был всем вся, чтобы 
спасти всех. Его луч померк как раз в тот момент, когда 
он достиг своей цели: его христологические формулы 
были одобрены и соборно провозглашены в качестве 
точного выражения апостольского исповедания, а сам он 
стяжал имя православного учителя. Испуская дух, он 
мог сказать словами Апостола: подвигом добрым подви-
захся, течение скончах, веру соблюдох (2 Тим.4,7)"

184
. 

5. Вопрос о блаж. Феодорите в ходе спора о "трёх 
главах". Пятый Вселенский собор 

Тем не менее Халкидонский собор отнюдь не поста
вил точки в спорах, разгоревшихся вокруг имени блаж. 
Феодорита. Сам он, искренне признав вероопределение 
этого собора и подписавшись под ним, рассматривал дан
ный "орос" преимущественно через призму традиции ан
тиохийской христологии, отождествляя одну "ипостась" 
Христа с одним "лицом" Его

185
, и в этом Кирский пастырь 

не был одинок. Хотя после 451 г. и антиохийское, и алек
сандрийское богословские направления, как некие целост
ности, распались, ибо из них выделились крайние течения 
в виде несторианства и монофизитства, а умеренные пред
ставители их объединились в едином лагере Православия, 
противостоящем этим крайностям

186
, однако наследие обе

их традиций продолжало еще сравнительно долго жить 
внутри православного богословия. С одной стороны, боль
шее тяготение к антиохийской христологии, чем к алек-

184
Там же, с.301-303. 

185 Это прослеживается в его послании к Иоанну Эгейско
му. См.: GtayP.T.R. Theodoret on the "One Hypostasis". An Anti-
ochene Reading of Chalcedon // Studia Patristica, 1984, v.XV,l, 
p.301-304. 

186
 См.: Helmet S. Der Neuchalkedonismus. Geschichte, Be

rechtigung und Bedeutung eines dogmengechichtlichen Begriffes. 
Bonn, 1962, S.102-103. 
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сдидрийской, испытывали, наряду с блаж. Феодоритом, 
ряд других видных церковных деятелей и писателей второй 
половины V —VI вв., такие как св. Геннадий Константино
польский (муж высокой святости и церковный писатель, 
значение которого еще предстоит оценить православным 
ученым)

187
, Македонии Константинопольский, Ипатий 

Кфесский, Ираклиан Халкидонский и др. С другой сторо
ны, образовалась группа богословов (Нефалий Александ
рийский, Иоанн Грамматик Кесарийский и др.), которые 
продолжали оставаться в русле христологии св. Кирилла 
Александрийского, принимая её целиком (в том числе, со-
цолагая выражения "две природы" и "одна природа", тол
ковавшиеся ими в духе халкидонского определения)

188
. 

Иногда эти богословские течения называют "строгим хал-
кидонизмом" и "неохалкидонизмом", но данные обоз
начения не совсем адекватны, ибо названные течения имели 
вид достаточно расплывчатых мировоззренческих тенден
ций внутри единого лагеря защитников Халкидонского со
бора и его догматических решений, которые не вступали в 
резкое противоречие друг с другом

189
. Некоторая диспарат-

187
 Предпосылки для этого имеются благодаря работе, 

проделанной Ф.Дикампом. См.: Diekamp F. Anàlecta Patristica. 
Texte und Abhandlungen 2ur griechischen Patristik. Roma, 1938, 
S.54-108. 

1 8 8 См.: Moeller Ch. Le chalcedonisme et le neo-chalcedonisme 
en Orient de 451 a la fin du Vie siècle / / Das Konzü von Chalkedon, 
Bd.I, p.651-720; Moeller Ch. Un représentent de la christologie neo-
chalcedonienne au debut du sixième siècle en Orient: Nephalius 
dAlexandrie // Revue d'Histoire Ecclésiastique, 1944/1945, t.40, 
p.73-140. См. также наши работы: Сидоров А.И. Иоанн Грам
матик Кесарийский (к характеристике византийской филосо
фии в VI в.) // Византийский Временник, 1988, т.49, с.81-99; 
Сидоров А.И. Феодор Раифский и Феодор Фаранский (По 
поводу одного из авторов "Изборника Святослава" 1073 г.) // 
Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и 
исследования 1990 года. М., 1991, с. 138-152. 

189
 См.: Gray P.T.R. The Defense of Chalcedon in the East 

(451-553). Leiden, 1979, p.1-6, 173-178. Однако выводы этого ис
следователя следует принимать с определённой осторожностью, 
ибо он, например, склонен считать, что указанные тенденции 
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ность их, естественно, сказывалась на ходе истории Церк
ви в период между четвёртым и пятым Вселенскими собо
рами, но то было единство в разнообразии, которое всегда 
являлось и является непременным условием бытия Право
славной Церкви. 

В то же время в лоне Её продолжали оставаться еще 
скрытые сторонники Нестория, которые пытались пре
вратно толковать решения Халкидонского собора. Они 
"всячески чествовали память Феодора и Феодорита, как 
проповедников несторианства. В Кире священник Анд
роник и диакон Георгий почтили память Феодорита, как 
учителя несторианства, тем, что поставили его изображе
ние в колесницу и торжественно, с пением псалмов, 
ввезли в город, показывая тем вид, что они держатся его 
учения. Епископ Сергий, прибывший вскоре после того в 
Кир как к месту своего служения, не только не наказал 
виновных, но даже еще сам принял участие в их демон
страции, совершив возможно торжественное празднество 
в честь Диодора, Феодора и Феодорита, и даже самого 
Нестория, которого он называл мучеником. Император 
Юстин, при котором совершилось это дело (в 520 г.), 
повелел строго расследовать и наказать виновных. По 
точном расследовании, Сергий был осужден и низложен 
и в таком положении остался до своей смерти. Эта дея
тельность несториан в пользу своей секты была сильна 
не только в Сирии, где произошел описанный случай, но 
еще в Палестине и даже самом Константинополе"

190
. 

Данный эпизод в Кире показывает, что несторианствую-
щие имели еще определённый вес в Православной Церк
ви, хотя центром их во второй половине V в. уже стано
вится Персия

191
. В результате этой деятельности скры-

вступили в борьбу между собой, которая явилась продолжени
ем борьбы антиохийской и александрийской традиции, и этой 
борьбой определялось во многом течение церковной истории 
после Халкидонского собора. 

190
 Курганов Ф. Отношения между церковного и граждан

скою властию в Византийской империи. Казань, 1880, с.602-
603. 

191
 Сюда перебираются многие сторонники Нестория (на

пример, Варсаума) и здесь продолжает жить традиция анти-
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тых и явных несториан, осложнённой манёврами и ин
тригами монофизитов и "оригенистов", возник в VI в. 
спор о "трёх главах"

192
, в котором столь тесно сплелись 

воедино мотивы догматического, церковно-политического 
(и просто политического) и личностного характера, что 
оценки его среди историков Церкви весьма противо
речивы и неоднозначны

193
. Император Юстиниан, кото-

* рый имел склонность порой авторитарно решать церков
ные и догматические вопросы

194
, своим декретом 545 г., в 

котором осуждались "три главы", вызвал отрицательную 
реакцию не только на латинском Западе

195
, но и на хри-

охийского богословия в крайних формах своего выражения (с 
подавляющим влиянием Феодора Мопсуестийского, авторитет 
которого был непререкаем в Нисибисской школе) . См. : Gero S. 
Barsauma of Nisibis and < Persian Christianity in the Fifth Century. 
Louvain, 1981, p.25-72. 

192
 Данное выражение первоначально обозначало положе

ния (κεφάλαια, capi tu la) , высказанные императором Юстиниа
ном в анафематизмах, направленных против взглядов Феодора 
Мопсу естийского, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского; за
тем понятие "глава", имеющее также еще и смысл "голова" 
(κεφαλή, c a p u t ) , стало применяться для обозначения личностей 
названных богословов. См.: Aleyendorff J. Imperial Unity and 
Christian Divisions. The Church 450-680. N.Y., 1989, p.235-236. Та
кая смысловая путаница значения этого слова сыграла отрица
ла льну ю роль в отношении к личности блаж. Феодорита в 
позднейшей истории Церкви, ибо его имя начало ассоцииро
ваться с образом осуждённого еретика. 

193
 На русском языке история данного спора наиболее об

стоятельно изложена в кн. :' Болотов В. В. Лекции по -истории 
древней Церкви, T . I V , с . 3 8 4 - 4 2 7 . 

194
 Эта авторитарность императора несколько преуве

личивается в работе: Anas tos M. V. Studies in Byzantine Intellectual 
History. London, 1979; IV, p.3. 

195
 Бытует общераспространённая точка зрения, высказан

ная, например, А.Доброклонским: "В истории спора о "трех 
главах" является несомненным тот факт, что преимущественно 
Запад оказал сопротивление первому Юстинианову эдикту 
против "глай" и последующим распоряжениям Юстиниана по
добного же характера" ( Доброклонский А. Сочинение Факу-
над, епископа Гермианского: В защиту трех глав. Историко-
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стианском Воетоке
196

. Если Константинопольский патри
арх Мина, полностью подчинившийся воле императора, 
одобрил, созвав поместный собор в столице, данный 
эдикт, то остальные восточные патриархи (Зоил Алексан
дрийский, св. Ефрем Антиохийекий и Петр Иерусалим
ский) воспротивились ему и уступили лишь под сильным 
нажимом Юстиниана (Зоил впоследствии, однако, опять 
встал в оппозицию к эдикту, за что и был низложен). Из
давая этот официальный документ, "император-богослов" 
руководствовался, безусловно, в первую очередь благими 
намерениями — дать решительный отпор несторианству, и 
именно в таком духе толковал халкидонский "орос"

197
. Но 

также несомненно, что значительную роль сыграла и слиш
ком эластичная религиозная политика Юстиниана в отно
шении к монофизитам, его готовность делать им 
Чрезмерные уступки

198
. 

Завершение своё дело о "трёх главах" получило на пя
том Вселенском соборе. Оставляя в стороне драматические 
события, связанные с увещаниями, уговорами и прямыми 

критическое исследование из эпохи V-ro Вселенского собора. 
М., 1880, С.287). Однако данная точка зрения не учитывает 
того факта, что и на греческом Востоке декрет отнюдь не был 
воспринят с единодушным одобрением. 

196
 Подробно см.: Gerostorgios A. Justinian The Great. The 

Emperor and Saint. Belmont, 1982. p.l 11-126. 
197

 Кроме того, его христологические воззрения складыва
лись под преимущественным влиянием богословия св. Кирил
ла. См.: Glaizoüe G Un emperor théologien. Justinien, son role 
dans les controverses, sa doctrine christologique. Lyon, 1905, p.76. 

1 9 8 См. суждение архиепископа Филарета Гумилевского 
касательно блаж. Феодорита: "Евтихиане продолжали ненави
деть Феодорита и довели дело до того, что, спустя сто лет по
сле смерти, память его была потревожена. Император Юстини- л 
ан, желая сблизить евтихиан с Церковью, положил осудить 
книги его, которые слишком не нравились им, и на V Вселен
ском соборе сочинения Феодорита, писанные против Кирилла, 
подверглись осуждению: впрочем, сам Феодорит, так же как и 
прочие сочинения его, не были осуждены" (Архиепископ Фи
ларет (Гумилевский). Историческое учение об отцах Церкви, 

т. III. СПб., 1859, с. 123. См. также: MeyendorffJ. Le Christ dans 
la théologie byzantine. Paris, 1969, p.l 11). 
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насилиями в отношении папы Вигилия и других представи
телей западной Церкви, можно сказать, что на Западе этот 
собор еще долго не признавали Вселенским и лишь при па
пе св. Григории Двоеслове такое признание состоялось

199
. 

На христианском же Востоке, по мнению Ф.Курганова, 
"осуждение "трех глав" принято было православными с 
великою радостью. Правда, первоначальная цель собора — 
возвратить в единение с кафолическою Церковью соблаз
няющихся определениями Халкидонского собора — не бы
ла достигнута, — упорнейшие из евтихиан и после Кон
стантинопольского II собора продолжали оставаться в своем 
прежнем заблуждении, — но мир в Церкви дарован был 
тем, что снято нарекание с отцев Халкидонского собора, 
которое им делали евтихиане, и отнято у несториан сильное 
орудие их пропаганды, будто Феодор Мопсуестийский и 
указанные сочинения Феодорита и Ивы (возражения пер
вого на "Двенадцать анафематизмов" св. Кирилла и 
"Послание к Марию Персу" второго. - A.C.) одобрены 
Халкидонским собором. Осуждением сочинений этих авто
ров и самого Феодора Мопсуестийского положен предел 
несторианеким обманам; все защитники Феодора и указан
ных сочинений Феодорита и Ивы теперь явно должны быть 
причисляемы к несторианам и, как таковые, подлежали 
всем строгим законам, изданным против несториан"

200
. На

конец, что касается догматического значения данного собо
ра, то, хотя постановлениями его не была окончательно ре
шена христологическая проблема (как показывают после
дующие монофелитские споры)

201
, но был сделан еще один 

шаг к решению её на уровне богословского осмысления
202

. 
Что же касается непосредственно блаж. Феодорита, 

то решения пятого Вселенского собора относительно него 
сводятся к следующему: "1) Личность Феодорита, по су-

199
 См.: Murphy Е-Х., Scherwood P. Constantinople II et 

Constantinople III. Paris, 1973, p.86-130. 
200

 Курганов Φ. Указ. соч., с.703-704. 
201

 См.: Pelikan J. The Christian Tradition. A History of the 
Development of Doctrine, v.l. The Emergence of the Catholic Tra
dition (100-600). Cnicago-London, 1971, p.277. 

202
 См.: Meyendorff J. Initiation a la théologie byzantine. 

L'histoire et le doctrine. Paris, 1975, p.50. 
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ду собора, выше всяких сомнений и подозрений: он жил 
православным пастырем Церкви и умер в мире с нею, 
как законный епископ Кирский. 2) Учение его согласно с 
истиной и большая часть его сочинений имеет 
учительный авторитет в качестве догматического руково
дства. 3) Отнимается догматическое значение у некото
рых трудов Феодорита или потому, что в них (безрассуд
но, вследствие непонимания, защищаются Несторий, 
Феодор Мопсуестийский и их воззрения, или потому, 
что по недоразумению обвиняется св. Кирилл и порица
ется его христология, но — будучи плодом временного и 
по обстоятельствам извинительного помрачения и под
павши вселенскому приговору по причине злоупотребле
ния ими со стороны несторианствующих, вызвавшего на
рекания на Церковь о? "евтихиан", — они остаются про
стыми историческими памятниками и не должны быть 
обращаемы в основание для анафематствования личности 
и осуждения всей богословской системы Феодорита. Сам 
св. Кирилл, примирившись с "восточными", предал заб
вению все прежние заблуждения его". Поэтому 
"Феодорит навсегда остался в Церкви с наименованием 
"блаженного" и в чине учителя. Как с Халкидонского 
собора он вышел православным, так и после тяжкого и 
небеспристрастного искуса в VI веке, чрез сто лет после 
своей кончины, он, по определению вселенского суда, 
сохранил за собою честь догматического авторитета... 
Подлинно, "никогда слава славных не уничтожается со 
смертию"

203
. 

IL Блаженный Феодорит - церковный писатель. 
Его "История ооголюбцев" и эпоха 

первоначального сирийского монашества 

/· Литературная деятельность блаженного 
Феодорита 

По словам Н.Н.Глубоковского, "знаменитейший пас
тырь Церкви, широкий общественный деятель, высокий 
нравственный авторитет, — Феодорит был одним из ве-

203
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.1, с.346-349. 
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дичайших писателей-богословов своего времени, которо
му удивлялись все, не будучи в силах достигнуть ни его 
универсальности, ни его глубины. В этом отношении он 
был почти совершенно одиноким, оставив далеко позади 
себя всех своих конкурентов. В век склонения богослов
ской мысли к упадку он, как дорогое наследие отцов, 
хранил традиции славного прошлого и твердо и мощно 
держал знамя науки. Он был последним из представите
лей золотого века церковной литературы, был носителем 
и прекрасным выразителем лучших ее заветов во всех 
областях знания. Его крепкий ум одинаково смело касал
ся всех предметов и повсюду передал нам драгоценные 
памятники своих самоотверженных усилий, своего ред
кого таланта. Славнейший из ученых богословов-
современников, — он был выдающимся писателем во 
всех сферах ведения, везде проявил равную силу само
бытной оригинальности, богатой эрудиции и изящной 
простоты"

204
. Практически совпадает с этим суждением и 

оценка блаж. Феодорита крупнейшим современным пат
рологом Й.Кастеном: "Феодорит — один из самых пло
дотворнейших (one of the most successful) писателей вос
точной Церкви и его литературное наследие обладает ку
да большим разнообразием, чем наследие любого анти
охийского богослова. Его творения простираются почти 
на все области священной науки"

205
. Ввиду такого разно

образия литературного наследия Кирского пастыря, 
представляется целесообразным дать краткий обзор его 
трудов, разделив их на несколько основных групп. 

Экзегетические сочинения. Они составляют 
значительнейшую часть творений блаж. Феодорита. Из 
них первым по времени написания (скорее всего, до 
Ефесского собора) признаётся "Толкование на Песнь 
Песней". По характеристике А.В.Горского, здесь 
"Феодорит не увлекся ложными понятиями об этой кни
ге, распространенными в толкованиях Феодора Мопсуе-

204
 Глубоковский H.H. Указ. соч., т.2, с. 1-2. 

205
 Quasten J. Patrology, v.III. The Golden Age of Greek Pa

tristic Literature. From the Council of Nicaea to the Council of Chal-
cedon. Utrecht, Antwerp, 1975, p.538. 
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стского, но, согласно с суждением ближайших к апо
стольским временам отцев и учителей Церкви и следо
вавших за ними: св. Киприана Карфагенского, Оригена, 
Евсевия Памфила, Василия Великого, обоих Григориев, 
Диодора Тарсийского и Иоанна Златоустого, признав ее 
Богодухновенное достоинство, отверг мнение Феодора, 
как нечестивое, хотя и не указал прямо на его имя. Он 
не скрывает, что пользовался трудами предшествовавших 
толкователей, то сокращая, то дополняя их. Невеста, 
прославляемая в Песни Песней, по толкованию Феодо
рита, есть Церковь, Жених — Христос; в других лицах, 
беседующих то с Женихом, то с Невестою, он видит Ан
гелов"

206
. Из всех своих предшественников блаж. Феодо

рит в этом "Толковании" более всего обязан Оригену, 
который в гомилиях и комментарии на данную ветхоза
ветную книгу изложил суть духовного (в первую 
очередь, екклезиологического) понимания её, ставшего 
нормативным для всей последующей святоотеческой эк
зегезы

207
. 

Хронологически следующее за этим произведением 
блаж. Феодорита — "Толкование на видения пророка 
Даниила". Оно имеет ярко выраженный антииудейский 
характер, о чем автор сам заявляет в своём "Предис
ловии", говоря, что одной из главных причин, побудив
ших его взяться за написание данного произведения, яв
ляется "безумие и бесстыдство иудеев", заставляющее 
"оставить на сей раз других Пророков, раскрыть же и 
привести в ясность предречения Данииловы; потому что 
иудеи дошли до такого безумия, что Даниила исключают 
из сонма Пророков, и даже лишают его и самого наиме
нования Пророком. И сие ухищрение их, сверх бесстыд
ства их, имеет особую цель. Поелику Даниил гораздо 

206 Горский A.B. Указ. соч., с.332. 
207

 См.: Welserheim L. Das Kirchenbild des griechischen 
Väterkommentare zum Hohen Lied // Zeitschrift fur katholische 
Theologie, 1948, Bd.70, S.440-441; Simonetti M Teodoreto e Ori-
gene sul Cantico dei Cantici // Letteratura comparate. Bologne, 1981, 
p.919-930; Guinot J.-M. Theödoret a-t-il lu les homélies d'Origene 
sur l'Ancien Testament? // Vetera Christianorum, 1984, t.21, p.285-^ 
312. 
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яснее прочих Пророков предвозвестил пришествие Бога 
и Спасителя Иисуса Христа, не только предсказав, что 
совершит Он, но и предрекши и время, означив даже 
число лет до Его пришествия и ясно изобразив все скор
би, какие постигнут их самих за неверие; то, как богоне-
цавистные и враги истины, не без причины осмеливаются 
они бесстыдно утверждать, что предсказавший сие и 
многое другое не Пророк, такой приговор свой почитая 
достаточным к подтверждению лжи. И нимало не удиви
тельно, если с неистовством восстав против Единородно
го, клевещут на усердных слуг Владыки; последнее со
образно с первым"

208
. Соответственно такой цели, данное 

сочинение ярко являет мастерское владение блаж. Фео-
доритом типологическим методом толкования Священно
го Писания. К нему тесно примыкают, и по времени, и 
по содержанию, "Толкование на пророчество божест
венного Иезекииля" и "Толкование на двенадцать Про
роков". В первом, используя образ телесного и душевно
го (духовного) зрения, Кирский епископ намечает раз
личие христианского и иудейского подхода к про
роческим книгам Ветхого Завета. Для него духовное око 
способно судить "слова и помыслы", познавать 
"различие между божественными и человеческими" ве
щами, но эта способность приводится в действие и осу
ществляется, если таковое око "свободно от неверия". 
Когда же оно "слепотствует по своей воле", то лишается 
присущего ему по природе видения. Именно такое 
несчастье и произошло с иудеями, причем пророки пред
рекли это, указав, что язычникам будет даровано 
"обетование благ", а у иудеев оно отнимется. Про
рочества сии исполнились, а поэтому "никто, особливо 
же из питомцев благочестия, да не дерзнет укорять бо
жественного Духа за неясность словес Его"

209
. Во втором 

же из названных "Толкований" блаж. Феодорит от
мечает, что "двенадцать Пророков имеют одну книгу не 

208
 Творения блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго, 

4.IV. М., 1857, с.3-4. 
209

 См.: Творения блаженнаго Феодорита, епископа Кир
скаго, ч. VI.M., 1859, с.355-358. 

73 



потому, что они современники и жили вместе", но пото
му, что "предречения свои изложили они в немногих 
словах и пророчеств каждого по краткости недостаточно 
было к составлению отдельной книги"; поэтому 
"заботившиеся издревле о хранении Божественных сло
вес, не без причины совокупив воедино предречения 
Пророков, составили из них одну книгу"

210
. 

Органическим продолжением названных произведе
ний является "Толкование на Псалтирь". Оно представ
лено большим количеством манускриптов, из которых 
многие найдены в последнее время; причем в этих руко
писях, помимо краткой редакции, известной ранее, кон
статируется и наличие пространной редакции, еще не 
опубликованной

211
. Написано данное "Толкование" уже в 

зрелый период творчества блаж. Феодорита — между 
441 и 449 гг.

212
. В нём автор прежде всего подчеркивает 

высокое значение Псалмов Давидовых среди прочих книг 
Священного Писания: "потому что питомцы благочестия, 
и в городах и в селах, все преимущественно со внимани
ем изучают оное, особенно же возлюбившие подвиж
ническую жизнь день и ночь имеют его во устах, песно-
словя Бога всяческих и усмиряя телесные страсти. Ибо 
Божественная благодать, срастворив пользу с приятно
стью сладкопения, предложила людям сие превожделен-
ное и достолюбезное учение. И не трудно приметить, что 
большая часть людей о других Божественных Писаниях 
или никогда не упоминают, или упоминают, но редко; а 
напротив того многие и многократно, и в домах, и на 
стогнах, и на дорогах, приводят себе на память духовные 
песнопения богодухновенного Давида, сами себя пленяя 
песненною стройностью и в этом наслаждении находят 
для себя пользу". Далее блаж. Феодорит рельефно отте-

210
 См.: Творения блаженнаго Феодорита, ч. IV, с.245-247. 

211
 Решить, какая из этих редакций является изначальной, 

пока затруднительно. См.: Rondeau M.J. Les Commentaires pa-
tristiques du Psautier (Ille - Ve siècles), v.l. Roma, 1982, p.134-137. 

2 , 2 См.: Brök M. Touchant la date du Commentaire sur les 
Psaumes de Théodoret de Cyr // Revue d'Histoire Ecclésiastique, 
1949, t.44, p/134-137. 
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ияет и свой подход к толкованию и этой книги, и всего 
Священного Писания: "Прочитав разные толкования и 
иашедши, что одни с великою неумеренностью вдавались 
в иносказание, а другие прилагали пророчества к каким-
либо прежним событиям, почему толкование их выгодно 
более для иудеев, нежели для питомцев веры, полезным 
признал я избежать крайностей тех и других, и что при
личествует древним событиям, то и ныне к ним приме
нять, проречения же о Владыке Христе, о Церкви из 
язычников, о евангельском житии, о проповеди апо
стольской, не прилагать к каким-либо другим событиям, 
как угодно делать сие иудеям, которые пребывают в сво
ей злобе и соплетают оправдания своему неверию"

213
. В 

этих строках отчетливо проявляется тот умеренно анти-
охийский подход к Писанию, ярким представителем ко
торого был блаж. Феодорит. 

Особое место среди экзегетических творений Кир-
ского пастыря занимает "Толкование на Книгу пророка 
Исайи". Единственная полная рукопись этого сочинения, 
датирующаяся XIV в., открыта была в 1899 г. Пападо-
пуло-Керемевсом, но опубликование данного произведе
ния произошло лишь в 1932 г., благодаря немецкому 
ученому А.Меле

214
. Написанное в период между 441 и 

448 гг., оно выделяется из прочих творений блаж. Фео
дорита тем, что в нём с предельной отчетливостью про
является как своеобразие экзегетического метода этого 
учителя Церкви, так и достоинства его как толкователя 
Священного Писания. Подход Кирского епископа к этой 
книге Ветхого Завета определяется прежде всего внима
нием к особенностям стиля и грамматики богодухновен-
ного автора её; далее, помимо филологии, он прибегает, 
для более объемного понимания текста, и к помощи дру
гих наук: психологии, ботаники, зоологии и пр. Особое 

2,3
 Творения блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго, 

ч.Н. Сергиев Посад, 1905, с.5-6. 
214

 Мы ориентируемся на второе издание текста, снабжен
ное обширным предисловием и комментариями: Théodoret de 
Cyr. Commentaire sur Isaie, t.I-III/ Ed. par J.-N.Guinot // Sources 
chrétiennes, N 276, 295, 315. Paris, 1980-1984. 
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значение уделяет здесь блаж. Феодорит истории, а го> 
этому в данном "Толковании" его постоянно встречаются 
экскурсы как в древнюю историю Ассирии, Персии и 
Израиля, так (хотя и в меньшей степени) и в современ
ную ему историю греко-римского мира. Несомненно, что 
блаж. Феодорит был знаком с трудами Иосифа Флавия 
й, возможно, с произведениями античных историков, но 
в своём видении истории он опирался преимущественно, 
как на высший и непререкаемый авторитет, на Священ
ное Писание. Основной принцип своего толкования 
"Книги пророка Исайи" Феодорит определяет следую
щей фразой: "Если рассматривать это пророческое про
изведение в совокупности, то [можно сказать, что] одни 
места его ясны и смысл их очевиден (τα μεν feoxi σαφή καΐ 
γυμνην έχοντα την διάνοιαν), другие изложены иносказа
тельно (τροπικως) и нуждаются в толковании. Поэтому я 
буду стараться о первых говорить кратко, а вторые объ
яснять более пространно, хотя, по возможности, и здесь 
не переступая надлежащей меры"

215
. В общем объёме 

данного комментария Феодорита, согласно традиции ан
тиохийской экзегезы, буквальному ("историческому" — 
καθ'ίστοριαν) смыслу уделяется значительное место. Од
нако и смысл "иносказательный" не остаётся в пренеб-

1 

режении, причем под общим обозначением "иноска
зательного смысла" подразумеваются различные типы 
интерпретации текста: раскрытие смысла метафоричес
кого, духовного и нравственного, порой тяготеющее к 
изысканному аллегорическому толкованию. Часто ис
пользует блаж. Феодорит и "типологию", которая обыч
но объединяет у него и буквальный, и "иносказа
тельный" смыслы. Как и в прочих комментариях, в 
"Толковании на Книгу пророка Исайи" встречается мно
го полемических экскурсов, направленных против 
язычества, иудаизма и различных еретических сект. На
конец, можно отметить, что и христологические воззре
ния блаж, Феодорита достаточно ярко запечатлены в 
этом произведении. Так, например, толкуя Ис.7,14, он 
объясняет имя "Еммануил" следующим образом: оно оз-( 

215
 Ibid., t.I, ρ.144. 
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шъчает "с нами Бог — Бог вочеловечившийся, Бог, вос-
приявший человеческое естество, Бог, соединившийся с 
Јтим естеством, образ Божий и образ раба (Флп.2,6-7), 
познаваемые в едином Сыне"

216
. В целом, по оценке 

Ж.Н.Гино, блаж. Феодорит и в этом "Толковании" ос
таётся богословом, более склонным к научности, чем к 
иоображению (reste un esprit plus scientifique qu'un 
Imaginatif); его экзегеза, как и его стиль, носит "умст-
иснный" характер, и "мистическое измерение" толкова
ния Писания в общем чуждо ему. Однако такой 
"рассудительный темперамент" Феодорита позволяет ему 
избегать крайностей как в экзегезе, так и в полемике, и 
соблюдать всегда должную меру

217
. 

К рассмотренному произведению Кирского пастыря 
примыкают и еще три небольших экзегетических сочи
нения: "Толкование на пророчество божественного Ие
ремии", "Толкование на Книгу пророка Варуха" и 
"Толкование на Плач Иеремии". В первом из них он за
являет: "я позабочусь наипаче о краткости, и места яс
ные передам в кратких словах, а требующие тщательного 
труда постараюсь уяснить"

218
; эта установка на макси

мальную краткость проводится и в двух последующих 
комментариях. Серию экзегетических трудов по Ветхому 
Завету блаж. Феодорита завершает "Изъяснение труд
ных мест Божественного Писания, по выбору". Оно 
охватывает законоположительные и, частично, исто
рические книги Ветхого Завета, и, в отличие от вышеоз
наченных трудов, не является сплошным комментарием, 
но представляет собой толкование выборочное, написан
ное в жанре "Вопросов и ответов"

219
. В "Предисловии" к 

нему автор отмечает, что "не все с одинаковою целью 

216
 Ibid, р.290. 

217
 Ibid., р.102-103. 

218
 Творения блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго, 

4.VÏ, с. 105. 
219

 О месте данного сочинения блаж. Феодорита в истории 
указанного, жанра, распространённого в святоотеческой пись
менности, см.: Bardy G La littérature patristique des Quaestiones et 
responsiones sur l'Écriture Siante // Revue Biblique, 1933, t.42, 
p.219-225. 
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предлагают вопросы: одни спрашивают с нечестивым на
мерением, думая уличить Божественное Писание, будто 
оно то учит неправильно, то само себе противоречит; 
другие же допытываются по любознательности и желают 
найти искомое. Поэтому мы, при помощи Божией, загра
дим хульные уста первым, показав и согласие и превос
ходство в учении Божественного Писания, а последним 
по возможности дадим решение на затруднительные во
просы"

220
. Данное исходное положение определяет всю 

тональность произведения, в котором удельный вес апо
логетики и полемики достаточно значителен. 

Из экзегетических трудов блаж. Феодорита, посвя
щенных Новому Завету, известно только его обширное 
"Толкование на четырнадцать посланий святого Апо
стола Павла". То постоянное внутреннее трезвение, глу
бочайшее смирение и верность святоотеческому Преда
нию, которые характеризуют и личность Кирского епи
скопа, и его подход к Священному Писанию, отчетливо 
обнаруживаются в следующих фразах "Предисловия" к 
этому сочинению: "ничего нет неприличного и нам, как 
комарам, вместе с оными пчелами (речь идёт о предше
ствующих толкователях посланий. — A.C.) пожужжать 
на лугах апостольских... Посему-то, испросив подать мне 
луч духовного света, осмелюсь на истолкование, а посо
бие к тому соберу у блаженных отцев, паче же всего по
забочусь о краткости; ибо знаю, что немногословие и ле
нивых привлекает к чтению"

221
. Далее, касаясь порядка 

расположения посланий св. Павла в Новом Завете, он 
замечает, что этот порядок не совпадает с хронологией 
их написания, и выясняет их последовательность. По
добное нарушение хронологической последовательности, 
согласно блаж. Феодориту, не бессмысленно и не вызва
но стихийной произвольностью; в частности, как говорит 
он, "Послание к Римлянам предпоставили прочим, как 
заключающее в себе учение всякого рода и наиболее 

220
 Творения блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго, 

чЛ. Сергиев Посад, 1905, с. 1-2. 
221

 Творения блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго, 
4.VII. М., 1861, С.2. 
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научающее точности догматов. А иные говорят, что из 
уважения к городу, как владычествующему над вселен
ною и держащему скипетр царства, и написанное к ним 
послание поставили на первое место. Но мне кажется бо
лее справедливым первое"

222
. В этих словах опять про

слеживается мудрая трезвенность блаж. Феодорита как 
.жзегета. 

Именно эту трезвенность толкований Кирекого пас
тыря отмечает впоследствии св. патриарх Фотий, назы
вающий его "мудрым мужем". Согласно патриарху, 
стиль (φράσιν) блаж. Феодорита, более чем стиль любого 
другого церковного писателя, соответствует идеалу, к 
которому должен стремиться каждый толкователь Свя
щенного Писания, ибо благодаря чистоте и ясности слов 
он раскрывает перед читателем сокрытый в тексте смысл. 
Поэтому Феодорита можно считать одним из лучших 
толкователей (εις тЪ έχριστόν έστι των εξηγητών), ибо трудно 
найти кого-нибудь, кто бы яснее его объяснял трудные 
места Писания

223
. Эта оценка одного из самых ученейших 

нервоиерархов византийской Церкви подтверждается тем 
фактом, что творения блаж. Феодорита чаще многих 
других отцов и учителей Церкви цитируются в поздней
ших экзегетических сборниках (т.н. "катенах"), что по
казывает их большую популярность у христианского 
читателя в Средние века. Активно используя труды 
предшествующих церковных толкователей, он отнюдь не 
был простым компилятором и никогда слепо не следовал 
их объяснениям, подвергая всё тщательному испытанию 
и рассуждению. Признавая, как и прочие отцы и учители 
Церкви, богодухновенность Священного Писания, блаж. 
Феодорит строго придерживался принципа "симфонии", 
т.е. внутреннего созвучия и согласия между Ветхим и 
Новым Заветами, соответствия между отдельными кни
гами Библии и гармонии между различными частями и 
разделами одной и той же книги. Наконец, его подход к 
священному тексту определялся благоговейным уважени-

222
 Там же, с.3-8. 
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 Photius. Bibliothèque, t.III/ Ed. par R.Henty. Paris, 1962, 
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ем к письменам Писания, смирением перед богодухно-
венными авторами его и искренним желанием обнару
жить и раскрыть истину, что, естественно, не исключало 
критики текста и разъяснения причин наличия в нём 
тёмных мест

224
. Эти сущностные черты Феодорига-

экзегета поставляют его в число наипервейших и лучших 
толкователей древней Церкви. 

Апологетические произведения. Достоинства Фео-
дорита-апологета наиболее отчетливо обнаруживаются в 
его обширном сочинении под названием "Врачевание эл
линских недугов, или познание евангельской истины из 
эллинской философии", которое представляет собой одно 
из самых ранних творений Кирского пастыря

225
. Это 

произведение можно отнести "к числу лучших учено-апо
логетических трудов древней христианской Церкви, со
хранившихся до нашего времени"

226
. Поводом к написа

нию его послужили насмешки еще многочисленных в 
V в. язычников над христианской религией. В защиту 
христианской веры блаж. Феодорит, движимый ревно
стью и благочестием, и решился написать апологию, в 
которой он намеревался "исцелить душевные недуги тех, 
кому успели нанести раны пагубные нападки язычников 
на веру, и предохранить других от таких ран. Цели сво
ей блаж. Феодорит вознамерился достигнуть при помощи 
языческой философии, свидетельствами знаменитейших 
мыслителей греческих опровергая заблуждения и возра
жения противников и защищая истины веры. Поэтому он 
придал апологии и другое заглавие, которым указывает
ся на то, что в ней можно почерпнуть "познание еван-

224
 См.: GuinotJ.-M. Un évêque exégète: Théodoret de Cyr // 

Le monde grec ancien et la Bible/ Ed. par CMondésert. Paris, 1984, 
p.335-338. 

2 2 5 По авторитетному мнению П.Каниве, оно было написа
но до Ефесского собора и, возможно, еще до епископской хи
ротонии блаж. Феодорита. См.: CanivetP. Précision sur la date de 
la "Curatio" de Théodoret de Cyr // Recherches de Science Re
ligieuse, 1949, t.36, p.585-593. 

2 2 6 Цветков П. Апологетический труд Феодорита Кирска-
го // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения, 
1875, № 4, С.318. 
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гсльской истины из языческой философии"
227

. Произве
дение состоит из двенадцати трактатов ("слов"), в кото
рых блаж. Феодорит являет свою обширную эрудицию, 
сравнивая христианское вероучение с миросозерцанием 
многочисленных греческих философов, писателей и по
стов. Но сравнение его распространяется не только на 
"теорию", но и на "практику", ибо он указывает на ко
ренное отличие жития возлюбивших евангельское любо
мудрие от жизни языческих мыслителей, часто далеко не 
безупречных в нравственном отношении. О христианах 
он, например, говорит следующее: "Они удаляются от 
всякого городского шума, занимают вершины гор и места 
пустынные, где бы могли беспрепятственно предаваться 
созерцанию Божественного и вести добродетельную 
жизнь, не смущаемые попечениями о семействе и внеш
них благах, возносясь, как лучшие живописцы, к самым 
первообразам добродетели... Если достоинство религии 
может определяться жизнью ее последователей, то хри
стианство имеет неизмеримое превосходство над 
язычеством, ибо нравственная жизнь христиан неизме
римо выше и чище, чем нравственность последователей 
язычества"

228
. Полемизируя против язычества и система

тически излагая основы христианского вероучения, Кир-
ский пастырь многое заимствовал у предшествующих 
христианских апологетов, в первую очередь — у Кли
мента Александрийского, Оригена и Евсевия Кесарий-
ского. Однако эти заимствования "поставлены в его тру
де в тесную внутреннюю связь с его собственными мыс
лями, в которых соображения предшествовавших аполо
гетов получили для себя новое подтверждение и даль
нейшее развитие. Притом же блаж. Феодорит брал у 
прежних апологетов большею частию те доводы, которые 

227
 Архимандрит Борис (Плотников). История христиан

ского просвещения в его отношениях к древней греко-римской 
образованности. Христианская апологетика в V веке на Восто
ке. - Творение блаж. Феодорита "Врачевание эллинских неду
гов, или познание евангельской истины из эллинской филосо
фии // Православный Собеседник, 1888, № 8, с.374. 

228
 Цветков П. Указ. соч., с.341. 
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сделались уже общим достоянием христианской науки, 
переходя от одного поколения к другому и повторяясь в 
сочинениях целого ряда христианских писателей. Заим
ствования эти были не только уместны, но и необходи
мы, так как по своей задаче апология блаж. Феодорита 
должна была дать отповедь на все главные возражения 
.язычников против христианства, неоднократно повто
рявшиеся с давних пор, и представить свод аргументов в 
пользу всех главных истин и учреждений христианской 
религии. По богатству идей, обстоятельности и ясности 
изложения рассматриваемое творение занимает первое 
место между апологетическими трудами восточных 
учителей Церкви в V веке"

229
. 

К апологетическим трудам Кирского епископа мож
но отнести и его "Десять слов о Промысле", хотя эти 
"Слова" и написаны в жанре гомилий, являясь почти 
единственным полностью сохранившимся памятником 
проповеднической деятельности блаж. Феодорита

230
. 

Время написания сочинения не совсем ясно для исследо
вателей, но, скорее всего, оно было создано до Ефесско-
го собора. В нём Феодорит, опять используя свои об
ширные познания в различных областях естественных и 
гуманитарных наук, вынужден был защищать христиан
ское учение о Божием Промысле против нападок 
язычников и еретиков, тем более что эти нападки, судя 
по произведению, вызвали некоторые колебания и среди 
членов Церкви. Для самого Кирского пастыря премудрое 
Промышление Творца о твари — дело настолько 
очевидное, что не требует особых доказательств. Поэтому 
к своим слушателям он обращается с такими словами: 
"Смотрите, как Божий Промысл из каждой части творе
ния сам приникает на вас, дает себя видеть, вещает и ед
ва не вопиет самою действительностью, и заграждает 
дерзкие уста ваши, и обуздывает необузданный язык 
ваш. Смотрите, он виден в небе и в небесных светилах, 
т.е. в солнце, луне и звездах; виден в воздухе, в обла-

229
 Архимандрит Борис (Плотников). Указ. соч., с.395. 

230
 См.: Schulte J. Theodoret von Cyrus als Apologet. Vienna, 

1904, S.23-28, 42-46,107-110. 
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к ах, и на суше, и на море, во всем, что на земле; виден в 
животных словесных и бессловесных, ходящих, летаю
щих и плавающих, пресмыкающихся, водоземных, крот
ких и свирепых, ручных и неукротимых"

231
. Но посколь

ку не для всех его слушателей это было очевидно, то в 
качестве доказательств наличия мудрого Промышления 
1южия блаж. Феодориту приходилось пускать в ход са
мые различные аргументы, апеллируя к различным сфе
рам человеческого знания — от физиологии и геометрии 
до социологии. Ибо, как он подчеркивает, следы этого 
Промысла видны повсюду: не только в мире раститель
ном и животном, но и в истории. Более того, именно в 
истории Промысл Божий проявляется наиболее отчет
ливо. Высшей же точкой и средоточием его является Во
площение Бога Слова: "Так Владыка Христос, сокрушив 
смерть и устроив наше спасение, восшел на небеса, и пи
томцам благочестия оставил надежду сего восхождения. 
Ибо говорит: когда вознесен буду, вся привлеку к Себе. 
Такова попечительность о людях Бога всяческих. Такова 
заботливость Первообраза о собственном Его образе. 
Создал человека в начале, почтил его подобием, но он 
соделался неблагопризнательным пред Сотворившим и, 
растлив Божий образ, принял в себя черты звериные, и 
из богоподобного соделался звероподобным. Но Созда
тель не презрел его и облеченного в звериные образы, но 
обновил, привел в прежнее благолепие, дал ему перво
бытное благообразие, и недостойных быть рабами соде-
лал сынами"

232
. Поэтому мастерское владение блаж. 

Феодоритом богатейшим арсеналом аргументации, ис
кусная техника ораторского ремесла и горячая ревность 
о вере делают эти,"Слова" шедевром древнецерковной 
письменности. Согласно оценке Н.Глубоковского, "по 
своему содержанию они отличаются всесторонностию, 
глубиною и осиовательностию сведений, неотразимою 
убедительностию аргументации и научною твердостию 
выводов, так что и ныне читаются с большим интересом, 
а многими — и с немалою пользой. С формальной сто-

231
 Творения блаженнаго Феодорита, 4.V, с. 182-183. 

232
 Там же, 4.V, с.361-362. 
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роны они могут быть названы лучшим выражением ху? 
дожественного ораторства того века и показывают в ав
торе тонкий вкус и проницательное чутье в сфере изящ
ного слова. За одни эти речи о Провидении Феодорит 
заслуживает почетное место в ряду славных витий хри
стианской древности, а это только часть обширного цело
го, погибшего во мраке времен. Ученик златоустого Ан-
тиохийца, он был достойным его преемником на поприще 
церковного учительства в пятом столетии"

233
. 

Догматако-полемические сочинения. На первое место 
среди них следует поставить произведение под названием 
"Эранист или Многообразный" (ΈροΜστήςη Πολύμορφος). 
Сџмо это название во многом объясняет содержание труда. 
По объяснению Н.Глубоковского,"'Ερανιστής есть попро
шайка (προοαιτης), не имеющий ничего собственного. При 
всем том он жаден до ненасытимости и отовсюду добывает 
клочки (ερανσν), чтобы приобресть приличное состояние. 
Взятое он дрисвояет себе и совокупляет в одно целое раз
нохарактерный и дешевый материал. Он не только просит, 
— он сам берет (έρανιξω) в удовлетворение своим искусст- * 
венно вызванным потребностям. Это не просто нищий, за
служивающий сожаления, ибо он хочет обогатиться чужими 
трудами. Пред нами восстает самый подозрительный тип 
бедняка, старающегося нажиться на счет дорогого нравст
венного чувства — сострадания к ближним. В интеллекту- • 
ально-духовном отношении таковы были все еретики со? 
своими превратными догматическими воззрениями. Они 
были издавна известны как "эранисты": этим именем ха-, 
растеризует их й Ипполит, и сам Феодорит, который, кро
ме сего, отмечает чванство и хвастливость подобных людей.;: 
Но само собою понятно, что при сочетании нахватанного у; 
других без достаточного разумения в одно целое возможны 
самые различнее комбинации, смотря по вкусу и способное 
стям "композиторов". Однако же, при всей пестроте по
строений, сущность их остается одна и та же. Меняются 
цвета и узоры, прикрепляются новые лоскуты, но основа 
везде старая. Все ереси тождественны между собою по ду
ху, хотя каждая система носит и на себе некоторые специ-

233
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.2, с.472. 
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фические черты. Ερανιστής оказывается Πολύμορφος. Общий 
run изменяется в самых прихотливых вариациях; краски не 
имеют устойчивости: они то появляются, то исчезают, как у 
хамелеонов. Посему "Эранист" есть жалкое исчадие болез
ненных родителей, и унаследованный яд делает гибельным 
CÎIO существование и для себя, и для других". Вследствие 
такого названия блаж. Феодорит в данном сочинении 
"намеревается изобразить нам человека, пытающегося 
предложить отжившие догматические воззрения в своеоб
разной переработке, — и анализировать христологические 
заблуждения новейшей формации"

234
. Труд сей, написан

ный в 447 г;, направлен против недавно возникшей ереси 
монофиситства (в виде евтихианства). Заставляя вообра
жаемого противника вступать в диалог (произведение напи
сано в диалогической форме), блаж. Феодорит мастерски 
раскрывает всю несостоятельность его основных посылок и 
неразрешимое противоречие их со святоотеческим Предани
ем

235
, давая в то же время ясное и четкое изложение право

славной христологии. Поэтому недаром "еще Никифор 
Каллист называл диалоги "словами о божественных догма
тах". Такое всецелое проникновение единством многообра
зия и разнохарактерности, такое препобеждение лжи исти
ною, вследствие субстанциально присущей ей силы абсо
лютного господства, и неизменное торжество ее, такое рав
новесие и соразмерность посылок с выводами: — это нечто 
поразительно необыкновенное по содержанию и вели
чественно художественное по развитию. Анализ не вытесня
ет синтеза, хотя и подчиняется ему, идея не уничтожает 
факта, хотя и покоряет его, но все тесно переплетается ме
жду собою в строгой и соответственной зависимости, все 
совмещается в математической симметрии. Отсюда по
лучается та художественная прелесть сочетания полемико-
апологетики с конструктивною догматикою, которая нала
гает на сочинение "Эранист" специфически-индивидуальг 
иый колорит мастерства мощного богословского таланта". В 

234
 Глубоковский H.H. Указ. соч., с. 152-153. 

235
 Феодорит в указанном сочинении цитирует более 20 

церковных авторов, приводя 238 выдержек из 98 их сочинений. 
См.: RichardМ. Opera minora, Ν 3, р.725. 
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этом отношений даннйй труд, "можйо сказать, есть лучший 
цвет на богатой и пышней ниве золотого века, продолжаю
щий сохранять свою неувядаемую, роскошь до настоящих 
дней"

23
*. 

Кроме этого главного догматического ' труда, перу 
блаж. ФеодориЈа принадлежат еще несколько других ана
логичных сочинении, но с ЙЙМЙ дело не всегда обстоит 
ясно и однозначно. Так/ в койце XIX в. АЭрхардом была 
высказана гипотеза о том, что Кирскому епископу при
надлежат два произведения, приписываемые св. Кириллу 
Александрийскому: "Ö Святой и Животворящей Троице" 
и "О Воплощении Господа"] эту гипотезу поддержал 
H.H.Глубоковский

237
, а затем,развил й подкрепил рядом 

новых аргументов.:Ж.Лебон
238

. Данная мощная аргумента
ция крупнейших значков древнецерковной письменности 
не оставляет почти никаких сомнений относительно автор
ства блаж. Феодорита в отношении указанного произведе
ния. Также можно считать доказанным его авторство от
носительно Псевдо-Иустиновского сочинения "Изложение 
правой веры"

239
. Высказывалось и предположение, что 

еще одно Псевдо-Иустиновское произведение — "Вопросы 
и ответы к православным" — также принадлежат Феодо-
риту

240
, но здесь остаются всё же некоторые сомнения, ибо 

не исключается, что оно вышло из-под пера Диодора Тар-
сийского

241
. В 30-х годах нашего века М.Рийар высказал 

236
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.2, сЛ81. 

,
237

 Глубоковский H.H. Указ. соч., с.89-117. 
238

 Lebon J. Restitutions a Theödoret de Cyr // Revue d'Histöire 
Ecclésiastique, t.26,1930, p.524-536. 

2 3 9 См. аргументацию Ж.Лёбона в указанной статье: Ibid., 
р.536-550, а также работы: Richard Mi Opéra minora, Ν 45, p. 83-

106; Brök M. The Date of Theödoret Exposmo гесте ßdei II Thé 
Journal of Theological Studies, v ,2 ,1951, p .178483 . 

240 Funk EX Le Ps.-Justin et Diodöre de Tarse // Revue 
d'Histoire Ecclésiastique, t.l, 1902, p.947-971. 

2 4 1 Это предположение А.Рарнака (которое оспаривает 
Ф.Функ в цитированной выше статье, но оспаривает не всегда 
удачно). GM.: Нягтск Л. Diödör von Tarsus. Vier pseudö-
justinischen Schriften als Eigentum Diodors nachgewiesen. Leipzig, 
1901, S.69-160. 
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и догадку, что анонимный трактат под названием "О том, 
что и поем Вочеловечивания — один Сын, Господь наш 
Иисус Христос", сохранившийся в единственной гречес
кой рукописи, принадлежит блаж. Феодориту; написан
ный в 448 — начале 449 г., этот трактат, по мнению 
М.Ришара, имел целью убедить .противников Кирского 
пастыря в чистоте его православных убеждений

242
. Гипоте

за данного ученого была признана другими исследовате
лями древнехристианской литературы и не встретила воз
ражений. Что же касается произведений блаж. Феодорита, 
направленных против св. Кирилла Александрийского в 
разгар несторианских споров, то в первом из них ("Опро
вержении двенадцати анафематизмов" — оно сохранилось 
в ответе Александрийского архипастыря) он "преимущест
венно ударял на момент разделения — в смысле раз
личения естеств с их особенностями в воплотившемся Боге 
Слове. В этом случае он защищал формулу ΐχσυγχύτως, 
нимало не допуская мысли о расторжении. Напротив того, 
он решительно настаивал на единстве лица Христа Спаси
теля, предполагал понятие εν πρόσωπον, как необходимое и 
само собою понятное при обсуждении христологической 
проблемы. Эти воззрения были признаны православны
ми и в Халкидоне"

243
. Другое сочинение подобного же 

рода, обычно приписываемое блаж. Феодориту и из
вестное под названием "Пенталог" (от него дошли одни 
фрагменты), вызывает большие сомнения. По крайней 
мере, Н.Глубоковский достаточно категоричен в своём 
суждении о нём: "Существование "Пенталога" в высшей 
степени сомнцтельно и по настоящим сведениям, пожалуй, 
даже невероятно"

244
. Наконец, можно отметить, что пятая 

книга "Сжатого изложения еретических басен" (об этом 
сочинении см. ниже), имеющая наименование "Сокра
щенное изложение Божественных догматов", по сути яв
ляется независимым догматическим трактатом

245
. По ха-

242
 RichardМ. Opera minora, Ν 44, р.34-61. 

243
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.2, с. 130. 

244
 Там же, с. 141. 

245
 Как таковой, он и был издан отдельно в русском пере

поде: Творения блаженнаго Феодорита, 4.VI, с. 1-104. 
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рактеристике Н.Глубоковского, "сочинение это задумано 
по весьма обширному плану и обнимает все стороны хри
стианской догматики". Поэтому автор здесь излагает "вею 
христианскую систему, собирая в один фокус все ее 
части", вследствие чего данное произведение "есть итог 
всего прежнего развития в догматико-научном плане, по
следнее слово христианской теологии в пятом веке"

246
. Из 

этого краткого обзора достаточно хорошо видно, сколь 
обширным и разносторонним было догматическое 
творчество блаж. Феодорита. 

Исторические сочинения. Как писатель-историк, 
Кирский архипастырь проявил себя прежде всего в 
"Церковной истории", которая была создана в очень ко
роткий промежуток времени (последние месяцы 449 — 
первая половина 450 г.)

247
, хотя материал для неё он со

бирал, вероятно, достаточно долго. Поскольку именно в 
этот период христологические споры достигли одного из 
своих наиболее кульминационных моментов, то жар на
пряженной догматической борьбы постоянно ощущается в 
произведении

248
, несмотря на тот факт, что повествование 

в нём доведено до 428 г., т.е. еще до начала собственно 
христологических споров. Сознательно блаж. Феодорит 
ставит перед собой одну цель — быть "продолжателем 
Евсевия", о чем прямо заявляет в начале своего труда: 
"Евсевий Палестинский, начав историю от св. Апостолов, 
описал события церковные до царствования боголюбивого 
Константина, а я конец его сочинения поставлю началом 
моих повествований"

249
. Но так как таких "продолжателей 

Евсевия" уже до него явилось двое — Сократ и Созомен, 
с произведениями которых Кирский епископ был знаком, 
то, в отличие от них, он избирает иной ракурс видения 

246
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.2, с. 195-

197. 
247

 См. предисловие к критическому изданию этого 
сочинения: Théodoret Kirchengeschichte. Hrsg. Von L.Patmenûer 
und F.Scheiweiler. Berlin, 1954, S.XXVI. 

2 4 8 См.: Chcsnut G.F. The First Christian Histories. Eusebius, 
Socrates, Sozomen, Théodoret and Evagrius. Paris, 1977, p.200-203. 

2 4 9 Феодорит епископ Кирский. Церковная история. M,, 
1993, с.24. 
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церковных событий. "Он не думал ни пополнять Сократа 
и Созомена, ни поправлять их, он хотел написать такую 
же общую историю Церкви известного времени, но в ней 
он хотел осветить новым светом жизнь и деятельность 
церкви Антиохийской и вообще церковного округа Сир-
ского; осветить, как с тем чтобы показать значение этой 
части общества христианского в совокупной жизни Церк
ви, так и с тем чтобы дать некоторое руководство для сво
их современников, захваченных движением монофизит-
еким". Более того, в "Истории" Феодорита прослеживает
ся постоянное стремление "показать, что, пожалуй, цер
ковь Антиохийская лучше и выше церкви Александрий
ской". И хотя "он хвалит отдельных личностей, принад
лежащих Александрийской церкви, но избегает хвалить 
заслуги и значение целой Александрийской церкви"

250
. 

Этот особый "антиохийско-сирийский колорит" труда 
блаж. Феодорита позволяет ему уникальным и неповто
римым образом оттенить важнейший период в истории 
древней Церкви. Предметом его сочинения "служат 
"церковные события", которые известным образом отно
сятся к развитию Царства Божия на земле в его борьбе за 
всеобщее преобладание над людьми. Материал для исто
рика обилен и неисчерпаем, поскольку и в лучшие эпохи 
заветный идеал Церкви не осуществляется вполне ни с 
качественной стороны — в должном совершенстве ее 
членов,ни в количественно-пространственном — в по-
всюдности распространения ее в мире"

251
. Выполняя эти 

задачи, блаж. Феодорит предстаёт перед нами в 
"Церковной истории" не просто как "дееписатель", но и 
как "богослов истории", проникающий в глубинный смысл 
Промысла Божия о роде человеческом. Этому содействует 
и то обстоятельство, что, будучи архипастырем, он не 
только описывал историю Церкви, но и в определённом 
смысле творил её. По словам Н.Глубоковскфго, "Феодо
рит был столько же auctor, сколько и actor Церковной 

250
 Лебедев А. П. Церковная историография в главных ее 

представителях с IV-ro века по XX. М., 1898, с. 199-204. 
251

 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.2, с.254-

89 

255. 



Истории и потому чувствует себя в ней вполне уверенно: 
он действует в своей сфере с полным самосознанием сво
его положения, в обладании всеми научными средствами. 
После Евсевия он есть по преимуществу историк древней 
Церкви"

252
. 

В определённой степени дополнением к "Церковной 
истории" является "Сжатое изложение еретических ба
сен" , написанное ок. 4 5 3 г. и содержащее изложение и 
анализ как древних, так и современных блаж. Феодориту 
ересей. В этом ересеологическом труде проявляются 
лучшие черты личности Кирского пастыря: "Как особен
ные, сразу бьющие в глаза, качества, здесь открывается 
нам спокойствие тона, всегда ровного и выдержанного, и 
отсутствие полемического задора. Безупречный христиа
нин, много потерпевший от еретиков и всю жизнь стра
давший от лживых наветов в еретическом неправомыслии, 
считавший искоренение всяких заблуждений существен
нейшею обязанностию каждого пастыря, он чужд нетер
пимости. По сравнению с Епифанием Кипрским, он более 
обладал всепрощающею и благожелательною любовью к 
заблуждающимся и достоинством беспристрастного 
ученого. Он пишет с хладнокровием убежденной в себе 
истины, не страшащейся никаких врагов и подчиняющей 
их себе. И Феодорит, в качестве ересеолога-богослова, 
находил первоисточник мутного еретического потока в 
диаволе, но в этом случае у него сказывается то же разде
ление Царства Божия от царства тьмы, какое мы видим в 
его Церковной Истории. Это был логический постулат, 
первооснова его суждений, христианская точка зрения ца 
предмет, совершенно необходимая и абсолютно верная до 
смыслу Евангелия. Это был критерий, свидетельствовав
ший и о точном понимании ереси и о твердой православ
ной почве автора. Строгий к себе, он был снисходителен к 
согрешающим, особенно потому, что был глубоко уверен в 
отрицательности и недолговечности всякого зла"

253
. 

Послания. Они составляют неотъемлемую и важную 
часть литературного наследия блаж. Феодорита. Дошед-

252
 Там же, с.338. 

253
 Глубоковский H.H. Указ. соч., с.401-402. 
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шая до нас часть его огромной переписки (в древности 
знали собрание, насчитывающее ок. 500 посланий, а 
дошло лишь более 200), "затрагивает все классы, состоя
ния и условия с самых многоразличных.сторон". Поэто
му в письмах блаж. Феодорита "мы имеем богатый мате
риал не только пастырского содержания, а, также и для 
характеристики политических отношений, администра
тивных комбинаций, местного устройства, эконо
мического быта и т.п.". Тем более что эти письма 
"отличаются непосредственною точностшр наблюдений, 
яркою живостию впечатлений, отчетливою выпуклостию 
сообщений, прозрачною целостностию освещений, чему 
способствует, и выразительная простота изложения"

254
. 

Среди адресатов блаж. Феодорита самые разнообразные 
люди: здесь и такие выдающиеся церковные деятели его 
времени, как папа св. Лев Великий, св. Прокл Констан-т 
тинопрльскцй и др.; менее известные архипастыри Церк
ви (Иоанн Германикийский, Евстафий Веритский и др.); 
многочисленные монахи, пресвитеры и диакониссы; ми
ряне самого различного социального положения — от 
высших столичных чиновников и известных в то время 
профессоров риторики до совсем неизвестных и, судя по 
всему, маловлиятельцых частных лиц

255
-. К одним Кир

ский пастырь обращается с просьбами о своей пастве, к 
другим — с духовными увещаниями, о третьими он муд
ро рассуждает о делах житейских, с четвертыми любо-
мудрствует, иногда касаясь тончайших богословских во
просов, и даже смиренно дерзая проникнуть в глубины 
Богомыслия. Но о чем 6щ он ни писал в своих послани
ях, везде ощущается ясность его духа, строгая культура 
мышления, мягкая деликатность и открытая чистота ду
ши и подлинное благочестие великого пастыря. Поэтому 
послания блаж, Феодорита не только исторические ис-

254
 См. предисловие H .H. Глубоковского к переводу: Тво

рения блаженнаго Феодорита. Письма блаженнаго Феодорита. 
Вып.И, c.VI-VUI. 
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точники, позволяющие объёмнее познать его эпоху, но и 
драгоценные свидетельства духовной жизни одного из 
самых неутомимых зодчих Царства Божия. 

"История боголюбцев". Это сочинение, написанное 
ок. 444 г.

256
, занимает особое место среди прочих творе

ний Кирского епископа. Оно во многом дополняет 
"Церковную историю", ибо если в последней он лишь 
спорадически упоминает сирийских иноков, то "История 
боголюбцев" целиком посвящена знаменитым древним 
подвижникам, просиявшим в Сирии. Тот факт, что блаж. 
Феодорит обратился к описанию жизни и деяний их, не 
вызывает никакого удивления, так как, по словам 
Н.Глубрковского, "он был глубоко благочестивый чело
век, с самого раннего возраста стоявший под влиянием 
монахов, не прерывающий с ними тесных связей в зва
нии епископа и сам ревностно подражавший их поведе
нию. Плод молитвы подвижников, он при самом появле
нии на свет был приветствуем их благословениями, вос
питан всецело под их надзором и руководством и вос
принял в; себя их идеалы нравственной чистоты и духов
ной светлости вообще. Естественно, что их деяния при
влекали его внимание и вызывали нужду в письменном 
закреплении их памяти. Для него это было моральною 
необходимостию, долгом любви и знаком благодарного и 
почтительного уважения. От тревожных волнений мир
ской и часто грязной суеты он прибегал к их советам; — 
от тяжелых и удручающих впечатлений грубой действи
тельности он старался успокоиться и освежиться воспро
изведением их священных образов"

257
. Поэтому "История 

боголюбцев" является одним из самых задушевных тво
рений блаж. Феодорита, в котором запечатлелись его 
возвышенные идеалы жизни во Христе и по Христу. 

256
 О дате написания и месте "Истории боголюбцев" среди 

прочих творений блаж. Феодорита см.: Canivçt P. Le топа-
chisme syrien selon Théodoret de Cyr. Paris, 1977, p.27-35., См. 
также обширное предисловие к критическому изданию данного 
произведения: Théodoret de Cyr. Histoire des moines dè Syrie, t.I. 
/Ed . par P.Ganivet et A.Leroy-Molinghen / / Sources chrétiennes, N 
234. Paris, 1977, p.9-55. 
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Условно данное произведение можно было бы на
звать "Древнесирийским Патериком". В тридцати главах 
здесь изображаются жития тридцати шести подвижников 
и подвижниц: в первых двадцати — уже отошедших ко 
Господу, а в последних десяти — современных блаж. 
Феодориту. Хронологические рамки, в пределах которых 
разворачиваются повествования, — от начала IV в. до 
середины V в., а в "географическом измерении" сочине
ние объем лет преимущественно северную Сирию: Анти-
охию и её окрестности, Осроену, Кирскую область, рай
он Апамеи и т.д. Создавая такой агиографический сбор
ник, Кирский архипастырь отнюдь не был первым твор
цом подобного жанра в древнецерковной письменности. 
Почти несомненно, что он был знаком с "Житием преп. 
Антония Великого", написанным св. Афанасием Алек
сандрийским. Самого основоположника иночества он вы
соко ценил ив своей "Церковной истории" так говорит о 
нём: "Много сияло вождей этого жития, но превосход
нейшим руководителем в исполнении подвижнических 
уставов был тот многохвальный Антоний, сделавший 
пустыню местом подвигов добродетели для подвижни
ков"

258
. Много общего у "Истории боголюбцев" с извест

ным "Лавсаиком", хотя и неизвестно, был ли знаком 
блаж. Феодорит с этим произведением Палладия. Преж
де всего их объединяет общий настрой сочинений духов
но-назидательного жанра. Ибо "Лавсаик - этонравствен-
но-назидательное произведение, но он принадлежит к 
числу таких произведений этого рода, где назидает и 
убеждает не патетически-возбужденная речь оратора-
проповедника, а только простая, спокойная повесть, 
убежденное слово сказателя. Здесь безмолвно, но весьма 
красноречиво говорят и поучают самые факты минувше
го, самые имена изображенных личностей". И сам Пал
ладий ясно даёт понять, что одной из самых главных 
причин, побудивших его взяться за перо, была нравст
венная польза читателей, а поэтому "его книга, содер
жащая высокие образцы подвижничества, имеет в виду 
возбудить нравственную ревность в сердцах мужей и 
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 Феодорит епископ Кирский. Церковная история, с. 158. 
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жен, заставить их быть подражателями великих приме
ров богоугодной жизни"

259
. Примерно такую же цель 

преследовал в "Истории боголюбцев" и блаж. Феодорит. 
Сближает оба сочинения и добросовестность их авторов, 
ибо "Палладий описывал то, что сам видел или слышал 
от достоверных лиц, указывает и эти лица"

260
; подобной 

же методы повествования придерживался и блаж. Фео
дорит. С его "Историей боголюбцев" созвучна также и 
анонимная "История египетских монахов", более извест
ная в латинском переводе Руфина как "Жизнь пустын
ных отцев" (перевод в ряде моментов сильно отличается 
от греческого оригинала), ибо это анонимное произведе
ние имеет "один и тот же дух, одинаковое настроение" с 
"Лавсаиком"

261
. Тот же дух и то же настроение объеди

няют "Историю боголюбцев" с позднейшими памятника
ми монашеской литературы аналогичного характера. Не 
говоря уже о "Луге духовном" блаж. Иоанна Мосха, 
можно привести пример житий палестинских подвижни
ков, созданных Кириллом Скифопольским: влияние тру
да блаж. Феодорита здесь несомненно — оно прослежи
вается и в стиле, и в замысле сочинений Кирилла, и в 
ряде мировоззренческих моментов, которые отражаются 
в них

262
. Поэтому можно констатировать, что "История 

боголюбцев" являлась органичной и важной частью того 
духовного наследия, которое было накоплено православ
ным иночеством на протяжении многих столетий. 

Что же касается содержания (а частично — и фор
мы) "Истории боголюбцев", то оно определялось теми 
высокими воззрениями на монашество, которых придер
живался блаж. Феодорит. Ибо "по взгляду Кирского 
епископа, .монашество было совсем неординарным явле
нием; оно переступало границы обычной мирской жизни 

259
 Троицкий И. Обозрение источников начальной истории 

египетского монашества. Сергиев Посад, 1906, с.230. 
260

 Епископ Сергий (Спасский). Лавсаик и история египет
ских монахов. Сергиев Посад, 1882, с.39. 
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π было несравнимо с нею, а потому и все действия в его 
среде не подлежат мерке, принятой для всего заурядно
го"

263
. Поэтому в данном сочинении "перед нами откры

вается новый мир с неведомыми силами и необычными 
отношениями. Тут действуют лица, которые только ви
димо принадлежат земле, но в сущности превышают ее 
законы и переходят в сферу, не подлежащую их влия
нию. Помимо сего, здесь выступает еще высший агент, 
благодать божественная, дающая отшельникам небесную 
мощь и через них отчасти упраздняющая человеческую 
ограниченность. Понятно, что в такой среде получается 
круг явлений, несоизмеримый со всем, что находится вне 
ее. В последнем случае монашество в своем поведении 
оказывается чем-то чудесным, но само в себе оно так же 
естественно, как и все его окружающее на своем месте. 
Житейская суета и греховная слабость были бы в нем 
странны и неуместны, и оно необходимо требует того, 
что кажется ненатуральным, отрицающим конечное"

264
. 

Этот возвышенный взгляд Кирского архипастыря на 
иночество, в свою очередь, определил дальнейшую судь
бу его произведения. "Православная Церковь приняла 
сказания блаж. Феодорита о святых подвижниках сир-
ских в число книг, служащих к возбуждению духа бла
гочестия и назначила их для чтения во всеобщее назида
ние. И так как о многих подвижниках неизвестно ничего 
более, кроме того, что говорит о них блаж. Феодорит, то 
можно думать, что его сказания были первым свидетель
ством для Церкви об их богоугодной святости"

265
. Вслед

ствие этого значительная часть "Истории боголюбцев" 
вошла в древние синаксарии и месяцесловы, а Симеон 
Метафраст часто просто переписывал её в своей агиоло-
гической компиляции. Такая византийская практика бы
ла усвоена и в Древней Руси: древние "Четий Минеи" и 
обширный труд св. Дмитрия Ростовского обязаны пре
имущественно "Истории боголюбцев" своим материалом 
для описаний житий древних сирийских подвижников. 

263
 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.2, с.426. 

264
 Там же, е.430-431. 

265 Горский A.B. Указ. соч., с.395-396. 
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Примечательно, что на латинском Западе данное произ 
ведение не пользовалось такой популярностью, как в Ви
зантии и в славянских странах, ибо первый перевод её на 
латинский язык появился лишь в XVI в. Но византий
ская и древнерусская духовность обязаны многим этому 
выдающемуся сочинению блаж. Феодорита. 

Заключением "Истории боголюбцев" является "Сло
во о Божественной любви", которое долгое время рас
сматривалось как отдельное сочинение Кирского влады
ки

266
. Однако уже H.H.Глубоковский указал на их внут

реннее единство, замечая: "Это "слово", по мысли авто
ра, должно служить философско-богословским дополне
нием к "Истории боголюбцев", ибо стоит с нею в нераз
рывной связи и написано вскоре после ее окончания. 
Труд этот проникнут искренностию и теплотой, приятно 
действует на читателя простотою и душевностию тона и, 
по справедливому отзыву ученых, представляет блестя
ще-красноречивый и единственный опыт в избранной об
ласти"

267
. Данную верную интуицию русского исследова

теля развил и углубил П.Каниве: тщательно проанализи
ровав греческую рукописную традицию, он показал, что 
из 50 манускриптов 29 содержат оба произведения, 20 — 
"Историю боголюбцев" без "Слова о Божественной люб
ви" и лишь в одной рукописи (очень поздней — XVII в.) 
последнее произведение представлено в качестве отдель
ного трактата. Причем из 23 наиболее древних мануск
риптов 15 объединяют оба творения, а поэтому напраши
вается убедительный и почти непогрешимый вывод, что 
они изначально составляли единое сочинение

268
. Вследст

вие этого в указанном новом критическом издании 
"Слово о Божественной любви" заняло подобающее ему 
место, став XXXI главой "Истории боголюбцев". 

В общем, необходимо подчеркнуть, что данное тво
рение блаж. Феодорита является и уникальным памят-

266
 Именно в таком качестве оно и было издано в русском 

переводе: Творения блаженнаго Феодорита, 4.V, с.372-394. 
267

 Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит, т.2, с.428-429. 
268

 См.: CanivetP. Le Περί Αγάπης de Théodoret de Cyr postface 
de l'Histoire Philothée // Studia Patristica, 1966, v.VII,!, p.143-158. 
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пиком древнецерковного благочестия, и ценнейшим ис-
1 очником по истории древнесирийского монашества. 
Правда, "сам же писатель говорит, что он написал в сво
их повествованиях не обо всех св. отцах, подвизавшихся 
it Сирии и Месопотамии, а только о современных ему, и 
то только о некоторых, о тех именно., которые показали 
H своей жизни особенный какой-нибудь подвиг, проявили 
особенную черту нравственного величия"

269
. Но и это са

моограничение, накладываемое на себя Кирским еписко
пом, отнюдь не умаляет значения его труда. Без 
"Истории боголюбцев" наше знание о первых христиан
ских подвижниках в Сирии было бы чрезвычайно 
ущербным и неполным. Однако и для того, чтобы полнее 
понять данное произведение, необходимо хотя бы кратко 
наметить основные черты истории первоначального си
рийского иночества. 

2- Золотой век древнесирийского аскетизма (начало 
IV- середина V в.) и блаж. Феодорит 

Распространение Благой Вести в пределах сирий
ских определялось в немалой степени культурно-
историческим своеобразием этого региона. Известный 
знаток восточного христанства Ф.К.Бёркит писал, что 
сирийская церковь "сама верила в свое апостольское 
происхождение, и великая Церковь в пределах Римской 
империи признавала ее права на это. Она находилась в 
тесном общении со всеми главными центрами христиан
ства. Святые сирийской церкви признавались святыми 
вселенской Церкви, если их слава достигала Запада. Не
смотря на это, наблюдается действительная разница ме
жду церковью эдесской и церквами антиохийской и рим
ской. Они были разъединены одним из наибольших пре
пятствий для общения между людьми — различием в 
языке. В ту эпоху... это препятствие является преградой 
к общению, действительно разделительной линией. Оно 
не смогло совершенно отделить христиан, говорящих по-
сирийски, от их греческих или латинских братьев, но оно 

269
 Сладкопевцов П. Древние сирийския обители и просла

вившие их св. подвижники. Вып. 1. СПб., 1902, с.3-4. 
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сделало то, что развитие сирийской церкви шло под со
вершенно иными влияниями, чем развитие церкви греко-
римского мира"

270
. Признавая в целом верность данного 

суждения, требуется несколько уточнить его. В 
частности, следует сказать, что вряд ли стоит чрезмерно 
акцентировать различие между сироязычным христиан
ством с центром в Эдессе и грекоязычным с центром в 
Антиохии; при наличии этого различия, оно не было не
переводимым препятствием, ибо разность языков в сиро-
месопотамском регионе отнюдь не являлась тождествен
ной кардинальной диспаратности культурных традиций, 
тем более что билингва была здесь достаточно распро
странённым явлением

271
. Зыбкие политические границы, 

часто разделявшие в первые века нашей эры сирийских 
христиан между Персией и Римской державой, также не 
служили существенным препятствием для их единства и 
не вели к образованию обособленных "национальных 
церквей", ибо "национальностью" христиан как в Рим
ской империи, так и в Персии была их религия

272
. 

Начальный этап истории сирийской церкви покрыт 
достаточно густым мраком неизвестности; в частности, 
скудное состояние источников не позволяет провести 
четкую разграничительную линию между "ортодоксией" и 
"ересью" в первые два века существования её, хотя это 
отнюдь не означает, что подобная разграничительная ли
ния не существовала

273
. Несомненно, что Сирия в первые 

века по Р.Х. являла собой бурлящий анклав, где смеши
вались различные и культурные, и религиозные течения, а 

270
 Бёркит Ф.К. Очерки по истории христианства в Си

рии // Христианское Чтение, 1914, № 3, с.384-385. 
271

 См.: DrijversHJ. W. East of Antioch. Studies in Early Syriac 
Christianity. London, 1984; IV, p.25-33. 

272
 См.: Brock S. Syriac Perspectives on Late Antiquity. Lon

don, 1984; VI, p. 1-19. 
273

 К такому "историко-догматическому релятивизму", от
рицающему принципиальное различие между Православием и 
еретическими течениями в древнесирийской церкви склоняются 
некоторые западные исследователи. См., например: Drijvers 
HJ. W. Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten syrischen Christen
tum // Symposium Syriacum 1972. Roma, 1974, S.291-308. 

98 



поэтому христиане здесь оказались в достаточно сложном 
положении, будучи вынуждены ориентироваться в самых 
разных направлениях

274
. Значительным влиянием здесь, 

например, пользовалось иудеохристианство
275

; оно прони
кало в Эдессу через различные каналы — не только из 
Палестины, но и из Адиабены, бывшей одним из центров 
иудеохристианской ереси. С этим влиянием иудеохристи-
анства, так же как и с мощными позициями самого иуда
изма в Сирии и Месопотамии, связаны антииудаистские 
тенденции, характерные для древнесирийской христиан
ской письменности

276
. Возникновение самой этой письмен

ности во многом определилось борьбой с разнородными 
религиозными течениями, часто принимающими ере
тический или полуеретический оттенок внутри сирийской 
церкви

277
. В свою очередь, появление христианской лите

ратуры на сирийском языке придало особые характерные 

274
 См.: LeipoldtJ. Frühes Christentum im Orient (bis 451) // 

Religionsgeschichte des Orients in der Zeit der Weltreligionen. 
Handbuch der Orientalistik, Bd.VIII, 2. Leiden-Köln, 1961, S.12. 

2 7 5 При этом, конечно, необходимо учитывать размытость 
граней и многозначность употребления самого термина 
"иудеохристианство" в современной научной литературе. См.: 
Mimouni S.L. Le judéo-christianisme syriaque: mythe littéraire ou 
réalité historique? // VI Symposium Syriacum 1992. Roma, 1994, 
p.269-279. Нередко в специальных работах "иудеохристианст
во", как обозначение первохристиан, бывших в основном ев
реями по национальности, путается с иудеохристианскими сек
тами, возникшими в конце I - начале II в. и представляющими 
собой течения еретические по своим догматическим воззрени
ям. 

276
 См.: Murray R. Symbols of Church and Kingdom. A Study 

in Early Syriac Tradition. Cambridge, 1975, p.1-38; Drijvers HJ.W. 
Edessa und das jüdische Christentum // Vigiliae Christianae, 1974, 
v.24, p.4-33. 

2 7 7 Подразумевается и факт появления многочисленных 
"квази-христианских сект", паразитирующих на еще неокреп
шем Теле молодой сирийской церкви. См.: Drijvers H J.M. Quq 
and the Quqites: An Unknown Sect in Edessa in the Second Century 
A.D. // Numen, v.14, 1967* p.104-128; Lincoln B. Thomas-Gospel 
and Thomas Community: A New Approach to a Familiar Text / / 
Novum Testamentum, v.19,1977, p.65-76. 
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черты сирийскому христианству, обладающему несомнен
ным своеобразием по сравнению с христианством 
греческим или латинским

278
. И одной из таких главных 

черт был аскетизм, присущий практически всем сирийским 
христианским писателям IV — начала V в.

279
. 

Эта черта, как и некоторые другие характерные для 
древнесирийского христианства особенности, отчетливо 
проявляется уже у первого православного писателя, соз
давшего свои творения на сирийском языке, Афраата Пер
сидского Мудреца, известного еще и под именем Иакова 
Афраата

280
. О жизни его сохранились весьма скудные све

дения
281

: судя по всему, родился он в языческой семье в 
конце III в.; затем обратился в христианство и занял 
весьма видное положение в сиро-персидской церкви. Имел 
ли он сан пресвитера или епископа — сказать с уверенно
стью трудно

282
, но что он был учителем для своих со-

278
 См.: Müller C.D.G. Geschichte der orientalischen Nation

alkirchen. Göttingen, 1981, S.275. Примечательно, что сирийский 
язык, как таковой, возник с появлением христианства, когда 
обозначение "сирийский* стало синонимом "христианский", а 
"арамейский" - синонимом "языческий". См.: Ishow H. Faut-il 
remplacer le terme "syriaque" par le terme "araméen"? // Sympo
sium Syriacum 1976. Roma, 1978, p.359-365. 

2 7 9 См.: Murray R. The Characteristics of the Earliest Syriac 
Christianity // East of Byzantium: Syria and Armenia in the Forma
tive Period (Dumburton Oaks Symposium 1980). Washington, 1982, 
p.6-9. 

280
 Краткую сводку о нсм см.: Ortiz De Urbina. I.Patrologia 

syriaca. Roma, 1965, p.46-51. Его долго путали со св. Иаковом 
Нисибийским, а также с Афраатом, упоминаемым блаж. Фео-
доритом Кирским, и некоторыми другими известными в исто
рии сирийской церкви лицами, но ныне все эти недоразумения 
благополучно разрешились. См. предисловие (точнее - целую 
монографию) к французскому переводу творений Афраата: 
Aphraate le Sage Persan. Les Exposés, t.I. / E d . par M.-J.Pierre // 
Sources chrétiennes, N 349. Paris, 1988, p.33-41. 

2 8 1 См.: Schwen P. Afrahat. Seine Person und sein Verständnis 
des Christentums. Berlin, 1907, S.3-25. 

2 8 2 Прямых свидетельств на сей счет нет, хотя, например, 
Й.Климюк утверждает: "Он был, вероятно, епископом, жив
шим в монастыре св. Матфея" (Климюк И. Иаков Афраат. Его 
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отечественникрв^христиан, говорящим с авторитетной 
уверенностью церковного "дидаскала", это не подлежит 
почти никакому сомнению. После 345 г. всякие следы 
Афраата в истории теряются. Возможно, он мученически 
погиб во время многолетних гонений на персидских хри
стиан, которыми знаменуется вторая половина долгого 
правления царя Шапура II

283
. О них Созомен пишет: 

"Вообще говорят, что тогда сделались мучениками до шес
тидесяти тысяч мужчин и женщин, известных по именам; а 
непоименованных и числа нет"

284
. Учитывая роль и 

значение Афраата в персидской церкви того времени, весь
ма вероятно, что он был в числе этих "непоименованных". 

Контрастом к скудости сведений о жизни Афраата 
служит полная сохранность его творений, дошедших не 
только в сирийском оригинале, но также в армянском и, 
частично, эфиопском переводах. Число их 23 и называются 
они по-разному: "письмами", "трактатами", "рассуждения-

жизнь, творения и учение // Учено-богословские и церковно-
проповеднические опыты студентов Киевской Духовной Акаде
мии LXIII курса (1910 г.). Киев, 1911, с.260). 

283
 Такое предположение о мученической кончине Афраата 

высказывает М.-Ж.Пьерр: Aphraate le Sage Persan. Les Exposés, 
t.I, p.85. О самих гонениях см.: LabourtJ. Le christianisme dans 
l'empire perse sous, la dynastie sassanide (224-632). Paris, 1904, p.56-
82. Как замечает архимандрит Арсений, "до самого 343 года не 
встречаем правительственного гнета на христиан, а с сего вре
мени во все продолжительное царствование Сапора были три 
гонения, со значительными промежутками. Первое продолжа
лось семь лет (343-350) , второе четыре года (358-362) , и 
третье было около трех лет (378-381)" . Причины этих гонений 
он объясняет следующим образом: "Усиление христианства в 
персидском государстве не могло не обратить на себя внимание 
правительства: христианство коренилось в лучших провинциях 
(по Тигру и Евфрату), колебало древнюю веру огнепоклонни
ков и вводило персидских подданных в тесное религиозное об
щение с римлянами и армянами, непрестанно враждовавшими с 
Персиею" {Архимандрит Арсений. Несколько страниц из ис
тории христианства в Персии // Христианское Чтение, 1881, 
ч. I, Ç.605-Î606). 

2 8 4 Церковная история Эрмия Созомена Саламина. СПб., 
1851, С.112. 
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ми" и пр. "Все они имеют форму писем, наполовину нази
дательных, наполовину научно-объяснительных; давая им 
различные названия — слова, речи, рассуждения, увещания 
и т.п., — уже сам автор указывает нам, что его гомилии 
имеют большее значение, чем простые письма. Более соот
ветствующими литературной форме наших гомилий были 
бы названия: "demonstrationes", т.е. рассуждения, нагляд
ные доказательства. Употребляемое же нами название 
"гомилия", являясь более понятным и свойственным такого 
рода произведениям, в то же время не особенно точно от
личает литературную форму творений И.Афраата, ибо они 
не суть проповеди, или собрание проповедей в собственном 
смысле". Написаны они прекрасным языком и "по чистоте 
и правильности речи знатоки древнесирийского языка ста
вят гомилии И.Афраата на первое место среди других про
изведений на этом языке и желающим изучить сирийский 
язык прямо рекомендуют обращаться к этим гомилиям"

285
. 

В этих творениях Афраата запечатлевается "чисто вос
точное, простое, еще не тронутое ядовитым влиянием хри-
стологических споров, христианство"

286
. Впрочем, следует 

заметить, что вряд ли можно видеть в этом церковном 
писателе представителя "чисто семитского", не затрону
того эллинистическим влиянием, христианства (точка 
зрения, бытующая среди некоторых западных исследова
телей), ибо наследие эллинской культуры несомненно 
присутствует в его произведениях, в ряде случаев опре
деляя форму и содержание их

287
. 

Примечательной чертой творений Афраата является 
весьма значительный удельный вес антииудейской поле
мики в них: уже тот факт, что из 23 трактатов 9 почти 
полностью посвящены ей, сам по себе достаточно крас
норечив

288
. Замечательно и то, что он, в отличие от мно

гих ранних защитников веры Христовой, был прекрасно 
знаком с той аргументацией, которую пускали в ход про-

285
 Климюк И. Указ. соч., с.296. 

286
 Там же, С.254. 

287
 См.: Murray R. Hellenistic-Jewish Rhetoric in Aphrahat // 

Symposium Syriacum 1980. Roma, 1983, p.79-85. 
288

 LabourtJ. Op.cit., p.39. 
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тив неё иудеи
289

. Иногда это объясняется следующим об
разом: Афраат "получил свое образование под непосред
ственным влиянием иудейских раввинов, во множестве 
населявших в то время Персидское государство и имев
ших большое значение в ходе политических дел страны". 
Ибо "в Персии от начала христианской веры и почти до 
338 года между местными христианами и иудеями суще
ствовали мирные отношения, и христианские дети 
учились в раввинских школах и частию там, а частию 
после чрез посредство житейских связей с иудеями могли 
усвоять себе раввинские воззрения. Кроме того, вероятно 
и то, что иудейские книги с гаггадическим толкованием, 
писанные на ту земно-арамейском наречии, часто попада
ли в руки христианских ученых и учителей, которые ус-
воя ли и распространяли иудейские толкования, так что 
эти последние ко времени И.Афраата составляли уже 
общественную собственность всех образованных сирий
цев"

290
. Иногда даже говорится о "Персидском Мудреце" 

как о "послушном ученике иудеев"
291

. Однако подобная 
точка зрения признаётся ныне явно искажающей дейст
вительность: Афраат не находился под непосредственным 
влиянием раввинов

292
, хотя это и не исключает вполне 

вероятного факта встречи с ними и "полемического об
щения". Признаётся несомненным, что он был преиму
щественно и главным образом подлинным "учеником 
Священного Писания", и, в качестве такового, являлся 
непримиримым и принципиальным противником всякого 
рода иудаистских тенденций и течений внутри Церкви

293
. 

Важно еще подчеркнуть, что "Персидский Мудрец", как 
и многие сиро-персидские христиане его времени, в 
значительной мере был наследником первохристианской 
Церкви и прежде всего — св. Апостола Павла, также не-

289
 См.: NeusnerJ. Aphrahat and Judaism. The Christian-Jewish 

Argument in the Fourth-Century Iran. Leiden, 1971, p.196-244. 
290

 Климюк И. Указ. соч., с.267, 311. 
291

 См., например: Gavin F Aphraates and the Jews // Journal 
of the Society of Oriental Reseach, v.7,1923, p.95-166. 

292
 См.: Neusner J. Op. cit., p.XI, 152-187. 

293
 См.: Aphraat le Sage Persan. Les Exposés, t l , p.l 12-131. 

103 



примиримого, как известно, борца против всяких стрем
лений вливать новое вино христианства в истлевшие вет
хие мехи старого Израиля. Важнейшие моменты миросо
зерцания Афраата, в том числе его нравственно-аске
тическое учение, восходят к этой традиции "Апостола 
языков"

294
. 

Если обратиться к этому учению, то можно конста
тировать, что аскетика "Персидского Мудреца" была 
полной противоположностью того еретического дуализ
ма, "который смотрел на тело, как на злое начало, и 
стремился его умертвить то неразумным воздержанием, 
то безумным развратом. Напротив, по Афраату, монах 
должен стремиться сохранить тело свое в полной чистоте 
и в то же время очищать свое сердце от греха и 
нечистоты и украшать внутреннего своего человека. Мо
нашество, по идеалам нашего автора, есть стремление к 
высшей жизни, ангелоподобное .житие. Монахи имеют 
одну заботу — стремление к вечному блаженству и толь
ко тем и заняты, что способствуют этому". Поэтому они 
суть "ученики Христа. Вся жизнь их должна быть под
ражанием уничиженному служению Иисуса Христа". 
Для этого требуется отречение от мирской суеты и от 
брачной жизни, ибо "девство является основной доброде
телью монашеской жизни". Постоянным занятием мона
хов должны быть молитва и размышления над Священ
ным Писанием. Вообще "монашеская жизнь должна со
вмещать созерцательную деятельность с физическим тру
дом и делом благотворения другим. Но все-таки монахи 
в особенности должны бодрствовать. Им прилично иметь 
сердце и руки всегда воздетыми к Богу, на небо, чтобы 
Домовладыка не пришел внезапно и не застал их спящи
ми. Отсюда главное делание "сынов завета", — это по
стоянное бодрствование духовное, очищение своего серд
ца и украшение внутреннего человека". Но достижение 
подобного совершенства осложняется непрестанными 
приражениями и искушениями врага рода человеческого, 
а поэтому тема духовной брани постоянно звучит в тво-

294
 См.: Corbett J. The Pauline Tradition in Aphrahat // IV 

Symposium Syriacum 1984. Roma, 1987, p.13-32. 
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рениях Афраата, который даёт и много практических со
ветов относительно того, как вести себя подвижникам 
при приражении того или иного помысла. Причем, как 
подчеркивает он, в своей борьбе с искушениями они "не 
остаются беспомощными: в ней им много помогает Сам 
Иисус Христос"

295
. Таковы аскетические идеалы "Пер

сидского Мудреца". 
В связи с ними возникает и достаточно сложный во

прос: адресовались ли творения Афраата монахам в собст
венном смысле этого слова, или же они писались для пред
ставителей того древнехристианского аскетизма, который 
еще не обрёл четких форм института монашества? Затруд
нительность ответа на него определяется текучестью терми
нологии Афраата, ибо для обозначения подвижников он 
использует самые различные понятия: "уединенники", 
"девственники" и т.д., но чаще всего и преимущественно — 
"сыны завета" (Ъепаг qeiama; или "дщери завета" — benat 
qeiama). "Расшифровка" этого последнего выражения и 
определение его смыслового содержания породили научную 
дискуссию, не закончившуюся и поныне

296
. Однако в ходе 

этой дискуссии удалось все же достигнуть некоторых ре
зультатов. Прежде всего, несомненно, что слово "завет" 
(qeiama) в арамейском и сирийском религиозном языке 
предполагает идею "обета, клятвы"

297
, а поэтому выражение 

"сыны (дщери) завета" у Афраата обозначало отдельных 
христиан или группу их, которые давали обет всецелого 
посвящения себя служению Богу, пребывали в постоянном 
воздержании и девственном состоянии. Жили они либо по
одиночке, либо небольшими братствами обычно при храме 
или в отдельном доме

298
; в число "сынов завета" часто вхо-

295
 Климюк И. Указ. соч., с.369-373. 

296
 О ней см.: Maude MM. Who were the B'nai Q'yâma? // 

Journal of Theological Studies, v.36, 1935, p. 13-21; Aphraate le Sage 
Persan. Exposés, t.I, p.98-11. 

2 9 7 См.: Vööbus A. A History of Ascetism in the Syrian Orient, 
v . l . Louvain, 1958, p.100. 

2 9 8 Причем Афраат особенно предостерегает от опасности 
сожития подвижников обоих полов под одной крышей, посто
янно указывая на многообразные искушения, связанные с этим. 
См.: VöoZ)i/5AOp.cit.,p.l97-203. 
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дили клирики различных степеней: от низших до епископа. 
Поэтому "сыны (и дщери) завета Афраата представляют 
собой институт клирико-монашеский, развившийся само
стоятельно без посторонних влияний. О монахах в собст
венном смысле этого слова у Афраата нет речи. "Сыны за
вета" — это переходная ступень от аскетизма первохристи-
анского к аскетизму монашества. Налицо — организация, 
но нет "бегства от мира и от мирской церкви" (А.Гарнак), 
но идеалы их не только по своей основе, но и в своих дета
лях — общехристианские. Специального мистического оп
равдания аскетизма еще нет, хотя сравнение небесного 
чертога и понимание аскетизма как вступления в духовный 
союз с Небесным Женихом в большом ходу. Таким обра
зом, вычеркнуть совершенно из истории монашества "сынов 
завета" Афраата никоим образом нельзя, но и смотреть на 
них как на лиц, открывающих собою эту историю в странах 
сирийских, также нельзя, уже по одному тому, что это ин
ститут, восходящий своими корнями вглубь более раннего 
времени и продолжающий существовать и после Афраата 
наряду с настоящим монашеством. "Сыны завета", особен
но в описании Афраата, были только прекрасным материа
лом для образования монашества в собственном смысле в 
странах сирийских и месопотамских, тем более прекрас
ным, что это был институт самобытный и родной, автохто-
нический, и затем, как нетрудно видеть, весьма богатый 
нужными потенциями для образования монашества"

299
. Не

сколько уточняя и дополняя это суждение иеромонаха Ана
толия, можно сказать, что тонкая грань перехода от древ
нехристианского аскетизма к собственно монашеству в ис
тории Церкви вообще трудно уловима, поскольку они яв
ляются очень близкими и почти тождественными формами 
проявления единой сущности религии Христовой. Ибо 
"начало христианского аскетизма совпадает с самым появ
лением христианства"

300
, а поэтому в некотором отноше

нии монашество возникло практически одновременно с 

299
 Иеромонах Анатолий (Грисюк). Исторический очерк 

сирийского монашества до половины VI века. Киев, 1911, с.28. 
300

 Пономарев Я. Догматические основы христианского 
аскетизма по творениям восточных писателей-аскетов IV века. 
Казань, 1890, с.62. 
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появлением на земле Церкви Христовой. Становление 
его как "церковного института" не внесло ничего прин
ципиально нового в суть христианских аскетических 
идеалов, а лишь только более ярко и своеобразным обра
зом оформило их

301
. Этим объясняется и тот очевидный 

факт,' что аскетизм продолжал и продолжает существо
вать в христианской Церкви и вне монашества, хотя по
следнее и является, естественно, средоточием всей право
славной духовности. Поэтому "сынов завета" Афраата 
следует рассматривать как явление, почти тождественное 
монашеству и, по сути своей, ничем не отличающееся от 
него. 

С аскетическим миросозерцанием "Персидского 
Мудреца" во многом сродно и мировоззрение анонимного 
автора сочинения на сирийском языке под названием 
"Книга ступеней", опубликованного впервые М.Кмоско в 
1926 г.

302
. Это обширное сочинение, состоящее из 30 

"слов" (гомилий — тегпге), было создано, скорее всего, 
во второй половине IV в. (а возможно, и в начале V в.) 
и целиком посвящено вопросам духовной жизни. В авто
ре его можно признать писателя, достаточно искусно 
владеющего приёмами риторики и техникой словесного 
мастерства

303
. Миросозерцание его определяется несколь

кими основными идеями, которые зиждутся на евангель
ских идеалах

304
. Они, по мнению автора, имеют свою 

"иерархию", ибо их можно разделить на "малые запове
ди", ведущие к достижению "праведности", и "заповеди 

301
 См.: Bouyer L. La spirtualité du Nouveau Testament et des 

Pères. Auboer, 1960, p.368-372. 
3 0 2 Ёмкую характеристику данного сочинения см. в энцик

лопедической статье: Guillaumont A Liber Graduum // Diction
naire de spiritualité, fasc. LXI. Paris, 1976, p.749-754. 

3 0 3 См.: Böhlig A. Zut Rhetorik im Liber Graduum / / IV Sym
posium Syriacum 1984, S.297-305. 

3 0 4 Помимо указанной энциклопедической статьи А.Гийо-
мона, см. также еще одну его работу, где излагаются основные 
положения аскетического богословия автора "Книги ступеней": 
GuilImmontA. Situation et significance du "Liber Graduum" dans la 
spiritualité syriaque // Symposium Syriacum 1972. Roma, 1974, 
p.311-322. 
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великие", целью которых является стяжание "совер
шенства". Соответственно, и все христиане, вследствие 
достигнутого ими уровня духовного преуспеяния, под
разделяются на "праведных" (kene) и "совершенных" 
(детгге). "Праведные" суть те благословенные Отца 
Моего, которые наследуют |зейлю, напояют жаждущих, 
привечают странников, одевают нагих, утешают больных 
и страждущих (см.Мф.25,34-40). "Совершенные" же — 
те, которые любят Господа.паче своих сродников, берут 
крест и следуют за Ним (Мф.10,37-38); подобно Иисусу 
Христу, они будут вознесены от земли (Ин. 12,32), ибо 
отрекаются от всех стяжаний, брачной жизни и не име
ют, где приклонить голову (Мф.8,20). Безусловно, Бог 
желает, чтобы все христиане достигли совершенства, од
нако поскольку путь к нему слишком узок, полон опас
ностей и великих искушений, требующих постоянного 
бдения и трезвения, то не все способны шествовать таким 
путём, ибо на него вступают лишь полностью отрекшиеся 
от всяких житейских попечений, т.е. стяжающие мона
шеский идеал "беззаботности" (ίχμεριμνια — духовного 
покоя), или "сыны завета". Если "праведные" обретают 
лишь залог Духа (ср.2 Кор. 1,22 и 5,5), то "совершен
ные" получают Параклета во всей полноте. Впрочем, как 
отмечает автор "Книги", между этими двумя основными 
группами христиан имеются множество промежуточных 
ступеней, так же как и внутри каждой их них существует 
определённая градация духовного преуспеяния. Другими 
словами, идея "лествицы", нашедшая своё классическое 
выражение в известном труде преп. Иоанна Лествичника, 
является одной из основополагающих для мировоззрения 
автора данного произведения, Более того, он указывает, 
что в душах "праведных", наряду с "залогом Духа", су
ществуют и "залоги сатаны", и достижение духовного 
совершенства связано с полным искоренением этих 
"залогов". Возрастание и укрепление в душе "залога Ду
ха" прямо зависит от умаления "залогов сатаны" (или 
"залогов греха"), и когда они искореняются, то душа по
лучает Утешителя во всей полноте, т.е. происходит кре
щение Духом Святым и огнем (Мф.3,11), испепеляющее 
остатки грехов. Человек вступает таким образом в Цер-
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KOBÜ Небесную, или, другими словами, достигает уже 
здесь на земле обожения. Таковы основные черты аске
тического учения, отраженного в "Книге ступеней". 

Относительно этого учения среди исследователей воз
никла достаточно оживлённая дискуссия между сторонни
ками того мнения, что данное сочинение имеет несомненно 
мессалианский характер

305
, и их оппонентами, отрицаю

щими подобную точку зрения. Уже издатель "Книги сту
пеней" М.Кмоско определённо высказался в пользу перво
го мнения

306
; его поддержал И.Хаусхерр

307
 и некоторые 

другие ученые
308

. Однако против данной точки зрения ре
шительно выступил такой крупный авторитет в области 
истории древнесирийского христианства, как А.Вёёбус, 
подчеркнувший, что сущностные моменты мессалианского 
лжеучения (например, положение о том, что молитва есть 
главный и практически единственный путь достижения 
духовного совершенства и спасения) отсутствуют в "Книге 
ступеней"

309
. В том же духе выразил своё мнение 

А.Гийомон (см. названные его работы) и ряд других ис
следователей

310
. Последняя точка зрения представляется 

305 о мессалианах или евхитах, представляющих собой 
специфично "монашескую ересь", см. примеч. 81 (гл.III) к пе
реводу "Истории боголюбцев". 

306
 См. его предисловие к изданию: Liber Graduum е 

codicibus syriacis Parisiis, Londini, Romae, Hierosolymnis alibique 
asserva // Patrologia syriaca, t.3. Paris, 1926, p.CXXXIX-CXLIX. 

307
 Hausherr L Quanam aetate prodierit "Liber Graduum" // 

Orientalia Christiana Periodica, v.l, 1935, p.495-502; Idem. 
Spiritualité syrienne: Philoxène de Màbboug en version française // 
Orientalia Christiana Periodica, t.23,1957, p.181-182. 

308 QM T например: Gribomont J. Les Homélies ascétiques de 
Philoxène de Mabboug et l'écho du Messalianisme // L'Orient 
Syrien, t.2,1957, p.422. 

309 Vööbus A. Liber Graduum. Some Aspects of its Significance 
for the History of Early Syrian Ascetism // Papers of the Estonian 
Theological Society in Exile, v.7, 1954, p.108-128; Idem. A History of 
Ascetism, v . l , p.178-184. 

3 , 0 См.: Bäss P. Der Liber Graduum, Ein Messalianisches 
Buch? // 17. Deutscher Orientalistentag, Bd.II, 1969, S.368-374; 
Davids AJ.M. Von der Anonymität zur Pseudononymität: Der Liber 
Graduum und das Corpus Macarium // Zeitschrift der deutschen 
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более соответствующей истине, ибо никаких ярко /вы
раженных элементов ереси мессалиан в "Книге степе
ней" не наблюдается. Отсутствует здесь и дух сектант
ства, присущий евхитам; во всяком случае, никакой 
"дискриминации праведных" по сравнению с 
"совершенными" здесь не обнаруживается

311
. Наобо

рот, в произведении постоянно подчеркивается высо
кое достоинство звания "праведных", а необходимым 
условием достижения совершенства признаётся добро
детель смирения

312
. Следование путём "праведности" 

или путём "совершенства" предполагает выбор свобод
ного произволения человека, но эти две основные сту
пени христианского преуспеяния не отделяются глухой 
стеной друг от друга, ибо всегда остаётся возможность 
перейти с низшей ступени на высшую посредством 
промежуточных. В целом "совершенные", о которых 
речь идёт в сочинении, являют собой, как и "сыны за
вета" Афраата, иноков. Поэтому и "Книгу ступеней" 
следует рассматривать в качестве своего рода 
"богословского обоснования" феномена древнесирий-
ского монашества, которое ко времени написания 
сочинения обрело уже достаточно определённые, хотя 
и не совсем законченные и полностью отчетливые, 
формы

313
. 

Morgenländischen Gesellschaft. Supplement I, 1969, S.375-379; Mur-
rayR. Symbols of Church and Kingdom, p.34-36. 

3 , 1 Ср. предположение А.Викхама, считающего, что месса-
лианство в зародыше присутствует в "Книге ступеней", но не 
столько в самом учении, сколько в этой "дискриминации": 
Wickham L. The "Liber Graduum" Revisited // Symposium Syri-
acum VI. Roma, 1994, p.186. 

312
 См.: Kitschen R.A. The Gattung of the Liber Graduum. 

Implications for a Sociology of Ascetism / / I V Symposium Syriacum 
1984, p.178. 

313
 О том, что автор "Книги ступеней" являлся членом 

православной Церкви и по своему богословскому миросозерца
нию был сроден Афраату и св. Ефрему Сирину, см.: Kowalski 
A. Perfezione е giustizia di Adamo nel Liber Graduum. Roma, 1989, 
p.213-222. 
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^Дальнейшее развитие этого феномена можно наблю
дать^ в творениях великого св. Ефрема Сирина, аске
тическое учение которого имеет много общего с аскети-
кой "Персидского Мудреца" и мировоззрением автора 
"Книги ступеней"

314
. Из всех древнесирийских церков

ных писателей он быстро стал наиболее известным и 
прославленным в целом христианском мире. Уже Созо-
мен писал, что св. Ефрем "служит особенным украшени
ем кафолической Церкви... Проводя жизнь в монаше
ском любомудрии, не учившись и не подавая надежды, 
что будет таким, он вдруг показал столь великую 
ученость на языке сирийском, что постигал высшие умо
зрения философии, а легкостью и блеском слова, также 
обилием и мудростью мыслей, превзошел знаменитейших 
греческих писателей: ибо если сочинения последних пе
ревести на сирийский, или другой какой язык, и лишить 
их, так сказать, приправы греческих оборотов речи, то 
они тотчас же разоблачатся и потеряют прежнюю прият
ность; а сочинения Ефрема не таковы. Еще при жизни 
все написанное им переведено на греческий язык и оста
ется доныне, однако же немного отступает от природного 
своего совершенства. На греческом ли читаете его, или 
на сирийском языке, — он равно удивителен"

315
. Палла

дий также говорит: "Ты, конечно, слыхал о делах Ефре
ма, диакона Эдесской Церкви. Он достоин, чтобы пом
нили о нем благочестивые рабы Христовы. Достойно со
вершив путь Святого Духа и нисколько не уклонившись 
от стези правой, он удостоился дара естественного зна
ния, за которым следует богословие, и наконец блажен
ство... Сей знаменитейший муж оставил после себя и 
сочинения, из которых очень многие достойны изучения 
и свидетельствуют о великой его добродетели"

316
. Эти 

314
 Общий обзор жизни, творений и богословия св. Ефрема 

см. в работах: Ortiz De Urbina I. Op.cit, p,56-83; Beck Ε. Ephrem 
le Syrien (saint) // Dictionnaire de spiritualité, fasc. XXVI-XXVII. 
Paris, 1960,-p.788-800. 

3 1 5 Церковная история Эрмия Созомена Саламина, с.206. 
316

 Палладия, Епископа Еленопольского, Лавсаик, или 
Повествование о жизни св. и блаженных отцев. Почаево-
Успенская Лавра, 1914, с.160~161. 
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суждения древнецерковных писателей о выдающемся 
значении св. Ефрема подтверждаются и мнение^/ со
временных патрологов. Так, И.Ортиц Де Урбина/оце
нивает его следующим образом: "Св.Ефрем, бесспор
ный глава всех сирийских писателей, поднял сирий
скую литературу до подлинных высот. Даже в общем 
сонме отцов Ефрем занимает выдающееся положение 
как по многочисленности своих трудов, так и по 
значительности учения"

317
. 

Огромное литературное наследие св.Ефрема пред
ставляет собой "море немеренное", "берега которого 
нелегко определить"

318
. Среди множества творений это

го святого отца, сохранившихся не только в сирийском 
оригинале, но и в греческом, армянском, славянском, 
латинском и пр. переводах, имеется, помимо подлин
ных, большое количество сомнительных и ложно при
писываемых ему сочинений (псевдоэпиграфов). Осо
бенно запутанной представляется греческая рукопис
ная традиция переводов св.Ефрема (на неё, в основ
ном, и опираются славянские и русские переводы), 
ибо здесь, наряду с подлинными творениями его 
(которые часто бывают интерполированными), 
встречается много произведений других отцов Церкви 
(свв. Макария Египетского, Исаака Сирина, Иоанна 
Дамаскина и др.), надписывающихся его именем, а 
также анонимных произведений, авторы которых часто 
являются учениками или подражателями святого

319
. 

Этот факт требует особого внимания для понимания 
истинных черт богословия св.Ефрема вообще и его ас
кетического учения, в частности

320
. Творчество святого 

317
 Ortiz De Urbina L Op. cit., ρ.56. 

3 1 δ Ibid., ρ.59. 
3 1 9 См.: Hemmerdinger-Iliadou D. Éphrem (les versions) // 

Dictionnaire de spiritualité, fasc. XXVI-XXVII, p.800-815. 
320 Анализ аскетических сочинений св.Ефрема в аспекте 

установления их подлинности см. в работе: Vööbus A. Literary, 
Critical and Historical Studies in Ephrem the Syrian. Stockholm, 
1958, p.58-93. Правда, следует заметить, что не все выводы это
го ученого признаются другими исследователями. 
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отца поражает своим многообразием, ибо он предстаёт 
перед нами и как выдающийся экзегет

321
, и как бого-

мудр^ш догматист, и как талантливый полемист, и как 
одарённый апологет

322
. Но прежде всего и главным об

разом св. Ефрема можно охарактеризовать как 
"богослова-поэта", искусно владеющего техникой по
этического мастерства для выражения догматических и 

321
 Причем стиль его толкований на книги Священного 

Писания сроден духу антиохийской школы. Ср. характеристи
ку А.Жданова: "Воспитанник низибийского и отчасти эдесского 
училищ, стоящих в ближайшей и тесной зависимости от анти-
охийского, св.Ефрем усвоил себе некоторые экзегетические 
приемы антиохийского буквально-исторического толкования 
Ветхого Завета". Поэтому, "подобно антиохийцам, Ефрем пря
мо и строго осуждает излишества аллегорического толкования. 
За малыми исключениями, буквально-историческое толкование 
и р. Ефрема кратко, ясно и безукоризненно правильно передает 
смысл св. текста и, по справедливости должно сказать, до сего 
нремени сохраняет свое высокое научное значение для право
славного экзегета". В то же время св. Ефрем не ограничивается 
одним буквальным толкованием, ибо "высшую и истинную 
цель его толкований составляет уразумение другого смысла Св. 
Писания, который называется у него духовным, таинственным, 
возвышенным. Признание этого смысла сближает экзегес Еф
рема с экзегесом александрийцев, умеренных последователей 
Оригена, и особенно с экзегесом Василия Великого" (Жданов 
А. О толкованиях пр.Ефрема Сирина на Св. Писание Ветхого 
Завета // Прибавления к изданию творений святых отцев в рус
ском переводе, 1888, ч.42, с.479-482). В данном плане своего 
творчества св.Ефрем очень сроден блаж. Феодориту. 

322
 Все эти аспекты личности св.Ефрема как мыслителя 

часто органично и неразрывно соединяются, как это можно ви
деть на примере его "Слов о вере", где он преимущественно 
полемизирует против ариан, нашедших себе сторонников и 
среди некоторых студентов Нисибисской школы, в которой 
преподавал св.Ефрем. Полемизируя и разоблачая эту ересь, 
святой блистательно раскрывает в данном произведении свой 
богословский талант, доступно излагая высокие истины хри
стианского ̂ вероучения. См.: Beck Е. Ephraems Reden über den 
Glauben. Ihr theologischer Lehrgehalt und ihr geschichtlichen Rah
men. Romae, 1953. 
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духовно-нравственных умозрений
323

. Язык его насыщен 
образами и символикой, и в данном плане представляет 
собой довольно резкий контраст к "абстрактному фило
софствованию греков"

324
, хотя к собственно греческой 

философии св. Ефрем не испытывал неприязни, поле
мизируя лишь против злоупотребления ею еретиками

325
. 

Поэтому всё богословское миросозерцание его носит ди
намический характер и "схоластическая статичность" в 
нём полностью отсутствует. * 

Что же касается аскетики и "богословия монаше
ской жизни" св.Ефрема, то в оценке их среди исследо
вателей творчества святого наблюдается достаточно 
значительное разномыслие. Одни ученые считают, что 
в его творениях отражается уже вполне зрелое и 

323
 На эту отличительную черту личности и творчества 

св.Ефрема особое внимание обращается в кн.: Brock S. Lumi
nous Eye: The Spiritual Vision of StEphrem. Minneapolis, 1994, 
p.23-25,160. Его поэтический талант особенно ярко проявляется 
в гимнах, число которых достигает 450. Блаж. Иероним свиде
тельствует, что в некоторых церквях его времени эти гимны 
произносились речитативом перед верующим народом после 
чтений Священного Писания. Ритмическая форма их позволяла 
"верующим легко усваивать основные истины христианского 
вероучения и часть из них органично вошла в литургическую 
практику восточных церквей. См. предисловие к изданию: 
Ephrem dé Nisibie. Hymnes sur le Paradis. Traduction du syriaque 
par RXavenant // Sources chrétiennes, N 137. Paris, 1968, p.9-10. В 
"Житии" св. Ефрема говорится, что "он возвышенными и ду
ховными песнями (odas) своими преподал учение о Рождестве 
Христовом, крещении, посте, страдании (Христовом), воскре
сений, вознесении и прочих таинствах Божественнаго Про-
мышления; сюда он присоединил и другие гимны - о 
мучениках, о покаянии, об умерших". Однако "гимны св. Еф
рема, несмотря на теплоту религиозного чувства, не вошли в 
наше церковное употребление, д.б.п.ч. написаны были на сир-
ском языке" (Скйбалланович М. Толковый Типикон. Вып.1, 
М., 1995, с.173-174). 

324
 El-Khoury N. The Use of the Language by Ephraim the 

Syrian // Stadia Patristica, v.16, pt.2,1985, p.94. 
325

 Koonammakkal Th. StEphraim and "Greek Wisdom" / /V I 
Symposium Syriacum 1992, p.170. 
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оформившееся монашество
326

, другие же полагают, что 
сто миросозерцание еще целиком принадлежит эпохе 
"домонашеского" христианского аскетизма (или "прото-
монашества"), либо, в крайнем случае, является пере
ходной ступенью от последнего к первому

327
. Однако, на 

наш взгляд, такое разномыслие, как и в случае с Аф-
раатом и "Книгой ступеней", представляется во многом 
спором о словах. Аскетические идеалы св.Ефрема оп
ределяются прежде всего тем, что он рассматривал 
жизнь подвижническую как жизнь, посвященную со
крушению сердечному и плачу о грехах. Такое житие 
немыслимо было без целомудрия, нестяжания и умер
щвления плотских похотей, сопровождаемых непре
станной молитвой и строгим постом. Говоря о высоком 
значении целомудрия, этот сирийский отец Церкви, в 
отличие от ряда еретиков (маркионитов, энкратитов и 
др.), отнюдь не относится с презрением к супружест
ву: брак он называет "чистым" и "святым" (ср. 
Кир. 3,4), виноградной лозой, посаженной в мире и 
приносящей добрые плоды в виде чадородия; её благо
словил Господь Своим присутствием в Кане Галилей
ской. Однако в полном соответствии с учением Нового 
Завета и святоотеческим Преданием, св. Ефрем счи
тает, что в шкале христианских добродетелей девство 
нанимает более высокое место, чем супружеская 
жизнь

328
. Ибо девство является прямым путём в уте

рянный рай, который стяжается частично уже на зем
ле; оно позволяет подвижникам и подвижницам обрес
ти то "одеяние Света", которого человек лишился при 
грехопадении, быть "общниками с Ангелами" и неук
лонно следовать узким путём, открытым и указанным 

326
 См.: Vööbus A. A History of Ascetism in the Syrian Orient, 

v.II. Louvain, 1960, p.92-110. 
3 2 7 См.: Beck Ε. Asketentum und Mönch tum bei Ephraem / / I I 

monachismo orientale. Roma, 1958, S.341-362; Idem. Ein Beitrag zur 
Lerminologie des ältesten syrischen Mönchtums // Studia Anselmi-
ana, v.38,19£8, S.254-267; Brock 5. Luminous Eye, p.131-141. 

3 2 8 См.: YousifP. L'Eucharistie chez saint Ephrem de Nisibie. 
Roma, 1984, p.337-344. 
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Христом
329

. Ибо, согласно св. Ефрему, подвижники/ его 
времени были прямыми преемниками древнехристиан
ских мучеников и подлинными учениками Господа, рас
пинающими на кресте свои греховные страсти. 
"Подражание Христу" предполагало и немногословие, 
ибо для св. Ефрема истинное подвижничество за
ключалось не столько в словах, сколько в делах. Кроме 
того, подвижническое житие, по его представлениям, 
должно органично сочетать в себе практику добродетелей, 
с интенсивной духовно-интеллектуальной деятельностью: 
изучением Священного Писания и творений святых от
цов, размышлением над ними, духовным назиданием 
старцев и душеполезными беседами. Высоко ценя от
шельничество и прославляя его (общежительная форма 
монашеской жизни оставалась вне поля его зрения), 
св.Ефрем, однако, не видел в монашестве чисто про
странственного "бегства от мира" (fuga mundi), ибо для 
него главное в иночестве было "внутреннее анахоретет-
во", т.е. "исихия". Поэтому он считал монашество 
вполне совместимым с пастырской, миссионерской, 
преподавательской и пр. видами деятельности на пользу 
Церкви

130
. Подобный акцент на церковном служении 

иночества, вкупе с прочими аскетическими идеями 
св. Ефрема, обеспечивают ему достойнейшее и вы
сочайшее место в истории православного аскетического 
богословия, так же как и святая жизнь делает его одним 
из наиболее: ярких светочей в истории православного мо
нашества. Поэтому св.Ефрема, вместе с преп.Антонием 
Великим, преп. Пахомием Великим, свв.Василием Вели-

329
 См.: Martikainen J. Das Böse und der Teufel in der Theolo

gie Ephraems des Syrers. Eine systematisch-theologische Unter
suchung. Abo, 1978, S.120-122. : 

330 Этот аспект монашеского любомудрия св.Ефрема верно 
подмечается и подчеркивается в работах: Leloir L. Saint Ephrem,* 
moine et pasteur // Théologie de la vie monastique. Etudes sur la 
Tradition patristique. Aubier, 1961, p.85-97; Idem. La pensée 
monastique d'Ephrem et Martyrius // Symposium Syriacum 1972, 
p.105-124; Idem. Doctrines et méthodes de S.Ephrem d'après son 
Commentaire de l'Evangile le concordant. Louvain, 1961* p.64. 
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к им и Иоанном Златоустом, можно причислить к числу 
наипервейших й наипйавй&йшйх "отцов мона!Мества^.. ho-

• скольку · высокие ·идеалы; иночества неизгладимо -
:
 'Щ-

нечат!ены ими йавеад. · . . · I · 
Не'йас.аясь:непо€рейрВ0нйо .Кйрйялона V Ученика, 

а возможно, и племяцшщз св. Ефрема
331

, — следует ос
тановиться на творения:^ Иоанна АпамейскЬго (Иоанна 
Отшельника), которые ·.завершают собой, золотой век 
древнесирййскргр

:
 аскетического богослоЁия. Открытие Й 

публикация их шт&рпём дйщь после Перерй Мировой 
войны, и в Häcf оЯц*ее время издано 11 сочинений (шести 
"Диалогов", дв^. "Доедания" и три "Трактата"), хотя в 
рукописях езде хранйтЫ значительное йислр. сочинений/ 
;>трго автора

332
, Поскольку имя "Иоанн" , было 

чрезвычайно распространённым в Древнем иночестве, то 
возник весьма сложный вопрос об идентификации автора 
:>тих сочинений, тем. более что в рукописной традиций , 
онц часто приписывается известному , египетскому под
вижнику IV в. преп..\. Иоанну Ликопрльскому

333
. После 

сравнительно, небольшой дискуссии,; патрологам уда-

331
 От него, жившего ;и 'творивщего. во второй половине 

IV в., дошло до нас шесть, произведений (гимнов, песней; го-, 
милий), в 'которых он. развивает преимущественно литур* 
гический аспект богреловия своего учителя, но не углубляет его 
аскетики. Будучи, как и св. Ефрем, "богословом-поэтом", Кй

4
-

риллона являет глубочайшее понимание Священного Писания и 
истинное благочестие. Civï. о нём предисловие к французскому 
вереводу его творений: Gyrillonas, L'Agneau Véritable. Hymfaes, 
Cantiques et Homélies. Introduction, traduction du texte syriaque, 
notés et index par D.Cérbeloud. Paris, 1984, p.7-34. 

3 3 2 Заслуга издания первого собрания творений Иоанћа 
Лпамейского принадлежит В.Щтротманну. В предисловий к 
вему даётся и анализ всего известного литературного наследия 
»того церковного писателя. См./ Johannes von Аратеа. Seclis 
Gespräche mit Thomasios^ Вех Briefewechsel zwisché Thomasiösi 
und Johannes und Drei an Thomâsios gerichtete Abhandlungen. 
I Irsg. Von W.Strothmann. Berlin, 1972, S.45-61. 

3 3 3 Тот факт j ЧТО сей святой муж не является автором на
званных произведений, убедительно доказан И.Хаусхерром. 
См.: Haushbrrl: HésyChaçine et prière. Roma, 1966, p:66-86. 



лось достичь определённого согласия относительно 
времени жизни и деятельности Иоанна, а также отно
сительно общего характера его богословия

33
! , Этот 

церковный писатель и подвижник жил в первой Поло
вине V в., и расцвет его деятельности приходится при
близительно на период 430-450 гг. Своеобразие его бо
гословской терминологии (особенно христо логической) 
указывает на то, что он был близок (или даже при
надлежал) к тому течению богословской мысли сто- « 
ройников св.Кирилла Александрийского в Эдесской 
школе, которое возглавлял и поддерживал епископ 
Раввула Эдесский

335
. Вполне возможно, что Иоанн не

которое время провёл в Александрии и здесь получил 
достаточно серьёзное образование. Во всяком случае, 
его характеризует определённый вкус к естественным 
наукам (в частности, к биологии и медицине) и знание 
техники эллинского литературного мастерства. В то же 
время "субстанция" мировоззрения Иоанна целиком и 
полностью укоренена в древнесирийском богословии, 
питаясь в первую очередь соками творчества Афраата 
и св. Ефрема Сирина, хотя, в отличие от них, он бо
лее склонен к типу дискурсивного мышления и его 
произведения носят более ярко выраженный умозри
тельный характер

336
. 

334
 За почти полным отсутствием внешних свидетельств* 

касающихся биографии данного автора, предположительные 
выводы ученых основываются преимущественно на внутренних 
свидетельствах, т.е. на самих его творениях. См.: Hausherr I. 
Études de spiritualité orientale. Roma, 1969, p. 181-216; Lavenant R. 
Le problème de Jean d'Apamée // Orientalia Christiana Periodica, 
V.46, 1980, p.367-390. См. также предисловие к французскому 
переводу произведений Иоанна: Jean d'Apamée. Dialogues et 
traités. Ed. par RXevenant // Sources chrétiennes, N 311. Paris,' 
1984,p. l5-46. 

3 3 5 См.: HaüeuxA., de. Le milieu historique de Jean le Solitaire 
// III Symposium Syriacum 1980, p.299-305; Idem. La christolögie 
de Jean le Solitaire // Muséon, t .94,1981, p.5-36. 

336 çM : Martikainen J. Johannes von Apamea und die Entwick
lung des syrischen Theologie / / I V Symposium Syriacum 1984> 
S.257-263. 
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Всё миросозерцание этого современника блаж. 
Феодорита и, в частности, его аскетика, определяются 
несколькими руководящими идеями

337
. Прежде всего 

можно отметить, что богословие Иоанна глубоко соте-
риологично, ибо всё бытие мира он рассматривает в 
аспекте Домостроительства Божия. Это сначала — 
Домостроительство творения горнего мира (т.е. Ан
гельской Церкви) и мира материального; затем — До
мостроительство спасения в ветхозаветном народе Из
раильском и, наконец, Домостроительство спасения 
Сына Божия, осуществляемое в Церкви Христовой. 
Последнее является высшим выражением "Божест-
иенной педагогии" и попечения Божия о роде челове
ческом. Особый акцент ставится Иоанном на таинстве 
крещения,^ибо благодаря этому таинству всем членам 
Церкви даруются "залоги будущей жизни", вследствие 
чего каждый христианин способен начать долгий и 
трудный путь, ведущий его к освобождению от рабства 
и подчинения греху. Этот путь духовного преуспея
ния, представляющий собою как бы развитие 
"залогов", дарованных человеку Богом при крещении, 
имеет три основных этапа: телесную стадию, стадию 
душевную и стадию духовную; они соответствуют 
трехчастному устроению человеческой природы

338
. 

337
 Помимо названной вступительной статьи к француз

скому переводу творений Иоанна Апамейского, где излагаются 
и его основные богословские идеи, см. также работу: Beulay R. 
I ,а Lumière sans forme. Introduction à l'étude de la mystique chré
tienne syro-orientale. Chevetogne, 1990, p.95-101. 

3 3 8 Такая трихотомическая антропология является доволь
но обычной для святоотеческого учения о человеке. Ср. на сей 
счет наблюдение Ф.С.Владимирского: "Относительно довольно 
распространенного и обычного у свв. Отцов и церковных 
учителей трехчастного деления человека следует заметить, что 
у большинства восточных писателей, особенно позднейших, эта 
трихотомия (писатели западной церкви совершенно отвергали 
се, за. исключением разве блаж. Августина) имеет как бы не
сколько условный характер. Высшая часть человеческой при
роды - дух (πνεύμα) у них не является, собственно говоря, от
дельной силой или способностью, необходимой в составе этой 
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Первая стадия предполагает, в основном, телесную ас
кезу, задача которой — избавить человека от грехов 
зримых и "внешних", связанных с естественными по
требностями плотского организма, для чего и предна
значаются пост, рукоделие, бдения и пр. Вторая ста
дия предполагает внутреннее отречение от мира, кото
рый порабощает "телесного человека"; основным со
держанием её является борьба с "душевными" стра
стями (завистью, себялюбием и др.) , и наиболее б л а-

1 

гоприятным условием для успеха подобной борьбы 
служит отшельничество, которое более всего способст
вует стяжанию "духа покаяния". При этом Иоанн 
Апамейский исходит из такого представления о душе, 
согласно которому она, будучи духовной сущностью, 
состоит из двух основных частей: незримого и недос
тупного для бесов центра, где сосредоточивается её 
духовная суть, и "периферической области", соприка
сающейся с телом (в первую очередь — с сердцем и 
мозгом), — именно эта "периферия" и становится 
главным объектом нападок сатаны и присных ему. По
этому в ней, в отличие от тела, которому присущи 
"претерпевания", обусловленные преимущественно 
биологическими потребностями и инстинктами, и воз
никают собственно страсти, из которых Апамейский 
Отшельник особо подчеркивает тщеславие, служащее 
главным препятствием к тому, чтобы "душевный" 
человек стал "духовным". Но если удаётся преодолеть 
это препятствие, то христианин переходит на духов
ную стадию преуспеяния, условием которой является 

природы: "дух" есть сила, привходящая в человека на пути его 
нравственного совершенствования, - это есть собственно Дух 
Божий, возрождающий его, делающий его "духовным" вместо 
"душевного", - так что, конечно, истинный и совершенный 
человек-христианин должен иметь в себе "дух", но и не имею^ 
щий этого "духа" есть человек, потому что природа человека 
состоит собственно из тела и души" (Владимирский Ф.С. Ан
тропология и космология Немезия, еп. Емесскаго, в их отно
шении к древней философии и патристической литературе. 
Житомир, 1912, с.231-232). Это наблюдение позволяет понять 
и некоторые аспекты аскетики Иоанна Апамейского. 
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обретение чистоты, т.е. внутренней свободы не только 
от телесных "цретерпеваний", но и от душевных стра
стей; стяжание такой чистоты позволяет созерцать 
"таинства мира будущего". Однако в здешней жизни, 
как подчеркивает Иоанн, возможно обретение лишь 
"задатков" ведения этих таинств, ибо полнота знания 
их будет достигнута достойными лишь в веке гряду
щем. Таковы сущностные черты миросозерцания Ио
анна Апамейского, которого можно причислить к 
лучшим представителям классического периода древ-
несирийской церковной письменности и богословия. 
Им и завершается этот период, ибо после Халкидон
ского собора данная письменность разделяется на не-
сторианскую и монофиситскую христианские литера
туры, уходящие в сторону от главного течения полно-
иодной реки Православия

339
. 

339
 За исключением удивительного феномена преп. Исаака 

(Ширина, который, принадлежа формально к несторианской 
церкви (и являясь даже, хотя и очень краткое время, несториан-
ским епископом), явил в своих творениях глубину православного 
Ногомыслия. Объяснить данный феномен достаточно трудно. 
Например, Г.В.Флоровский на сей счет только замечает: "Мы 
нее время в несторианской среде... И вместе с тем преп. Исаак 
стоит здесь как-то обособленно" (Флоровский Г. В. Восточные 
отцы V-VIH веков. М., 1992, с.186). О.Клеман частичное объяс
нение этому видит -в том, что несторианство было только 
"словесной ересью" ("hérésie verbale"). См. предисловие к 
французскому переводу творений преп. Исаака: Isaak le Syrien. 
Oeuvres spirituelles. Les 86 Discours Ascétiques. Les Lettres. Paris, 
1981, p.9. Но подобное объяснение вряд ли можно признать 
удовлетворительным. Для понимания "феномена преп. Исаака" 
необходимо учитывать тот факт, что в несторианской церкви 
конца VI-VII в. существовало достаточно сильное течение, кото
рое имело тенденцию к сближению (и даже слиянию) с Право
славием: к нему принадлежали такие богословы, как Хенана и 
Мартирий Сахдона, а также "студенты из Ниневии", т.е. несто-
рианские монахи, в обители которых (расположенной в Африке) 
нашли приют и убежище преп. Максим Исповедник и его ученик 
Анастасий. См. наше предисловие: Творения преподобного Мак
сима Исповедника. Книга I. М., 1993, с.49-51. Очень возможно, 
что к этому течению принадлежал и преп. Исаак Сирин. Данная 
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Аскетика названных сирийских отцов и учителей 
Церкви IV — первой половины V в. была своего рода 
"теоретическим обоснованием" мощного духовного 
течения, кристаллизовавшегося в древнесирийском мо
нашестве. Ибо оно "являлось следствием довольно 
широкого и сильного религиозно-нравственного дви
жения в странах сирийских и месопотамских, обнару-

"проправославная" тенденция в нееторианетве была представлен * 
на главным образом персидским монашеством. Это можно объ
яснить тем фактом, что начиная с собора 484 г. (под руково
дством митрополита Варсаумы - позднее католикоса), когда был 
сделан решительный шаг к отделению персидской церкви от 
Церкви православной, закреплённый догматическими вероопре-
делениями в духе несторианской христологии, началась и внут
ренняя реформа этой церкви, которую можно назвать 
"антиаскетической" и "антимонашеской". Во главе этой реформы 
встали епископы, ориентирующиеся на сближение персидской 
церкви с государственной властью, резко враждебной монаше
ским идеалам (маздаизм был абсолютно чужд им). Однако эта 
реформа, приведшая к сильному обмирщению церкви, встретила 
резкую оппозицию со стороны персидских монахов и аскетов, 
верных заветам истинного христианства. Несмотря на то, что 
крупнейший богослов VII в. Бабай Великий (католикос с 628 г.) 
пытался в своём лице соединить несторианскую догматику с тра
диционным аскетическим богословием, раскол между обмирщен
ным несторианским клиром и лайками, с одной стороны, и пер
сидским монашеством - с другой, продолжал существовать, хотя 
он и сравнительно редко обретал форму открытого разрыва. 
См.: Blum G Nestorianismus und Mystik. Zur Entwicklung christlich
orientalischer Spiritualität in der ostsyrischen Kirche / / Zeitschrift für 
Kirchengeschichte, Bd.93,1982, S.273-279. Поэтому вполне возмож
но, что уход преп. Исаака с епископской кафедры в отшель
нический затвор был проявлением его разрыва с официальной 
несторианской церковью. Можно даже предположить, что это 
был внутренний переход преподобного в Православие, посколь
ку условий для внешнего перехода у него в пустыне, естествен
но, не имелось. Перевод сочинений преп. Исаака на греческий 
язык палестинскими иноками в IX в., признание их в Византии 
и на Руси творениями святого мужа и, наконец, канонизация его 
Православной Церковью являют, на наш взгляд, то, что Святой 
Дух проницает и зрит всё и что для Него нет формальных пре
делов и границ косного вещества. 
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жившегося около половины IV века. Развиваясь па
раллельно такому же движению в Египте — этой ро
дине монашеского движения, монашеское движение 
Востока в описанное время, быть может, уступало еги
петскому в смысле количественном, но по интенсивно
сти оно в некоторых отношениях превосходило это по
следнее. Характерным для истории сирийского мона
шества первого века этой истории, т.е. IV, является 
сравнительно слабое развитие общежительной практи
ки, сделавшей в это время такие большие успехи в 
Египте и Понте". В первой половине V в. своеобраз
ные черты этого иночества приобретают более яркий и 
законченный вид: "Широко.. . развившееся сирийское 
отшельничество в этот период дает начало таким 
чрезвычайным формам подвижничества, как молчаль-
ничество и особенно столпничество. То же стремление 
к новым и более трудным подвигам, обнаруживающее
ся с такою силою в жизни сирийских отшельников 
данного времени, замечается и в некоторых сирийских 
киновиях той же первой половины V века, как, на
пример, в обители "неусьшающих", основанной на 
Евфрате црељ Александром"

340
. Одновременно с этим 

широким аскетико-монашеским движением в сироя-
зычных областях Сирии и Месопотамии замечается и 
аналогичное движение в грекоязычных районах Сирии 
(главным образом в Антиохии и её окрестностях), на 
котором следует остановиться отдельно. 

У истоков данного движения стоят уже упомяну
тые Диодор и, возможно, его учитель Силуан; возник
новения его Н.Фетисов связывает с распространением 
идеалов "сынов завета" Афраата в Антиохии

341
, однако 

точных и ясных свидетельств источников на сей счет у 

340
 Иеромонах Анатолий (Грисюк), Указ. соч., с. 113-115. 

341
 "Диодор, возвратившись из Афин в Антиохию и позна

комившись с христианством, удалился не в пустыню, и не там 
и уединении предал себя подвигам благочестия, а отдал себя в 
руководство кого-либо из монахов религиозного союза Афраа
та, захотел сам стать bar Q'yama". Этим монахом и "сыном 
завета" был, по мнению русского патролога, Силуан. См.: Фе
тисов Н. Указ. соч., с.45-47. 
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i|aç не имеется. Скррее всего, мы имеем дело с парал
лельным и независимым аскетико-монащеским тече
нием, возникшим в столицу Востока. Главным родо
начальником этого течения был, вероятно, непосредст
венно сам Диодор, ибо "его христианское самоотвер
жение, молитву и служение делами любви ближним 
стали известны окружающим;, к нему стали приходить 
желающие вместе с ним и под руководством его поевя- ч 

тит|> себя на служение Богу. Принимая таких учеников 
под свое руководство, Диодор положил начало трм 
монастырям и аскитерионаЈч, или братствам, которые 
потом, по свидетельству истории, сделались знамени
тейшими в Антиохии... Но будучи замечательною 
декодою практического благочестия, аскитерион Дио
дора был не менее целесообразным учреждением и для 
развития христданско-богословской науки; Под руко
водством разных школ и учителей* сначала в Анти
охии, потом в Афинах и, наконец, вновь в Антиохии, 
у Силуана и Евсевия, Диодор получил все необходи
мое для того, чтобы из него вышел великий толкова
теле Священного Писания, с достоинством продол
жающий дело своих знаменитых предшественников ρ 
Антиохии — Феофила, Лукиана,. Евсевия, богослов-
философ, силою ума и знаний отстаивающий от всех 
еретиков * и язычников усвоенное и пережитое им 
учение христианства"

342
. Трудно определить конкрет

ные черты этого "аекитериона" Диодора, но, скорее 
всего, он чем-то напоминал тип Эдесской щколы 
(одним из основателей которой был св.Ефрем Сирин)

1
, 

которая впоследствии (ок. 471-489 гг.) трансформируй. 
валась в Нисибисскую шкоду: она была не только 
"университетом", но и монастырём, и0о от студецтор 
Здееь требовался целибат, соблюдалась строгая мон^ 
стырская дисциплина и гл^ва щколы был не , только 
^профессором", но ц настоятелем

343
. В этом "аските

Ј 

**
2
 Там же, с.72-73. 

i *
43

 См.: VööbusA Histoîy of the School of Nisibis, p.109-110. 
Ђ дальнейшем организация этой щколы усложнилась: она ста-
jfa состоять из нескольких корпораций, члены которых жили < в 
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|шоне" или "монастыре-университете" Диодора по
лучил образование и прошел первый цикл обучения 
иноческому житию св. Иоанн Златоуст

344
. 

Этот великий светоч Церкви, значение которого 
как богослова еще по-настоящему не оценено

345
, зани

мает выдающееся место в истории православной аске-
тики. Как и у всех отцов .Церкви, его аскетическое бо
гословие было богословием опытным, ибо после 
"аскитериона" Диодора и смерти своей матери Анфусы 
св. Иоанн "роздал свое имение бедным, освободил 
своих рабов, ушел в пустыню и провел четыре года в 
одной иноческой обители вблизи Антиохии (375-379). 
Не ограничиваясь этим, он удалился в одну пещеру, 
где два года провел в особенно суровых аскетических 
подвигах (379-381). Отшельническое уединение дало 
возможность Иоанну Златоусту расширить свое само
образование — обдумать и переработать то, что было 
результатом античного эллинского образования, при 
посредстве того высшего христианского ведения, кото
рое было плодом изучения Библии и личных аске
тических подвигов. Подвиги эти укрепили Иоанна в 
стремлении κ идеальному совершенству и обогатили 
ого духовными опытами. Благодаря этим подвигам 

одном здании. Во главе каждой корпорации стоял учитель-
экзегет, которому помогали еще два младших учителя и 
"начальник дома" (совмещающий в своём лице эконома, ин
спектора и библиотекаря). Студенты подразделялись на две 
категории: учеников и "исследователей" (получивших как бы 
ученую степень); "исследователи" были помощниками учителей 
и "начальниками келлий". Но монастырский дух Нисибийской 
школы оставался неизменным. См.: Дьяконов А.П. Типы выс
шей богословской школы в древней Церкви III—VI вв. // 
Христианское Чтение, 1913, ч. II, с.602-612. 

344
 См.: Fcstugière A. Antioche païenne et chrétienne. libanius, 

Chrysostome et les moines de Syrie. Paris, 1959, ρ,181-192. 
3 4 5 Обычно св. Иоанна рассматривают лишь только как 

"моралиста", часто пренебрегая другими аспектами его миросо
зерцания. Тлм.: Carter R. The Future of Chrysostom Studies: Theol
ogy and Nachleben // ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Studies on St John Chrysos
tome. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1973, p.129-136. 
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св. Иоанн Златоуст воспитал в себе такую твердость в 
вере, что он готов был переносить всякие испыта
ния"

346
. Данный опыт подвижничества и сформировал 

аскетические идеи святителя, основывающиеся на глу
боком убеждении, что не может быть одной этики для 
мирян, а другой — для монахов

347
. Прежде всего он 

исходил из того, что "аскетизм внешний, как отрешен
ность человека от земных и животных начал его при
роды, необходимо предполагается в христианстве в 
силу назначения последнего служить возвращению 
грешного человека в состояние первозданной красоты 
и нравственной чистоты. Поэтому аскетизм должен 
быть признан общехристианским"

348
. Отсюда он с 

течением времени стал всё яснее осознавать, что на 
первое место следует поставлять "монашество внут
реннее", а не чисто пространственное удаление от ми
ра. В такой духовной эволюции св. Иоанна большую 
роль сыграл еще один учитель его — епископ Меле-
тий, "согласно истинно евангельскому духу, привык
ший всегда ценить глубину сердец и искренность мыс
лей и невысоко ставивший внешние обнаружения"; он 
"однажды сказал монаху, носившему вериги, следую
щие слова: "не великую цену имеет железо: разум 
должен сдерживать плоть в духовных узах". Подобно 
ему, и св. Иоанн, по-видимому всегда, даже в самой 
юности, думал, что менее существенно убегать в пус
тыню, чем уметь приходить в "истинное душевное уе
динение", как он высказал это Стелехию"

349
. Поэтому, 

среди прочего, сам "строгий подвижник, преклоняв
шийся пред аскетическим строем монастырской жизни, 
Иоанн не считал, однако, противным идее монашества 

346
 Вертеловский А. Св. Иоанн Златоуст по жизни и тво

рениям своим// Вера и Разум, № XXII, 1907, с.434-435. 
347

 См.: Verosta S. Johannes Chrysostomus. Staatsphilosoph 
und Geschichtstheologe. Graz-Wien-Köln, 1960, S.23-232. 

3 4 8 Соколов Л. Юношеские годы св. Иоанна Златоуста и 
приготовление его к пастырскому служению. Сергиев Посад, 
1895, с 4 7 . 

349
 Пюш Э. Св.Иоанн Златоуст и нравы его времени. 

СПб., 1897, с.265-266. 
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™ идею пастырски-педагогического служения ближ
ним"

350
. 

В общем и целом Златоустый отец рассматривает 
монашество в свете лучей евангельских идеалов

351
. 

Между монахами и живущими в миру христианами нет 
никакого принципиального различия: это не особенные 
стадии духовного совершенства (более высшая и низ
шая), но лишь иные виды и формы христианского жи
тия, которое должно вести к совершенству и спасению 
души. Или, как говорит сам святитель: "Ты очень за
блуждаешься и обманываешься, если думаешь, что 
иное требуется от мирянина, а другое от монаха; раз
ность между ними в том, что один вступает в брак, а 
другой нет, во всем же прочем они подлежат одинако-
»ой ответственности"

352
. Иноческое житие, предпола

гающее девство, добровольное отречение от преходя^ 
щих благ мира и от мирской суеты лишь облегчает 
достижение этого христианского совершенства и явля
ется более прямым путём к нему, но само по себе оно 
не дарует автоматически спасения. Монашеский путь 
более труден и потому более достохвален, но еще бо
лее трудным и более славным является путь священ
нического служения. Сравнивая его с отшельнической 
формой монашества, святитель говорит: "Если бы кто 
предложил мне на выбор, где я более желал бы за
служить доброе о себе мнение: в предстоятельстве 
церковном, или в жизни монашеской, я тысячекратно 
избрал бы первое". Ведь "выходящий на поприще 
священства в особенности должен презирать славу, 
преодолевать гнев, быть исполнен великого благоразу
мия. Но посвятившему себя иноческой жизни не пред
ставляется никакого повода к упражнению в этом. При 

350
 Соколов Л. Указ. соч., с.58. 

351
 Подробно см. работу; Leroux J. -M. Monachisme et com

munauté chrétienne d'après saint Jean Chrysosotome // Théologie de 
lu vie monastique, p.143-190. 

3 5 2 Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, Ар
хиепископа "Константинопольскаго, в русском переводе, т.1, 

СПб., 1898, С.107. 
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нем нет людей, которые бы раздражали его, чтобы он 
привык укрощать силу гнева; нет людей, восхваляю
щих и рукоплещущих, чтобы он научился пренебре
гать похвалами народа; не много заботы у них и о 
благоразумии, потребном в церковных делах. Посему, 
когда они приступают к подвигам, которых не испыта
ли, то недоумевают, затрудняются и приходят в заме
шательство, и кроме того, что не преуспевают в доб
родетели, часто многие теряют и то, с чем пришли"

353
. 

В конечном итоге св. Иоанн Златоуст считал высшим 
идеалом христианского совершенства совмещение 
иноческого и пастырского служения Церкви в одном 
лице, предполагая, что истинный иерей не может не 
быть монахом. И в своей благодатной личности он 
явил воплощение такого идеала, став образцом для 
подражания многим последующим ревнителям бла
гочестия и горячим стяжателям Духа Святого. 

Блаж. Феодорит был одним из них. Архипастырь 
и монах, он следовал по стопам своего великого пред-
щественника, став верным наследником его заветов. 
Одновременно Кирский епископ впитал в себя и весь 
опыт предшествующего сирийского аскетического бо
гословия, о чем ясно свидетельствует его аскетика, от
раженная не только в "Истории боголюбцев", но и в 
других творениях

354
. Если обратиться к этой аскетике, 

то прежде всего привлекает внимание тот факт, что в 
"Истории боголюбцев" блаж. Феодорит представляет 
достаточно широкий спектр различных видов монаше
ского любомудрия: здесь описываются и отшельники, 
живущие в самых диких и недоступных районах Си
рии, и монахи, соединяющиеся в иноческие общины 
(зачатки киновий), и инокц, подвизающиеся в миру, 
преимущественно в городах и селениях. Какие-то об
щие и жесткие правила, строго регламентирующие их 
житие, отсутствуют, ибо уставы им даруются Святым 
Духом и преданием старцев. По выражению П.Каниве, 

353
 Там же, T.I, кн.2. СПб., 1898, с.474. 

354
 См.: Canivet P. Théodoret et le monachisme syrien avant le 

concile de Chalcédoine // Théologie de la vie monastique, p.241-282. 
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в данном сочинении Кирский пастырь излагает перед 
своими читателями как бы широкую "программу свя
тости", из которой каждый может выбрать то, что со
ответствует его личным склонностям, возможностям и 
характеру. Блаж. Феодорит, как писатель и духовный 
наставник, проявляет в этом произведении глубокую 
мудрость и тактичность: он не навязывает, а лишь по
казывает образцы святости, достойные подражания. В 
его изображении древнесирийские иноки предстают 
как подлинные воины Христовы, неустрашимо выхо
дящие на поле духовной брани против сильной рати 
сатанинской. Они суть также и "атлеты" Божий, бо
рющиеся с супротивниками и обретающие неувядаю
щий венок бессмертия в Царстве Небесном. Указывает 
блаж. Феодорит и на трудность, а порой даже на не
выносимость этой брани, поскольку подвижникам про
тивостоят легионы духов злобы поднебесной. Ведь 
наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего (Еф.6,12). Толкуя эти слова, Кирский 
владыка замечает: "Божественный Апостол подражает 
доблестному военачальнику, который с тем намерени
ем, чтобы в воинстве его не было лености, описывает 
мужество врагов. Указует же и выгоды победы, чтобы 
воинов соделать более ревностными; потому что, гово
рит он, борьба с поднебесными, - то есть небесными 
чинами, и наградою за борьбу сию уготовано Царство 
Небесное"

355
. Подчеркивая тяжесть такой борьбы, 

блаж. Феодорит предполагает, что истинный аскетизм 
есть трудолюбие (φιλοπονία); таким "трудолюбцем", 
например, считает он Македония ("История боголюб-
цев", XIII,3). Но одновременно каждый подвижник 
является и подлинным любомудром (см. слова Авита в 
главе о Маркиане: 111,12), ибо стяжает "философию 
по Христу", которая несравнима ни с какой "внешней 
мудростью". Обретение же этого высшего любомудрия 
невозможно без волевого усилия человека, обращения 
его свободного произволения не к тленным и прехо-

355
 Творения блаженнаго Феодорита, 4.VII, с.451. 
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дящим благам мира сего, а к Божественной Красоте. 
Или, как говорит сам блаж. Феодорит в "Предис
ловии" к "Истории боголюбцев" (5) , победу святым 
доставляет "не их природа, сама смертная, и преиспол
ненная бесчисленными страстями, а их воля, привлек
шая к себе благодать Божию". 

Поэтому иноческое житие в глазах блаж. Феодо
рита является непрестанным и неустанным преодоле
нием этой смертной природы. Монахи должны посто
янно усмирять и порабощать тело своё (ср. 1 
Кор.9,27). Однако речь идёт не о преодолении телес
ного начала в человеке как такового, но о подчинении 
плоти, позволяющей греху действовать в нас: ведь "не 
члены наши произвели грех, но нашими членами на
клонность души к худшему дала свободу действенно
сти греха"

356
. Сама же по себе телесная природа необ

ходима и для жизни, и для спасения души: "Тело, по 
преступлении заповеди соделавшись смертным, прияло 
в себя страстные движения; ибо при их посредстве со
вершается все касающееся настоящей жизни; пожела
ние нужно не только ради пищи, но и ради чадородия, 
ради земледелия и ради других искусств; когда нет 
пожеланий, ничто это не делается. Оно содействует 
нам и к преуспеянию в добродетели, ибо не желающий 
оного не выносит трудов нужных для сего. Оно произ
водит в нас и божественную любовь. Посему сораз
мерность пожелания есть содейственница добрых дел, 
а неумеренность его производит невоздержанность. 
Ибо оно же заставляет посягать на чужие супружест
ва, желать не принадлежащего нам, грабить, раскапы
вать гробы, осмеливаться на убийства, и делать иное 
сему подобное. Посему-то Бог всяческих с пожеланием 
сопряг раздражительность, чтобы ограничить его не
умеренность. Впрочем, и для раздражительности нуж
но препятствующее ненасытности. Посему, как горячее 
растворяем очень холодным, и слишком холодное уме
ряем горячим, так создавший нас Бог, вложив в нас 
сии два страстные движения, одно другому прямо про-

356 Творения блаженнаго Феодорита, 4.VII, с.72. 
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тивопо ложные, научил неумеренность каждого из них 
ограничивать другим. И приставил к ним ум, как воз
ницу к каким-то молодым коням, наложил на них яр
мо рабства, узаконив нести оное розно. И если 
случится когда пожеланию простереться далее меры, 
повелел возбудить раздражительность, чтобы она, уст
ремившись, сделала ярмо опять ровным; а если раз
дражительность придет в страсть неумеренности, при
казал привести снова в движение пожелание и огра
ничить неумеренность раздражительности. Посему так 
правит ум, когда трезвен и целомудрен; вознерадев же 
и опустив бразды, дает коням волю скакать, и сам не
сется, и падает с ними в пропасти и стремнины"

357
. В 

этом толковании на Рим.7,17 блаж. Феодорит ясно 
высказывает ту мысль, что тело и тесно связанные с 
ним низшие силы души (επιθυμία — "желание, 
влечение", и θυμός — "гневное, раздражительное, яро
стное начало") необходимы для нашего земного суще
ствования и полезны для духовного преуспеяния и 
спасения, когда они пребывают в установленной Богом 
соразмерности. В этой мысли сосредоточивается и суть 
аскетических идеалов блаж. Феодорита, отражающих 
спокойное благородство его личности. По мнению 
Кирского пастыря, подвижничество имеет целью избе
жать неумеренности (αμετρία) и привести в соразмер
ность (συμμετρία) телесную и духовную части 
человеческой природы. Эта соразмерность достигается 
подчинением страстей владычественному началу души, 
т.е. уму, благодаря чему обретается внутренний покой 
(ησυχία) и ясность духа. Термин "умеренность" 
(μετριότης) является одним из главных и ключевых 
понятий аскетики блаж. Феодорита, и он, в отличие, 
например, от Евагрия Понтийского, не поставляет в 
качестве высшей цели христианского совершенства 
достижение полного бесстрастия (ίχπάθεια), считая, 
что оно будет доступным для святых лишь в будущем 
веке. Любовь, кротость, человеколюбие и др. доброде
тели, наоборот, являются необходимым условием пра-

357
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ведной жизни в веке нынешнем. А эти добродетели, 
согласно Кирскому епископу, суть общее достояние и 
мирян, и монахов, ибо без них спасение невозможно 
как для одних, так и для других. Тема "умеренности 
(меры)" лейтмотивом проходит через все миросозер
цание блаж. Феодорита, сообщая ему внутреннее 
единство й стройность. Характерно в этом плане его 
отношение к вопросу о девственной и супружеской 
жизни, который он решает в духе нравственного бого
словия св. Апостола Павла: "у девственника душа сво
бодна от излишних и неразумных забот, и он, сколько 
возможно, подражает будущей жизни", но и супруже
ская жизнь достойна всякого уважения, если она спо
собствует духовному преуспеянию. Ибо когда Апостол 
сказал: выдающий замуж свою девицу поступает хо
рошо; а не выдающий поступает лучше (1 Кор.7,38), 
то он показал, что одно хорошо, а другое прекрасно, и 
тем наложил узы на язык еретикам, осуждающим 
брак"

358
. 

Таковы основные интуиции аскетического богосло
вия блаж. Феодорита. Описывая суровую практику 
подвигов некоторых сирийских святых, он искренне 
восхищается этими подвигами и прославляет их. Сам 
великий постник и молитвенник, Кирский епископ в 
своей личной жизни подражал своим духовникам и со
блюдал заветы их. Но, имея богатый опыт пастырско
го служения, он научился быть снисходительным к 
человеческим слабостям, помня всегда, что сила Бо
жия в немощи человеческой совершается, ибо 
Человеколюбие Божие неизмеримо. Христианское под
вижничество, согласно взглядам блаж. Феодорита, 
имеет целью стяжание Духа Святого и спасение души, 
а эта цель может достигаться различными средствами 
и способами, поскольку главное в жизни христианина 
- следование воле Божией. Имея в виду ясно обоз
начить эту цель, Кирский пастырь и создал свою 
"Историю боголюбцев", запечатлев в ней, что "не 
присяжные философы и мудрецы объюродившего мира 

?
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сего познали истину и сущность христианства, а про
стецы и делатели настоящей "философии", высшего 
любомудрия - подвижники, пустынники, ©святившие
ся и очистившие себя от всех страстей исполнением 
евангельских заповедей"

359
. И этот памятник подлин

ного любомудрия, являющийся неотъемлемой частью 
"золотого фонда" святоотеческого Богомыслия, мы 
представляем ныне православному читателю. 

О настоящем изданий перевода "Истории 
боголюбцев" 

Данное произведение блаж. Феодорита было един
ственный раз переведено на русский язык почти пол
тора века назад и стало библиографической редко
стью

360
. По инициативе Е.А.Карманова, несколько лет 

тому назад молодой тогда еще филолог А.Десницкий 
слегка исправил и дополнил этот перевод, ориентиру
ясь на критическое издание текста произведения, вы
пущенное в свет П.Киниве в 1977-1979 гг. Затем уже 
исправленный перевод попал нам в руки, и мы еще раз 
осуществили сплошное редактирование его, добавив и 
XXXI главу ( "О Божественной любви"). Следует при
знаться, что такое сплошное редактирование потребо
вало много труда и усилий, ибо оно представляется 
нам значительно сложнее нового перевода, поскольку 
предполагает сохранение органичной языковой ткани 
старого текста. Не всегда и не во всех случаях нам 
удалось сохранить её, ибо подобное редактирование 
имеет постоянную и неуклонную тенденцию к созда
нию нового перевода. Но, по мере сил, мы старались 
сдерживать и ограничивать эту тенденцию, ибо старый 
перевод, при множестве недостатков, обладал одним 
великим достоинством - благолепием языковой (а сле-

359
 Епископ Варнава (Беляев). Основы искусства свято

сти. Опыт изложения православной аскетики, т.1. Нижний 
Новгород,-1995, с. 17. 
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довательно, и духовной) культуры, почти уже утерян
ной в нынешнее время. Перевод мы снабдили также 
комментариями; главной целью их является, во-
первых, объяснение и раскрытие церковно^истори-
ческих (и просто исторических) реалий, о которых по
вествует или на которые намекает блаж. Феодорит; вю-
вторых, уяснение более полного и ёмкого контекста 
взглядов самого Кирского архипастыря, и, наконец, в-
третьих, объяснение некоторых важных богословских 
и аскетических понятий и выражений, встречгдащихея 
в тексте "Истории боголюбцев". При этом мы стара
лись, чтобы не подавлять читателя ученой эрудицией, 
ориентироваться преимущественно на русские перево
ду святых отцов и на работы русских православных 
ученых. Что же касается вступительной статьи, то в 
ней мы, отнюдь не претендуя на исследовательскую 
оригинальность, ставили задачу изложить жизнь и 
учение блаж. Феодорита на фоне богословских и ми
ровоззренческих течений его эпохи, используя, так 
сказать, жанр "церковно-исторической мозаики". На
сколько нам удалось выполнить все эти задачи, судить 
предоставляем читателям. 

В "Приложении" мы сочли целесообразным при
вести русский перевод "Жития Map Евгена", осущест
вленный в начале века архимандритом Пименом

361
. По 

общему мнению исследователей
362

, это "Житие" прак
тически не имеет никакой исторической ценности, яв
ляясь письменной фиксацией позднейшей легенды 
(VIII-IX вв.) . Не очень вероятно (хотя и полностью 
не исключено), чтобы Map Евген был тождествен с 
тем Аоном, о котором Созомен замечает: "Говорят, что 
этот Аон в Сирии, подобно Антонию в Египте, прежде 

361
 Житие блаженнаго Map Евгена, начальника иноков в 

стране Низибийской. Перевод с сирийского архимандрита 
Пимена. Сергиев Посад, 1913. 
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всех людей положил начало строгому любомудрию"
363

. 
Несмотря на столь суровый суд ученых, мы полагаем, 
что "Житие Map Евгена" имеет ценность само по себе 
как яркий памятник сирийской агиографии. Создаётся 
впечатление, что оно, хотя и является в настоящем 
своём виде сравнительно поздним памятником житий
ной литературы, сохранило частично дух древнесирий-
ского иночества и, быть может, смутные воспоминания 
о первоначальных подвижниках сиро-персидской об
ласти (например, выражение "сыны завета", встре
чающееся несколько раз в этом "Житии", относится к 
ним). Более того, мы даже дерзаем думать, что под 
густым слоем позднейшей легенды скрывается и малое 
зерно исторической правды - смутное воспоминание 
(сохранившееся через устное предание) о существо
вавших некогда связях месопотамского и египетского 
иночества. Древнее монашество было очень подвиж
ным, тем более что "странничество" ξενιτεία - "добро
вольное изгнанничество"; впрочем, этот термин в мо
нашеской литературе часто имел и смысл "внутреннего 
странничества", т.е. "исихии") здесь рассматривалось 
в качестве возвышенной добродетели, как одна из наи
более адекватных и полных форм отречения от мира. 
Поэтому, например, блаж. Иероним, Руфин и Мела-
ния Старшая покидают свою родную Италию и от
правляются в паломничество по Востоку, а затем осно
вывают монастыри в Святой Земле; Евагрий Понтий-
ский покидает Константинополь, где он был блестя
щим столичным диаконом, отправляется сначала в Па
лестину, а потом обретает покой в египетской пустыне, 
и т.д.

364
. Хотя подобного рода странничество среди 

египетских монахов, в отличие от сиро-месопатамских, 
было не правилом, а скорее исключением (ср. авву 
Исайю, преп. Илариона Великого), тем не менее не 
исключено, что описанный в "Житии Map Евгена'- ис
ход монахов из Египта в Месопотамию принадлежал к 
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 Церковная история Эрмия Созомена Саламина, с.456. 
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числу этих исключений. Возможно, что и опре
делённую роль в данном исходе (естественно, предпо
ложительном) сыграла и идея апостольства, т.е. идея 
широкого распространения монашеских идеалов, не
редко воодушевлявшая древних иноков. Исходя из та
ких соображений, мы и сочли нужным приложить к 
"Истории боголюбцев" блаж. Феодорита "Житие Map 
Евгена". 





ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. Хорошо быть очевидцем подвигов наилучших му
жей и поборников добродетели, и, взирая на них своими 
глазами, извлекать для себя пользу. Всё достохвальное, 
когда видишь его собственными очами, является привле
кательным, становится вожделенным и внушает зрителю 
желание приобщиться к нему. Но немало пользы прино
сят и повествования о таких добродетельных свершениях, 
передаваемые очевидцами тем людям, которые сами их не 
видели. Зрение, как говорят некоторые, достовернее слу
ха; однако и слух заслуживает доверия, если он умеет 
различать истинность сказанного. Как языку и гортани 
свойственно различать сладость, горечь и другие качества 
Пищи у составляя своё суждение о ней, так и слуху вверена 
способность распознавания слов, и он способен отличать 
речи, приносящие какую-либо духовную пользу, от ре
чей, наносящих вред. 

2. Поэтому, если бы полезные повествования могли 
бы сохраниться в памяти неповреждёнными и тьма забве
ния, как отверстая бездна, не поглощала бы их, то, без 
сомнения, излишне и бесполезно было бы записывать их, 
поскольку польза, которую они приносят, и без записи 
легко бы достигала позднейших поколений. Но как время 
повреждает тела, заставляя их стареть и умирать, так оно 
губит и память о благих свершениях, покрывая забвением 
и изглаживая воспоминания о них; поэтому никто не мо
жет укорить нас за то, что решились описать житие бого-
Любивых мужей. Ведь подобно тому, как врачи, которым 
вверяется лечение тел, приготавливают лекарства, чтобы 
бороться с болезнью и помочь страждущим, так и труд 
написания подобного рода сочинения подобен спаситель
ному лекарству, помогающему в борьбе с забвением и спо
собствующему сохранению памяти

1
. Не странным ли было 

для нас, когда поэты и историки описывают воинские под
виги, а трагики открыто изображают тщательно скрывае-
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мые несчастия, увековечивая в своих сочинениях память 
о них, когда некоторые тратят слова на комедии й шутки* 
- не странно ли было бы нам предоставить забвению му

жей, которые в смертном и страстном теле явили бесстрас
тие и поревновали бесплотным А телам? Какого бы нака
зания ни были мы достойны, если бы с равнодушием до
пустили угаснуть памяти об их достойных удивления 
подвигах? Ведь если они, сами будучи подражателями 
высшего любомудрия древних святых, начертали память 
о них не на меди и не в сочинениях, но, запечатлев в 
сердце всю их добродетель, самих себя соделали как бы 
одушевлёнными образами и памятниками их, то разве 
может быть какое-либо извинение нам, если мы даже пись
менами не почтим их славной жизни? 

3. В честь борцов и кулачных бойцов
2
, подвизающихся 

на Олимпийских играх, выставляют их изображения; также 
и возницы, победившие на конских ристалищах, получа
ют ту же награду. Но не только: даже женоподобные муж
чины, которые играют на сцене роль женщин, так что не 
знаешь, мужчины ли это или женщины, удостаиваются 
изображения на досках от любителей подобных зрелищ, 
соревнующихся в том, чтобы как можно дольше сохра
нить память о них, хотя эта память приносит вред, а не 
пользу для души. Несмотря на этот вред, почитатели удос
таивают подобных людей живописных изображений, каж
дый — своего любимца. Поскольку смерть захватывает 
свою добычу — смертное тело, то эти почитатели, смеши
вая краски и запечатлевая ими изображения своих лю
бимцев на досках, умудряются сохранить память о них и 
после смерти. 

Мы же запечатлеем в письменах жизнь, которая учит 
любомудрию и подобна жизни обитателей неба. Не телес
ные черты будем мы живописать, чтобы являть их отпе-
чатления людям неведающйм, но обрисуем идеалы незри
мых душ

3
 и покажем невидимые брани и сокровенные 

борения воинов Христовых. 
4. В такое всеоружие облек их военачальник и пере

довой боец фаланги их — святой Апостол Павел, глаго-
лащий: Облекитесь во всеоружие Вожие... дабы вы 
могли противостать в день злый и9 все преодолев, 
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устоять (Еф.6,11,13). VI еще: станьте, препоясав чрес
ла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 
и обув ноги в готовности благовествовать мир; а 
паче всего возьмите щит веры, которым возможете 
угасить раскаленные стрелы лукавого; и шлем спа
сения возьмите, и меч духовный, который есть Сло
во Божие (Еф.6,14-17). Облачив воинов Христовых в 
такое всеоружие, он вывел их на подвиги. И природа вра
гов их такова же: она — бестелесна, невидима, способна 
нападать незаметно, скрытно строить козни, внезапно и 
неожиданно поражать. Этому научает воинов Христовых 
их воевода, сказавший: ...наша брань не против крови 
и плоти, но против начальству против властей, про
тив мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесных (Еф.6,12)

4
. Однако, и имея таких 

противников, сонм этих святых, или, точнее, каждый из 
них в отдельности, окруженный множеством подобных 
врагов (ибо эти враги нападали не все разом, но в одно 
время приступали к одному, в другое — к другому), одер
живал столь славные победы, что обращал супротивников 
в бегство, поражая их на бегу, и в память победы воздви
гал трофей, не встречая уже никакого препятствия. 

5. Победу же эту святым доставила не их природа, 
сама смертная и преисполненная бесчисленными страстя
ми, а их воля, привлекшая к себе благодать Божию. Пла
менно возлюбив Божественную Красоту, с радостью ре
шившись всё совершить и всё претерпеть ради Возлюб
ленного, они мужественно перенесли восстание страстей, 
с усилиями отразили шквал ударов диавола, и, говоря 
словами Апостола, усмиряя и порабощая своё тело (1 
Кор.9,27), угасили пламень яростного начала души и за
ставили умолкнуть волнения её желаний

5
. Постом и бес

престанным бодрствованием усыпив страсти и укротив их 
порывы, они заставили тело примириться с душой и пре
кратили врождённую борьбу между ними

6
. 

6. Водворив таким образом мир между душой и те
лом, они отогнали от себя всю толпу врагов, которые, не 
зная сокровенных помыслов души и не имея содействия 
со стороны членов состава человеческого, уже не могли 
успешно нападать. Ибо стрелами, метаемыми в нас, слу-
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жат для iдиавола члены нашего естества. Поэтому если 
глаза не обольщены, слух не очарован, осязание не ус
лаждено каким-либо приятным ощущением и ум не вос
принимает лукавых желаний, то тщетны все усилия зло
умышленников. Как города, построенного на возвышен
ности, ограждённого толстой стеной и со всех сторон ок-
ружённого глубокими рвами, не может взять ни один не
приятель, если не найдётся предателя среди его обитате
лей, который откроет врагам какой-нибудь потаенный 
пход, так и бесы, нападающие извне, не могут овладеть 
душой, ограждённой благодатью Божией, если только 
какой-нибудь нечистый помысел не откроет потаенного 
и хода наших внешних чувств и через него не впустит вра
га внутрь. 

Получив наставление относительно этого из Священ
ного Писания и вняв гласу Божию, глаголащему через 
пророка: взыде смерть сквозе окна (Иер.9,21), убла
жаемые нами святые закрыли свои чувства, словно запо
рами и замками, Божиими законами, вручив ключи от них 
уму, так что без повеления ума язык их не отверзал уста, 
л рачки не смели показаться из-за ресниц, если им не было 
:>то позволено, а слух, будучи не в состоянии заградить 
своего,входа чем-нибудь наподобие ресниц или уст, укло
нялся от несмысленных речей и принимал только те, ко
торые услаждали ум. Точно так же они приучили обоня
ние не питать страсти к благоуханиям, которые способны 
изнежить и расслабить душу. Подобным же образом уда
лили они от чрева пресыщение, научив его принимать 
только то, что приносит не удовольствие, а пользу, да и 
такой пищи вкушали ровно столько, сколько необходимо 
для того, чтобы не умереть с голоду. Еще они уничтожи
ли сладостную тиранию сна и, освободив ресницы от его 
рабства, научились, вместо покорения ему, владычество
вать и пользоваться им не тогда, когда он нападает, но 
лишь тогда, когда они сами призывают его для краткого 
подкрепления естественных сил. 

Позаботившись таким образом об ограде стен и ук
реплении ворот, а также водворив согласие между внут
ренними помыслами, они посмеивались над нападающими 
извне врагами, которые не могли силой вторгнуться внутрь 
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их, града. Ибо святые были ограждены Божией благода
тью и внутри у них не было изменника, который бы ре
шился впустить врагов

7
. А враги, имеющие невидимую 

природу, не могли овладеть их телом — видимым и под
властным естественным потребностям, потому что возни
ца, музыкант и кормчий его

8
, хорошо держа вожжи, за

ставлял коней идти в порядке; он же, мерно ударяя по 
струнам чувств, приучил их издавать слаженные звуки; и 
он же, искусно управляя рулём корабля, успешно отра
жал и натиски волн, и порывы ветров. 

7. Какой же человек, не лишенный чувства справед
ливости, не удивится этим людям, которые совершали зем
ной путь свой в бесчисленных трудах, укрощали тело своё 
в поту и в лишениях, не знали,что такое смех, и проводи
ли всю жизнь свою в рыданиях и слезах

9
? Кто не воздаст 

достойную хвалу им, считавшим пост изысканнейшей пи
щей сибаритов, изнурительное бодрствование — сладчай
шим сном, твердую землю — мягким одром, пребывание 
в молитве и псалмопении — величайшим и неизмеримым 
удовольствием? Кто не воспоет хвалебную песнь им, стя
жавшим все виды добродетели? 

Я осознаю, что никакое слово не в состоянии достой
но передать всё величие их добродетели, и однако попы
таюсь сделать это. Ибо великой несправедливостью было 
бы не воздать хотя бы и малой хвалы этим совершенным 
мужам — поклонникам истинного любомудрия. 

8. Тем не менее, в своём сочинении я буду воздавать 
не общую для всех них хвалу > но каждому в отдельнос
ти, ибо Богом были даны им различные дарования, о чем 
научал и блаженный Павел, говоря: Одному дается Ду
хом слово мудрости; другому слово знания, тем же 
Духом; ...иному дары исцелений, тем же Духом; 
иному чудотворения, иному пророчество, иному раз
личение духов, иному разные языки, иному истолко
вание языков (1 Кор. 12,8-10). И указывая источник этих 
даров, добавляет: Все же сие производит один и тот 
же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно (1 
Кор. 12,11). Поскольку же они обладали различными да
рами, то, естественно, и мы будем повествовать о каждом 
из них в отдельности, не представляя всех совершенных 
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ими деяний (для такого описания не хватило бы и целой 
жизни); рассказав немного о житии и деяниях одного и в 
немногом показав характерную сущность жизни этого 
подвижника, мы будем в своём повествовании перехо
дить к другому. 

9. Не возьмёмся мы также описывать образ жизни 
всех святых, живущих повсюду, и<бо не знаем подвижни
ков, просиявших во всех концах мира; да и невозможно 
одному человеку описать всё. Я расскажу только о жизни 
тех, которые, подобно заре, воссияли на востоке и своими 
лучами объяли все концы вселенной. И речь здесь будет 
повествовательная, безыскусственно излагающая немно
гие деяния святых и чуждая изысканных приёмов пане
гирика. 

10. Тех, которые приступят к чтению этой "Истории 
боголюбцев" или "Подвижнического жития" — пусть каж
дый называет сей труд как хочет, — прошу не питать 
недоверия к написанному, хотя бы и пришлось им услы
шать нечто, превышающее их силы. Прошу также не из
мерять добродетели этих святых мужей по своей мерке, а 
твердо помнить, что Господь обычно соизмеряет дары 
Святого Духа с душевным расположением людей благо
честивых и совершеннейшим посылает и большие дары. 
Это сказано мной тем, которые еще недостаточно проник
ли в сокровенную глубину дел Божиих. Ибо посвященные 
в сокровенные тайны Духа знают, как Он благоволит к 
чтущим Его и сколько чудес творит Он в людях и через 
людей, привлекая неверующих к Богопознанию величием 
Своих свершений. А кто не поверит событиям, о которых 
мы будем вести речь, тот покажет, что не верит и в истин
ность деяний Моисея, Иисуса Навина и Елисея, — и даже 
чудеса святых Апостолов считает баснями

10
. Однако, если 

свидетельства о тех делах истинны, то ему следует при
знать чуждыми лжи и эти рассказы, ибо та же самая бла
годать, действовавшая в Апостолах, сотворила и в других 
то, что сотворила. 

11. Сам я был очевидцем некоторых из описываемых 
событий, а которых не видел, о тех слышал от видевших 
- мужей, возлюбивших добродетель и удостоившихся ли

цезреть тех подвижников и стать их учениками. Следует 
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напомнишь, что и из тех, которые запечатлели в письме
нах Евангельское учение, достойны доверия не только 
Святые Апостолы Матфей и Иоанн, сами видевшие чуде
са Господа, но также Лука и Марк, которым изначала 
бывшие самовидцами и служителями Слова точно переда
ли не только то, что Господь потерпел и сотворил, но и 
то, чему Он постоянно учил

11
. Святой Лука, не бывший 

самовидцем, в начале своего Евангелия говорит, что он 
намерен повествовать о вещах совершенно известных 
(Лк.1,1). И мы, хотя и знаем, что он не был очевидцем 
того, о чем повествует, а слышал об этом от других, не 
менее верим ему и Марку, чем Матфею и Иоанну: потому 
что оба вполне достойны доверия к своим повествовани
ям, хотя повествуют о том, что узнали от свидетелей. Так 
и мы одно расскажем, как очевидцы, а другое — по дове
рию к рассказавшим нам это очевидцам, которые сами были 
подражателями жизни тех подвижников. Об этом распро
странился я, желая убедить в истинности своего рассказа. 
Теперь приступлю и к самому повествованию. 



I. ИАКОВ НИЗИБИЙСКИЙ
12 

1. Божественный законодатель Моисей, обнаживший 
дно морское, а иссохшую пустыню наполнивший водами, 
совершивший и многие другие чудеса, описал образ жиз
ни древних святых, руководствуясь не приобретённой от 
египтян мудростью, но светом благодати, полученной свы
ше. Ибо откуда бы иначе узнал он о добродетели Авеля, о 
богоугодности Еноха, о праведности Ноя, о благочести
вом священстве Мельхиседека, о призвании, вере, муже
стве, усердном странноприимстве, многославном жертво
приношении и о других добродетелях Авраама, и вообще 
о подвигах, победах и о славе тех благочестивых мужей? 
Откуда бы иначе узнал он обо всём этом, если бы не про
светили его лучи умного и Божественного Духа? — По
добное же содействие благодати Духа нужно ныне и мне, 
нзявшемуся описать жизнь святых, просиявших в наше 
нремя и незадолго до него, а также пытающемуся пред
ставить некоторого рода напутствие для желающих под
ражать жизни этих святых. Осталось лишь призвать в 
молитве их самих и начать повествование. 

2. На границе царства Римского и Персидского есть 
город Низибия, который в древности платил дань римля
нам и зависел от власти их

13
. Родившийся в этом граде 

неликий Иаков
14

 возлюбил жизнь пустынную и уединён
ную

15
, укрываясь на вершинах самых высоких гор. Вес

ной, летом и осенью жил он в зарослях под открытым 
небом, а зимой скрывался в пещере, дававшей ему тесный 
приют. В пищу употреблял он не то, что с трудом сеется и 
собирается, а что произрастает само собою. Собирая пло
ды диких растений, которые были похожи на огородные 
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овощи и могли быть употребляемы в пищу, он из них 
давал своему телу столько, сколько было необходимо для 
поддержания жизни, обходясь при этом без огня

16
. Из

лишней для него была и шерстяная ткань, которую заме
няла самая грубая шерсть диких коз. Из неё были изго
товлены и нижнее платье, и плащ его. 

3. Удручая таким образом тело, святой Иаков посто
янно заботился о духовной пище для души; и, очистив 
мысленное око её, соделал ум свой светлым зерцалом Духа 
Божия. По слову божественного Апостола, он открытым 
лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, пре
образился в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа (2 Кор.3,18)

17
. Поэтому с каждым днём 

возрастало в нём дерзновение к Богу
18

, и чего просил он у 
Бога (а просил только того, что должно), тотчас же полу
чал. Поэтому он даже пророчески провидел будущее и 
стяжал от благодати Святого Духа силу творить чудеса. 
О некоторых из этих чудес я расскажу и неведающим явлю 
луч его Апостольского света. 

4. В то время владычествовало между людьми безум
ное почитание идолов, и бездушные статуи удостоивались 
чести Божеской, а служением Богу истинному многие пре
небрегали. Они преследовали тех, которые не хотели уча
ствовать в их безумном опьянении и которые, утвердив
шись в истинных понятиях о вещах и обладая духовным 
различением их, смеялись над бессилием идолов и покло
нялись Творцу вселенной

19
. В это время Иаков перешел в 

Персию, чтобы увидеть там ростки благочестия и сослу
жить им подобающую службу

20
. Когда он переходил че

рез один поток, некие девицы, мывшие здесь бельё и но
гами выжимавшие его, вместо того чтобы принять другое, 
более приличное положение, без всякой скромности, с дерз
ким видом и бесстыдными глазами взирали на человека 
Божия, не покрыв голов и не опустив задранных одежд. 
Человек Божий же, вознегодовав на это и желая при этом 
случае показать Силу Божию> чтобы чудом поразить не
честие, проклял поток — и вода в нём тотчас иссохла/ 
Проклял он и девиц, наказав их бесстыдную молодость 
преждевременной сединой; за словом его сразу же после
довало дело — исчезла чернота их волос и они сделались 
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похожими на только что посаженные весной деревья, по
крытые осенними листьями. Почувствовав такое наказа
ние (ибо поток на их глазах иссох, а глядя на головы друг 
друга, они заметили внезапную перемену), девицы побе
жали в город и рассказали там о случившемся. Некото
рые из жителей города вышли навстречу Иакову, умоляя 
его смягчить гнев и снять наказание. Он не долго медлил 

принёс молитву Господу, а затем повелел потоку опять 
течь: мгновенно заструились воды из своего сокровенного 
вместилища, повинуясь мановению праведника. Удосто
ившиеся этого жители города стали просить Иакова вер
нуть также и прежний цвет волос своим дочерям. Гово
рят, что он внял и этой их просьбе и даже послал за деви
цами, наказанными подобным образом, но, поскольку они 
не пришли, он оставил в силе своё наказание, чтобы на
учить и прочих скромности, побуждая их к целомудрию и 
постоянному памятованию о Силе Божией. 

5. Таково чудо этого нового Моисея, произведённое, 
впрочем, не ударом жезла, а совершенное знамением крес
та. А я, кроме самого чудотворения, весьма еще удивля
юсь и кротости Иакова, потому что не предал он тех бес
стыдных девиц, подобно великому Елисею, свирепым мед-
ведицам, но наказанием безвредным, лишь немного ли
шившим их красоты, научил их и благочестию, и благо
пристойности. Говорю это не для того, чтобы осудить стро
гость пророка (сохрани меня, Боже, от такого безумия!), 
но чтобы показать, как Иаков, имея силу, подобную силе 
1£лисея, действовал в духе кротости Христа и Нового За
пета. 

6. Еще, узнав однажды, что некий персидский судья 
несправедливо решил дело, он повелел одному, вблизи 
.лежащему очень большому камню сокрушиться и исчез
нуть, чтобы таким образом обличить несправедливое ре
шение судьи. Когда же камень мгновенно раздробился на 
бесчисленное множество мелких частиц, то присутствую
щие при этом ужаснулись, а судья, объятый страхом, от
менил своё прежнее решение и вынес другое — справед-
ливое. И здесь также Иаков подражал своему Господу, 
Который, восхотев показать, что Он добровольно подвер
гается страданиям и что легко мог бы наказать Своих вра-
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гов, если бы пожелал этого, наказал бездушную смоков
ницу, словом иссушив её, — и тем явил Силу Свою 
(Мф.21,18-22). Также и Иаков, подражая Человеколю
бию Господа, не наказал несправедливого судью, но, со
крушив камень, йаучил его правосудию. 

7. Прославившись такими делами и будучи всеми лю
бим, так что имя его звучало у всех на устах, Иаков был, 
привлечен к первосвященничеекому служению и получил 
предстоятедьство в своём отечестве. Однако и оставив уе
динение в горах, и избрав, против своего желания, жизнь 
в городе, не переменил он ни пищи, ни одежды своей — 
изменилось только место жительства, а образ жизни ос
тался прежним; лишь трудов у него прибавилось — и тру
ды новые были разнообразнее прежних

21
. К посту, к под

вигам бодрствования и к власянице, в которую оц одевал- \ 
ся, присоединились еще всякого рода заботы о нуждаю
щихся, то есть попечение ρ вдовах, заботы о сиротах, об
личение обидчиков и справедливая защита обижаемых. И 
зачем обо всём этом рассказывать тем, которые знают, что 
требуется от принимающих на себя подобное служение? 
Святой Иаков особенно любил такие труды, потоку что 
и любил, и боялся Господа этих овец. 

8. А чем более он приобретал богатства добродетели,, 
тем больше получал и благодати Святого Духа. Однажды 
сей святой муж шел в какую-то деревню или город (точ-г 

но назвать место я не могу) и к нему подошли некие бед
няки; они показали ему еще одного бедняка, притворив-, 
шегося мертввш, и попросили у святого денег, необходи
мых для погребения. Иаков удовлетворил их просьбу и 
помолился Богу о мнимоумершем, прося Господа об отпу
щении грехов его и причислении к лику праведных. Во 
время этой молитвы душа притворившегося умершим от
летела. Тело его скрывали покровы, и едва только благо
честивый муж отошел, то устроившие это представление 
стали заставлять лежащего встать. Когда же они замети
ли, что он не слышит и что ложь обратилась в истину, а 
личина стала лицом

22
, то, догнав Иакова, начали умолять 

его вернуться. Они объяснили и причину своего обмана 
— бедность, и попросили святого простить им прегреше
ние, а лежащему возвратить отлетевшую Душу. Подражая 
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Человеколюбию Господа, Иаков внял йх просьбе и явил* 
чудо, молитвой возвратив лежащему жизнь, отнятую у 
него силой молитвы

23
. 

9. И мне кажется, что это чудо подобно чуду велико
го Апостола Петра, который предал смерти Ананию и Сап
фиру — тайных похитителей и обманщиков (Деян.5,1-
I I ) . Ибо точно так же и Иаков отнял жизнь у человека, 
утаившего истину и употребившего ложь. Только Апос
тол, зная о похищении, ибо оно было открыто ему благо
датью Духа, наложил наказание, а Иаков, не ведая об 
обмане, прекратил течение жизни у притворщика. Кроме 
того, Апостол не освободил умерших от наказания, ибо 
начало проповеди спасения нуждалось и в страхе, а Иа
ков, преисполненный благодати апостольской, сначала 
наказал, а затем снял наказание, видя в этом духовную 
пользу для согрешивших. Однако перейдём к другим дея
ниям Иакова, кратко изложив их. , . . . 

10. Когда Арий — этот отец и изобретатель хулы на 
единородного Сына и Святого Духа, восстав своим учени
ем против Творца, преисполнил Египет возмущениями и 
волнениями, а великий Константин — Зоровавель нашего 
«гада (ибо подобно ему вывел из чужой страны всех плен-
пых — православных, возобновил и поднял ввысь обру
шенные на землю храмы БоЖии)

24
 — собрал по этому 

поводу в Никее всех предстоятелей церквей, то вместе с 
другими прибыл туда и Иаков для защиты правых догма
тов, словно вождь и Передовой 6оЩ фаланги воинов Хрис
товых, ведь Низйбия была тогда под властью римлян

25
. 

[На этом великом соборе, когда многие рассуждали 
здраво и хорошо, а другие говорили иначе (ибо были 
немногие, которые мыслили вопреки правым догматам, 
хоТя не осмеливались обнажать своего нечестия, а при
крывали его некоторыми хитростями, распознать кото
рые мог не всякий," но только Люди, постигшие тайны 
истины)

26
, прочитано было исповедание веры, сохраняе

мое и проповедуемое в то время по всей вселенной; все, 
признали его, засвидетельствовав й на словах и на бума
ге, что они так веруют и так мудрствуют. Многие сдела
ли это совершенно охотно, а семь некоторых сообщников 
богохульства Ария* хотя языком и пером также засвиде-
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тельствовали символ веры, но в душе держались убеж
дения противоположного, по слову пророческому: сии 

люди устами своими чтут M я, сердце же их далече 

отстоит от Мене (Ис . 29 , 13 ) . О них изрекает и Иере
мия: близ ecu Ты усты их, далече же от утроб их 

(Иер .12 ,2 ) , а также Давид: усты своими благословяху, 

и сердцем своим кленяху (Пс .61 ,5) и у мякну та словеса 

их паче елеа, и та суть стрелы (Пс .54 ,22) . И вот эти 
семь человек стали просить великого Александра, епи
скопа Александрийского, сжалиться над Арием, осуждё
нным всем собором. Но когда Александр, зная их при
творство и подозревая лукавство Ария, не внял их про
сьбе, то некоторые другие, по своей простоте обольщен
ные Арием, начали хвалить добродетель человеколю
бия, доказывая, что оно особенно угодно Господу вся
ческих. Когда же великий Александр назвал несправед
ливое человеколюбие к одному бесчеловечностью, вред
ной для многих, указывая, что оно может послужить 
причиной погибели всего стада Христова, то Иаков пред
ложил всем совет блюсти строгий пост и в продолжение 
семи дней этого поста молить Господа о том, чтобы Он 
даровал мир церквам. Все приняли этот совет божест
венного мужа, так как знали, что он сияет апостольски
ми дарованиями. Пост соединили с молитвой, и когда 
наступил воскресный день, в который многие надеялись 
увидеть нечестивого Ария принятым православными в 
церковное общение и, по наступлении Божественной Ли
тургии, ожидали увидеть противника Божия помилован
ным, свершилось Божественное и, поистине, дивное Чудо. 
В самом нечистом месте этот нечестивец, извергнув при
нятую им пищу, вместе с ней изверг и вместилище её: 
внутренности его выпали и смешались с нечистотами, 
этот нечестивец упал замертво и потерпел постыдную 
смерть. Он получил заслуженное воздаяние за своё мерз

: 

кое богохульство в гнусном месте по молитвам великого 
Иакова

27
. Священное Писание восхваляет по справед-^ 

ливости иерея Финееса, потому что он поразил Ваад-
фегора - виновника бедствий народа израильского. Поэ
тому и псалмопевец Давид воспевает его, говоря: Ста 

Финеес и умилостивщ и преста сечь: и вменися ему в 

правду, в род и род до века (Пс . 105,30-31). Но Финеес 
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оружием заслуженно и славно поразил врага, а Иакову, 
вместо копья и меча, достаточно было слова, которым он 
поразил нечестивца, чтобы тот не видел славы Господ
ней. Й одного этого достаточно было для обличения без
умия сообщников нечестия Ария. Ибо Иаков, как пропо
ведник и защитник чтимых нами догматов, поразив ору
жием слова отца нечестия, заставил и других отвратить
ся от этого безумного нечестия]. 

После окончания священного собора каждый пред
стоятель возвратился к своей пастве; возвратился и Иа
ков, словно вождь и победитель, утешенный победами бла
гочестия. 

11. Через некоторое время великий и достойный удив
ления царь Константин, украшенный венцами благочес
тия, скончался; власть над державой римлян унаследова
ли сыновья его

28
. Тогда царь персидский (Сапор было имя 

т у )
2 9

, с пренебрежением смотря на детей Константина, 
как на не равных по силе отцу, выступил со множеством 
пехоты и конницы против Низибии; привёл также сюда и 
слонов, сколько смог. Расположив войско для штурма 
города, он устроил осадные орудия, построил укрепле
ния, утвердил сваи, а промежутки между ними загоро
дил, словно плетнем, ветвями, повелел воинам сделать 
насыпь и поставить осадные башни против крепостных 
башен. Потом, поместив в них лучников, повелел им стре
лять в стоящих на стенах, а другим воинам приказал под
рывать снизу стены. Поскольку же по молитвам благочес
тивого мужа всё это не принесло успеха, то Сапор со мно
жеством своих людей остановил течение соседней реки, 
перегородив её плотиной. Когда собралось большое коли
чество водщ, он всю разом пустил её на стены, словно 
употребив осадную машину огромной разрушительной 
гилы. Стена не выдержала напора воды и под её натиском 
г одной стороны совершенно разрушилась. Персидские 
ноины подняли великий крик, словно город был уже поч
ти взят, ибо не ведали они о великом оплоте, охраняющем 
обитателей града. Взятие его персы на время отложили, 
нидя невозможность приступить к крепости вследствие 
обилия воды. Отойдя поодаль и как бы успокоившись от 
трудов, они и самим себе дали отдых, и о лошадях поза-
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ботились. Жители же града обратились к Богу с пламен
ными молитвами, имея ходатаем пред Ним великого Иа
кова. Все взрослые с усердием возобновляли рухнувшую 
стену, нисколько не заботясь ни о красоте её, ни о строй
ности, но в беспорядке нагромождая кто что мог: и камни, 
и кирпичи, и прочие предметы, приносимые с собой. Ра
бота шла успешно, и в одну ночь закладка в стене достиг
ла такой высоты, какой было достаточно, чтобы сдержать 
кавалерийскую атаку, а пехотинцам без лестниц помешать 
взобраться на стену. Затем все жители града стали умо
лять человека Божия взойти на стену и поразить врагов 
стрелами молитвы. Вняв просьбам, он поднялся на одну 
из башен и, увидев множество врагов, начал умолять Гос
пода наслать на них облако москитов и комаров. Господь 
услышал его молитвы, как прежде внимал он молитвам 
Моисея, — и персидские воины были уязвлены послан* 
ными Богом стрелами. Лошади и слоны вырвались из уп
ряжи и бежали, рассеявшись повсюду, поскольку не в 
силах были вынести нападения этих насекомых. 

12. Когда нечестивый царь увидел, что и все осадные 
орудия не принесли никакой пользы, и напор воды был 
бесполезен, ибо разрушенная стена была быстро восста
новлена; когда он узрел, что всё его войско изнурено тру
дами, страждет под открытым небом и преследуется по
сланным свыше наказанием; когда он также увидел чело
века Божия, ходящего по стенам, и решил, что сам рим
ский император начальствует над этим городом (ибо на 
стене ему представился человек, одетый в порфиру и ук
рашенный диадемой), — тогда вознегодовал он на тех, 
которые обманули его, убедив пойти войной и уверив, что 
в Низибии нет императора. Приговорив этих советников 
к смерти, он отослал своё войско назад и сам поспешно 
удалился в свой царский дворец

30
. 

13. Такие-то чудеса Бог сотворил через этого Езе-
кию — не меньшие, а большие, чем через Езекию древг 
него (4 Цар. 19,14-19)! Ибо какое чудо может превзойти 
совершенное Иаковом — ведь город с разрушенной сте
ной не был взят неприятелем] Я же, кроме всего, див
люсь и тому, что в молитвах своих Иаков не просил § 
неба молний и огня, как сделал то великий Илия, когда 
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пришли к нему два военачальника, каждый с пятьюдеся
тью воинами (4 Цар. 1,9-12). Иаков ведал о том, что Гос
подь сказал Апостолам Иакову и Иоанну, когда те возже
лали совершить то же, что сделал Илия: не знаете, ка
кого вы духа (Лк.9,55). И потому он не просил, чтобы 
земля разверзлась под ногами персидских воинов, и не 
просил, чтобы войско врагов было предано огню, но обра
тился к Богу лишь с мольбой о том, чтобы оно было 
изъязвлено насекомыми и чтобы враги, узнав Силу Бо-
жию, научились, наконец, благочестию. 

14. Такое дерзновение пред Богом имел этот человек 
Вожий! Такой благодати свыше удостоился он! Живя по
добным образом и со дня на день преуспевая в Божест
венном, он с величайшей славой оставил эту жизнь и пере
селился из здешних мест

31
. По прошествии некоторого вре

мени, когда и сам город тогдашним римским царём уступ
лен был персам, прежние его жители вышли из града и 
вынесли с собой тело своего защитника и начальника, бо-
лезнуя и скорбя о своём переселении, но воспевая и про
славляя доблесть победоносца Иакова. Ибо если бы он 
был жив, то они не подпали бы под власть варваров. 

Рассказав об этом святом муже, я, моля о его благо
словении, приступлю к другому рассказу. 

II. ИУЛИАН
32 

1. Иулиан, которого окрестные жители почтили име
нем "Сава", что в переводе на греческий язщк означает 
"старец"

33
, утвердил свою подвижническую келлию в краю, 

бывшем тогда парфянским, а ныне называемом Осроена. 
Эта страна к западу простирается до самого берега реки, 
имя которой Евфрат, а на востоке граничит с владениями 
Римскими и переходит в Ассирию, западную часть Пер
сидского царства, которую позже назвали Адиабена. В этой 
стране было множество больших и многолюдных городов; 
много в ней было земли — как обитаемой, так и необитае
мой и пустынной

34
. 

2. Удалившись в глубину пустыни и найдя здесь 
нерукотворную пещеру, хотя и не изготовленную хоро
шо и красиво, но могущую дать тесный приют желаю-
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щим уединения, сей божественный муж с радостью посе
лился в этом месте, считая его лучше великолепных чер
тогов, блистающих золотом и серебром. Здесь-то и прово
дил он жизнь свою, единожды в неделю принимая пищу; 
а пищей ему был хлеб ячменный (и тот из отрубей), при
правой — соль, самым приятным питием — родниковая 
вода. Всё это употреблялось не с пресыщением, но в мере, 
принятой раз и навсегда. Подлинной же пищей, роско
шью и наслаждением служили для него псалмопения Да
вида и непрерывная беседа с Богом

35
. С жадностью на

слаждаясь ими, он никогда не мог пресытиться, но, всегда 
насыщаясь ими, постоянно воспевал: Коль сладка гор
тани моему словеса твоя, паче меда устам моим 
( П с 118,103). Слышал он и другие глаголы Давида: судь
бы Господни истинны, оправданны вкупе: вожделен
ны паче злата и камене честна многа, и слаждшя паче 
меда и coma (Пс. 18,10-11); слышал также и другие: на-
сладися Господеви, и даст ти прошения сердца твое
го (Пс.36,4), возвеселися сердце мое боятися имени 
Твоего (Пс.85,4 и 11) и вкусите и видите, яко благ 
Господь (Пс.33,9). Внимал он еще и таким словам: воз-
жажда душа моя к Богу крепкому живому (Пс.41,3) и 
прильпе душа моя по Тебе (Пс.62,9). Внимая же этим 
глаголам, он принял в себя и любовь изрекшего их. Ведь 
и великий Давид, воспевая эти песни, говорил, что он 
желал бы приобрести многих сообщников и соучастников 
в любви к Богу. Вот и не обманулся он в надежде, но 
привлёк к Божественной любви и этого благочестивого 
мужа, и множество других

36
. Иулиан воспламенился та

кой любовью к Богу, что был как бы упоен ею
37

; ничего 
земного он не замечал, днём и ночью грезя и помышляя 
только об одном Возлюбленном. 

3. Многие из живших и вблизи его, и в отделённос-
ти от него, учились у него возвышенному любомудрию 
(ибо молва о нём быстро пронеслась повсюду); многие 
приходили и умоляли его принять их в свою школу по
движничества, прося позволить жить при нём, как при 
наставнике и руководителе. Так не только птицы зама
нивают птиц своей породы своим пением, привлекая себе 
подобных и завлекая их в расставленные сети, но и люди 
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увлекают подобных себе: одни — к погибели, другие — 
к спасению. Вскоре Около Иулиана собралось десять че
ловек, затем это число удвоилось и утроилось, и, нако
нец, достигло ста. 

4. Й хотя их было достаточно много, его пещера всех 
вмещала; потому что они научились от старца пренебре
гать попечением о теле. Питались же они, подобно своему 
наставнику, ячменным хлебом, приправленным солью. А 
позднее они собирали дикие овощи, складывали их в со
суды и заливали их нужным количеством рассола — это 
был запас их, сберегаемый на случай нужды для боль
ных. Для запасаемых овощей нахождение их в той же 
ι пещере было вредно: от сырости они могли покрыться 
здесь плесенью и сгнить. Когда это действительно случи
лось с овощами (потому что в пещере во всех углах было 
сыро), то братия стали просить у старца позволения по
строить какой-нибудь маленький домик, которого было 
бы достаточно для того, чтобы хранить там запасы. Он 
сначала не внял йх просьбам, но потом, будучи убеждён 
ими и научившись от великого Павла не искать своего 
(t Кор. 13,5), но уступать низшим, определил размеры 
маленького и узкого домика, а сам удалился далеко от 
пещеры, чтобы совершить свои обычные моления к Богу. 
Ибо он имел обыкновение, углубляясь в пустыню часто 
стадий на пятьдесят

38
, а иногда и вдвое дальше этого, ухо

дить от всякого общества человеческого, углубляться в 
себя, наедине беседовать с Богом и созерцать, как в зер
кале, божественную и неизреченную Красоту

39
. Восполь

зовавшись отсутствием Иулиана, те, которые жили под 
ого присмотром, построили домик соразмерно необходи
мости, но больше тех размеров, которые указал старец. 
Он же, возвратившись через десять дней от тех неизре
ченных созерцаний, словно Моисей, спустившийся с горы, 
увидел, что домик получился больше, чем он хотел, и 
сказал; "Боюсь, братия, как бы, расширяя свои земные 
жилища, нам не уменьшить небесных; тогда как земные 

- временны и лишь на краткое время пригодны, а небес
ные — вечны й не могут иметь предела". Сказал же он им 
это, наставляя свой иноческий хор относительно высшего 
совершенства, а вину им простил, вняв слову Апостоль-
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скому: Ищу не своей пользы, но пользы многих, что
быони спаслись (1 Кор.10,33). 

5. Он научил братию сообща восхвалять Бога в пес
нях, когда все пребывали в пещере, а после утренней зари 
по два удаляться в пустыню, и там одному преклонив ко
лена, приносить Владыке подобающее поклонение, а дру
гому стоя петь в это время пятнадцать Давидовых псал
мов; потом, наоборот, первому стоя петь, а второму, при-
падя к земле, молиться; и это они делали постоянно с 
утра до сумерек. Перед закатом же солнца, отдохнув не
много, одни — отсюда, другие — оттуда, все с разных 
сторон сходились в пещеру, и вместе воспевали Владыке 
вечернюю песнь. 
/ 6. Старец имел также обыкновение допускать кого-

нибудь из лучший между братиями к соучастию в своём 
служении

40
, Чаще всего сопровождал старца, один муж, 

перс родом, имевший величественный и достойный удив
ления вид, но еще более удивительную душу. Имя ему 
было Иаков. Он и после смерти старца блистал всеми 
добродетелями, был знаменит и уважаем не только между 
своими, но и в училищах любомудрия в Сирии, где и умер, 
прожив, как говорят, сто четыре года. Когда великий ста
рец удостаивал его соучастия в своём песнопении в пусты
не, он следовал за ним издали; потому что учитель не 
позволял ему идти возле себя, дабы не было случая ко 
взаимному разговору, а разговор не отвлёк бы ум от со
зерцания Бога. Однажды, сопровождая старца, Иакрв 
увидел огромного дракона, лежащего на дороге. Увидев 
же, не осмеливался идти вперёд; но, объятый страхов, 
хотел вернуться назад, колеблясь душой. Потом, нагнув
шись, взял камень и, бросив его в дракона, заметил, чтр 
дракон остался в прежнем положении без всякого движе
ния. Уверившись, что дракон был мёртв, он подумал, чтр 
смерть зверя была делом рук старца. По окончании путр 
и по совершении псалмопения; когда настало время отдо
хновения, старец, сев сам, повелел и Иакову дать малый 
отдых своему телу и сидел сначала молча. Когда же QH 
начал какой-то разговор, то Иаков с кроткой улыбкрй 
попросил его объяснить непонятное явление. На вопррс 
старца, что он хочет узнать, Иаков отвечал: "Видел я ог-
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ромного дракона/распростёртого на пути; сначала убоял
ся, считая его живым, но когда понял, что он мёртв, без 
боязни продолжал путь. Скажи мне, отче, кто умертвил 
его? Ты шел впереди, а никто другой не проходил этим 
путём". Старец ответил: "Перестань любопытствовать о 
том, что не может принести никакой пользы для испыту
ющих". Однако дивный Иаков продолжал настаивать же
лая узнать истину. Наконец, старец, который попытался 
это скрыть, будучи уже не в состоянии более мучить лю
бимца, сказал: "Отвечу тебе, если ты так желаешь знать 
это, но заповедую тебе при моей жизни никому не расска
зывать то. что я расскажу тебе; ибо следует скрывать то, 
что часто возбуждает гордость и тщеславие. А когда отой
ду из этой жизни й освобожусь от подобных страстей, 
тогда можешь рассказывать о силе Божией благодати. Так 
нот, — сказал великий Иулиан, — знай, что зверь тот 
напал на меня, когда я свершал свой путь, и открыл пасть, 
чтобы проглотить меня. Я же, начертав перстом знамение 
креста

41
 и призвав имя Божие, отогнал от себя всякий 

страх и увидел, что зверь тотчас же пал на землю безды
ханным. Воздав славу Спасителю всех, я продолжал путь". 
Окончив этот рассказ, старец встал и возвратился в пе
щеру. 

7. В другой раз некий юноша благородного проис
хождения, воспитанный в неге, но имевший ревность о 
благочестии, превосходившую его силы, стал умолял стар
ца позволить сопровождать его в пустыню не в обыкно
венном, всеми совершаемом ежедневно путешествии, но в 
'путешествии гораздо более продолжительном, продолжав
шемся иногда дней семь, а иногда и десять. Это был зна
менитый Астерий. Благочестивый старец отговаривал юно
шу, указывая, что в пустыне нет воды, но юноша не пере
ставал умолять удостоить его такого благодеяния. Убеждён
ный старец, наконец, согласился на его просьбу. Юноша 
последовал за ним, сначала весь преисполненный ревнос
тью, однако, по прошествии первого, второго и третьего 
дня, будучи опаляем солнечными лучами (потому что тог
да было лето, а в середине лета солнечный зной бывает 
нестерпимым); он стал совершенно изнемогать, мучимый 
каждой. Сначала он стыдился объявить о своём страда-
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нии, припоминая то, что предсказывал ему учитель; но, 
совершенно ослабев и впадая в обморок, начал просить 
старца сжалиться над ним. Старец, напомнив юноше о 
своих предостережениях, приказал ему вернуться назад. 
Когда же юноша сказал, что он ни пути, ведущего к пеще
ре, не знает, да если бы и знал, всё равно не может идти, 
потому что от жажды силы его истощились, человек Бо
жий, сжалившись над страданиями юноши и снисходя к 
слабости его тела, преклонил колена, начал молить Гос
пода и горячими слезами оросил землю, прося спасти 
юношу. Господь, исполняющий желания боящихся Его и 
внемлющий молитвам их, превратил упавшие в пыль кап
ли слёз в источник воды. Когда юноша напился её, старец 
повелел ему удалиться. 

8. Этот источник сохранился и поныне, как свиде
тельство молитвы божественного старца, подобной молит
ве Моисея. Ибо как некогда Моисей, ударив жезлом по 
бесплодному камню, извёл из него потоки воды, дабы на
поить много тысяч людей, изнемогавших от жажды 
(Исх.17,1-7), так и этот человек Божий, оросив слезами 
самый сухой песок, произвёл источник воды, чтобы уто
лить жажду не многих тысяч, а лишь одного юноши. 

9. Просвещенный Божией благодатью, он ясно про
видел будущее совершенство этого юноши. И действитель
но, спустя много времени, призванный Божией благода
тью наставлять других в той же добродетели, Астерий 
основал школу подвижничества в окрестностях Гиндара 
(селения близ Антиохии). Он привлёк к себе и многих 
других подвижников любомудрия, и среди прочих — Ака
кия, мужа великого и, скажу даже, знаменитого

42
. Этот 

Акакий отличался возвышенностью монашеского жития 
своего и воссиял светлыми лучами добродетели, когда 
удостоен был сана епископского и получил в пастырское 
окормление Верию. Управляя вверенным ему стадом Хрис
товым пятьдесят восемь лет, он не отказался от образа 
подвижнической жизни и умел совместить добродетели 
отшельнические с общественными. Точным соблюдением 
подвижнических правил и домостроительной снисходитель
ностью в делах общественных, он крайности соединил ρ 
одно целое. 
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10. Но ловцом и наставником людей для таких добро
детелей был упомянутый Астерий, который так горячо лю
бил великого старца Иулиана, что иногда по два раза, а 
иногда и по три раза в год предпринимал путешествие к 
нему. Отправляясь к учителю, Астерий обыкновенно за
пасал для братии смоквы, нагружал ими трёх или четырёх 
мулов, а два медимна

43
 смокв, собрав отдельно, взваливал 

на свои плечи и нёс, как мул своего учителя. Нёс же он 
эту тяжесть не десять и не двадцать стадий, а в продолже
ние семидневного путешествия. Однажды, увидев, как 
ученик несёт мешок со смоквами на своих плечах, старец 
огорчился и сказал, что эти смоквы не будут употребляе
мы им в пищу, потому что несправедливо, чтобы Астерий 
переносил такой труд, а он наслаждался бы им потом. 
Когда же Астерий поклялся, что не сложит тяжести со 
своих плеч, пока старец не согласится принять прине
сённую ношу, то старец сказал: "Сделаю, как велишь, 
только прежде сложи поскорее с плеч тяжесть". 

11. Здесь старец подражал первому из Апостолов, ко
торый, когда Господь хотел умыть его ноги, сначала отка
зался, торжественно утверждая, что этого не будет 
(Ин.13,8-9), но услышав, что он не будет иметь части с 
Господом, если не позволит умыть себе ноги, не только 
это допустил, но и попросил умыть, вместе с ногами, и 
руки и главу. Подобным же образом и славный Иоанн 
Креститель, когда Спаситель требовал, чтобы он крестил 
Его, сначала исповедовал своё рабство и в ищущем кре
щения указал Господа, а потом исполнил приказание 
(Мф.3,13-16) — не по дерзости, но из покорности Спаси
телю. Так и этот святой муж тяготился принять пищу, 
добытую трудом другого

44
, но когда увидел горячее усер

дие оказавшего ему услугу, то предпочел эту услугу своей 
собственной воле. 

12. Иные из недоверчивых, которые умеют только 
порицать доброе, может быть, скажут, что этот рассказ не 
заслуживает упоминания. Я же к другим чудесам присо
вокупил и это с целью не только показать уважение к 
Иу лиану со стороны мужей известных, но также привет
ливость и мягкость его нрава, считая полезным указать и 
на них. Он обладал столь высокой добродетелью, что не 
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считал себя достойным даже малейшей почести и отвер
гал её, как нисколько не заслуженную им, но иногда всё 
же принимал её, чтобы это пошло на пользу его почитате
лям. 

13. Именно убегая от почестей (ибо сделавшись всем 
известным, он молвою о себе привлёк к себе многих рев
нителей добродетели), Иулиан с немногими близкими уче
никами отправился к горе Синайской, не проходя ни че
рез города, ни через деревни, но совершая путь по непро
ходимой пустыне. На плечах братия несли необходимую 
пищу, т.е. хлеб и соль, а также деревянную чашу и привя
занную к верёвке губку — она нужна была для того, что
бы, если где вода находилась глубоко в колодцах, опус
кать эту губку и, вынув, выжимать из неё воду в чашу и 
пить. Путешествуя таким образом много дней, они при
шли к вожделенной горе и, помолившись Господу, пребы
вали там долгое время, считая для себя величайшим на
слаждением пустынное место и покой души

45
. Построив 

на этой горе, на которой Моисей, глава пророков, удосто
ился видеть (насколько это было ему возможно) Господа, 
церковь с алтарём, сохранившуюся и до сего времени

46
, 

Иулиан возвратился в свой монастырь. 
14. Когда Иулиан узнал об угрозах соименного ему 

нечестивого царя (так как Юлиан перед походом против 
персов грозил совершенно истребить христиан, и его еди
номышленники нетерпеливо ожидали его проклятого воз
вращения, после которого должна была совершиться уг
роза), то дал Богу обет посвятить молитве десять дней и 
ночей: во время же молитвы услышал он голос, глагола-
щий, что нечистый и мерзкий поросёнок погиб

47
. Еще срок 

обета не кончился, а он уже прекратил моление и молитву 
ходатайственную заменил псалмопением, воссылая благо
дарственное пение Господу — Спасителю людей своих, а 
для чуждых Ему — терпеливому и всемогущему Против
нику. Ибо Господь явил весьма великое долготерпение к 
нечестивцу; когда же это долготерпение довело злодея до 
крайнего безумия, то Господь благовременно наказал его. 
Окончив молитву и возвратившись к братии, Иулиан был 
весел и спокоен, и это спокойствие души делало лицо его 
веселым. Когда же братия удивились такой перемене его 
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лица (будучи всегда печален в последние дни, он теперь 
внезапно стал веселым) и начали спрашивать о причине 
сё, то он сказал: "Мужи мои, настоящее время есть время 
веселия и радости; по слову Исайи, преста б о нечести
вый (Ис.24,9), и дерзкие получили достойное наказание; 
восставший против Господа, Творца и Спасителя, был по
ражен послушной десницей. Поэтому-то я и радуюсь, видя, 
что воюемые им церкви торжествуют, а отступник не по
лучил никакой помощи от демонов, которых чтил"

48
. Та

кое откровение имел Иулиан о гибели нечестивца. 
15. Когда император Валент, наследовавший престол 

Римской империи после Юлиана, уклонился от истины 
евангельских догматов и увлёкся заблуждением Ария, тог
да воздвигнуто было величайшее гонение на Церковь

49
. 

Кормчий церквей отовсюду были изгоняемы, а на их мес
та назначали морских разбойников и злодеев. И дабы не 
рассказывать в настоящее время обо всей этой печальной 
истории, я всё прочее опущу, а упомяну только об одном 
событии, которое ясно показало благодать Божия Духа, 
обитавшую в старце Иулиане. Из Антиохийской церкви 
был изгнан великий Мелетий, поставленный Господом 
всяческих пасти её

50
 ; из храмов же Божиих изгнались все 

клирики с единомысленным народом, чтившие единое су
щество Божественной Т]рсицы. Изгнанные, одни удаля
лись в расселины гор и там имели свои священные собра
ния; другие же избрали местом молитвы крутой берег реки, 
бывший иногда местом для воинских упражнений и нахо
дящийся перед северными воротами города, потому что 
враги не позволяли людям благочестивым сходиться в 
одном месте. 

16. Питомцы лжи пронесли и распространили в этом 
городе молву, будто и Иулиан, тот самый старец, придер
живается догматов, проповедуемых ими

51
. Православных 

особенно беспокоило то, как бы молва, обманув людей 
самых неопытных и простых, не завлекла их в сети ерети
ков. Но благочестивые и блаженные мужи Флавиан и Ди
одор

52
 , удостоенные рукоположения и управляющие пра

вославным народомi а также Афраат, жизнь которого, при 
помощи Божией, я впоследствии изложу, убеждали того 
самого Акакия, о котором мы уже рассказывали, взять к 
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себе в спутники знаменитого Астерия — своего учителя и 
ученика святого старца — и идти к общему светилу Цер
кви, к столпу Евангельского учения, чтобы просить его 
оставить свою подвижническую школу и прийти на по
мощь к тысячам православных, погибающих от обольще
ния, и росою своего пришествия потушить арианское пла
мя. Божественный Акакий отправился в путь, взяв с со
бой, как ему было заповедано, великого Астерия. Придя 
к величайшему светилу Церкви и поприветствовав его, он 
изрёк: "Скажи мне, отче, для чего ты с таким удовольст
вием принимаешь на себя этот труд?" И когда тот отве
тил: "Служение Богу для меня ценнее и тела, и души, и 
жизни, и всего необходимого в жизни, а поэтому я стара
юсь, по возможности, чистосердечно служить Господу и 
беспрестанно угождать Ему во всём", то Акакий сказал: 
"Я покажу тебе способ послужить Богу более, нежели 
сколько ты служишь теперь. И говорю это, руководству
ясь не только собственным рассуждением, но и наставле
нием Самого Слова Божия. Ибо Господь, спросивший 
некогда Петра, любит ли он Его больше других, и узнав, 
о чем знал прежде ответа Петра: Ты знаешь, что я люб
лю Тебя, показал ему, каким подвигом он угодит Ему 
больше: Если любишь Меня, паси овец Моих (Ин.21,15-
17). Так же, отче, нужно поступить и тебе: стаду угрожа
ет опасность погибнуть от волков, а овец сих крепко лю
бит Возлюбленный тобою; любящим же свойственно де
лать приятное любимым. Иначе немалая опасность и вред 
угрожают твоим великим и многим подвигам, если ты рав
нодушно будешь смотреть, как истина нагло угнетается, а 
поклонники её обольщаются; приманкой же к обольще
нию их служит само имя твоё, ибо предводители бого
хульства Ариева бесстыдно разглашают, будто ты причас-
тен их нечестивому учению". 

17. Услышав это, старец на время попрощался с без
молвием и, не оробев перед непривычной городской суто
локой, отправился в Антиохию. После двух или трёх дней 
путешествия по пустыне он к ночи достиг некоего селе
ния. Здесь одна богатая женщина, узнав о прибытии свя
щенного хора

53
, пришла получить благословение у старца 

и, пав к ногам его, просила остановиться для отдохнове-
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иия в её доме. Старец согласился, несмотря на то, что 
более сорока лет воздерживался от подобного рода зре
лищ

54
. В то время, когда эта дивная жена прислуживала 

святым мужам, семилетний сын её, единственный у мате
ри, подобной по гостеприимству Сарре

55
, вечером в тем

ноте упал в колодезь. По этому случаю, конечно, произо
шла тревога, но мать, узнав о несчастии, просила всех 
быть спокойными и, положив крышку на колодезь, про
должала служить святым мужам. Когда стол для них уже 
был накрыт, то божественный старец повелел её позвать 
сына, чтобы благословить его. Дивная жена сказала, что 
он болен, но старец настоятельно требовал привести его. 
Матери пришлось рассказать о несчастии. Старец тотчас 
же оставил трапезу, поспешил к колодезю, велел снять с 
него крышку и принести огня; посветив, он увидел, что 
дитя сидит на поверхности воды и по-детски плещется 
рукой: игрушкой и забавой было для него то, что все соч
ли его погибелью! Привязав одного человека к верёвке и 
опустив его в колодезь, вытащили дитя. Мальчик сразу 
же пал к ногам старца, говоря, что он видел, будто он 
носил его по воде и не позволял ему утонуть. Вот какое 
вознаграждение получила дивная жена от блаженного стар
ца за своё гостеприимство! 

18. Однако обойдём молчанием многое другое, слу
чившееся во время этого путешествия. Когда путники при
шли в Антиохию, то отовсюду стал стекаться к ним на
род, желая видеть человека Божия, и каждый надеялся 
получить от него уврачевание своей болезни

56
. Он же уда

лился в те самые пещеры у подножия горы, где, как гово
рят, обитал и укрывался святой Апостол Павел. Но дабы 
все знали, что и он человек, вскоре случилась с ним силь
нейшая горячка. Великий Акакий, видя множество стек
шегося народа и скорбя о жестокой болезни старца, поду
мал, что собравшиеся люди смутятся, если узнают о бо
лезни мужа, от которого сами надеялись получить исцеле
ние своих болезней. Но старец сказал ему: "Не смущайся. 
Если здоровье моё необходимо, Бог тотчас же дарует его". 
Немедленно после этих слов обратившись к молитве и, по 
обычаю, преклонив колена и голову к земле, он попросил 
Господа возвратить ему здоровье, если оно может прине-
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сти какую-либо пользу собравшимся к нему. Еще не кон
чил он молитвы, как внезапно выступивший пот угасил 
пламя горячки. 

19. Исцелив здесь многих от различных болезней, он 
пошел на собрание православных. Когда старец проходил 
под вратами царских палат, то один нищий, которому от
казали ноги и он ползал по земле на ягодицах, протянул 
руку и, прикоснувшись к его плащу, верою освободился 
от болезни: вспрыгнув, он побежал, как до болезни, слов
но хромой, исцеленный Апостолами Петром и Иоанном 
(Деян.3,1-16). После этого всё население города стеклось, 
и место военных упражнений

57
 до отказа наполнилось со

бравшимся народом. Клеветники и изобретатели лжи были 
посрамлены, а питомцы благочестия — обрадованы и ус
покоены. 

20. Имевшие нужду в духовном врачевании унесли 
отсюда в дома свои свет благочестия. Некоторый же муж, 
занимавший важную должность и управлявщий всем дио
цезом Востока

58
, прислал слугу просить старца прийти к 

нему и исцелить его от болезни. Иулиан немедленно при
шел к нему и, помолившись Владыке всяческих, словом 
освободил от страданий и повелел ему принести благода
рение Господу. 

21. Совершив здесь так много чудес, Иулиан решил, 
наконец, возвратиться в свою подвижническую келлию. 
Проходя через Кир — город, отстоящий от Антиохии на 
два дня пути, — он посетил могилу победоносца-мучени
ка Дионисия

59
. Тамошние предстоятели благочестия, со

бравшись к нему, просили оказать им помощь, ожидая 
явной погибели. Она исходила, по их словам, от некоего 
Астерия, воспитанного в софистическом лжемудрии, ко
торый, переметнувшись в церковь еретическую и удосто
ившись там сана епископского, умело защищает ложь и 
употребляет своё нечестивое искусство против истины

60
. 

"И мы опасаемся, — говорили они, — чтобы он, прикры
вая ложь красноречием, как приманкой, и расставляя спле
тение силлогизмов, словно сети, не обольстил многих из 
людей простых: ведь для этого он и поставлен во еписко
па противниками". Старец ответил им: "Мужайтесь и по
молитесь вместе со мной Богу, присоединив к молитве 
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пост и подвиги". Когда они таким образом молились Богу, 
то в один день перед наступлением великого праздника, в 
который защитник лжи и враг истины намеревался дер
жать речь перед верующим народом, он поражен был свы
ше и, поболев только один день, был вычеркнут из списка 
живых, услышав, как и должно было, глас: "Безумный! 
В сию ночь душу твою возьмут у тебя (Лк. 12,20), а 
уготованные злые сети и тенета тебе будут, а не другому". 

22. Подобное случилось и с Валаамом, который был 
призван против народа Божия. Валаам, замышлявший 
некое нечестие против этого народа, сам был наказан, 
будучи поражен рукой израильтянина (Чис.31,8.16). Так 
и Астерий, только он замыслил нечестивое против народа 
Божия, то сразу же был лишен жизни через этот народ 
Божий. Такое-то спасение получил город Кир благодаря 
молитвам Иулиана! 

Мне же то, о чем я повествовал, передал божествен
ный предстоятель верийской церкви — великий Акакий, 
который хорошо знал всё, относящееся к Иу лиану

61
. Итак, 

покинув Кир и соединившись со своими собратиями, Иу
лиан провёл среди них немалое время и с радостью пере
шел в жизнь нестареющую и беспечальную, приобретя в 
смертном теле бесстрастие и стяжав упование на бессмер
тие тела

62
. Окончив на этом повествование о нём, я при

ступаю к другому, моля святых, о которых повествую, 
чтобы они своим предстательством низвели на меня вы
шнее благоволение. 

III. МАРКИАН
63 

1. Как нам достойно восхвалить знаменитейшего 
Маркиана? Сравнить ли его с Илией и Иоанном, которые 
скитались в милотях и козьих кожах, терпя недо
статки, скорби, озлобления; те, которых весь мир 
не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли (Евр. 11,37-38)? Он сначала 
имел своим отечеством Кир, о котором я упоминал преж
де, потом — пустыню, а ныне, оставив то и другое, имеет 
отечеством своим небо. Первый его родил, вторая воспи
тала, а третье приняло его увенчанным. 
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2. Презрев знатность происхождения (он происходил 
от благородных родителей) и блеск дворца, в котором про
цветал

64
 , получив от Творца природы великое и красивое 

тело и имея душу, украшенную светлым умом, всю лю
бовь он перенёс на Бога, возжелав одного только Божест
венного. Простившись со всем прежним, он избрал самое 
сердце пустыни и, устроив малую и даже несоразмерную 
со своим телом хижину, обнеся её небольшой оградой, 
заключился в ней навсегда и, прервав всякое общение с 
людьми, беседовал с Владыкой всяческих и внимал Его 
сладчайшему гласу. Ибо, читая Божий глаголы, думал, 
что слышит он самый Божественный Глас, а молясь и при
нося прошения Владыке, полагал, что беседует с Ним. И 
наслаждаясь этой духовной пищей постоянно, он не знал 
насыщения: внимал он Духу Божию, поющему чрез вели
кого Давида: кто поучится в законе Господнем день и 
нощь, будет яко древо насажденное при исходищах 
вод, еже плод свой даст во время свое; и лист его не 
отпадет (Пс. 1,2-3). Желая этих плодов, он с любовью 
принял на себя труд и молитву сменял псалмопением, псал
мопение — молитвою, а ту и другое — чтением Глаголов 
Божиих

65
. 

3. Пищей его был один хлеб, и притом вкушал он его 
в определённой мере; мера же была такова, что она не 
могла удовлетворить потребности дитяти, недавно отня
того от сосцев матери. Рассказывают, что он фунт хлеба, 
разделив на четыре части, назначал себе на четыре дня, и 
каждый день были еще остатки. У него было в обычае 
есть однажды в день вечером, и никогда не есть досыта, 
но всегда алкать, всегда жаждать, а телу доставлять толь
ко необходимое для жизни

66
. Тот, говорил он, кто посде 

многих дней поста принимает пищу, во дни поста слабее 
совершает Божественные службы; а кто в тот день, в ко
торый позволено принимать пищу, употребляет более обык
новенного, тот отягощает чрево; отягощенное же чрево 
делает душу ленивой для бдения. Поэтому лучше, гово
рил он, принимать пищу каждый день, но только никогда 
не до сытости

67
. Постом для себя он считал постоянный 

голод. Такие правила этот человек Божий полагал для 
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себя, и, имея большой рост и будучи сам по себе виднее и 
красивее всех, довольствовался такой малой мерой пищи! 

4. Некоторое время спустя он принял к себе двух 
сподвижников — Евсевия, который сделался наследни
ком его священной хижины, и Агапита, который переса
дил семена его правил в Апамею. Здесь есть селение, на
зываемое Никертами, очень большое и многолюдное; в 
нём Агапит устроил два весьма обширных училища любо
мудрия, одно из которых названо его именем, а другое — 
именем дивного Симеона, который пятьдесят лет блистал 
своим любомудрием. В них и до сего дня живёт более 
четырёх сот мужей — подвижников добродетели, побор
ников благочестия, взыскующих Небо своими трудами. 
Законоположниками этого общества святых были Агапит 
и Симеон, принявшие правила от великого Маркиана

68
. 

От этих училищ рассади л ось множество других, руково
дившихся теми же правилами, подвижнических приста
нищ, которые нелегко и перечислить. Насадителем же их 
всех был благочестивый Маркиан. Ибо кто преподнёс пре
красные семена, тому по справедливости вменяются в за
слугу и добрые всходы

69
. 

5. Сначала Маркиан жил один, как я сказал, в своей 
добровольно избранной тюрьме; да и после, когда принял 
еще двух сподвижников, он не обитал вместе с ними; по
тому что хижина, будучи чрезвычайно маленькой, явля
лась недостаточной даже для него одного и доставляла 
ему много неудобств, стоял ли он или лежал. Стоя, он не 
мог в ней выпрямиться, так как крыша давила ему на 
голову и на шею, а лежа, он не мог вытянуть ног, по
скольку хижина была короче его тела. Поэтому Маркиан 
позволил двум сподвижникам построить для себя другую 
хижину и самим по себе воспевать гимны, молиться и чи
тать Божественные глаголы. Когда же обрелось еще боль
шее количество благочестивых мужей, пожелавших стать 
причастниками этой духовной пользе, Маркиан посовето
вал им возвести вдали еще одно прибежище, повелев жить 
в нём всем желающим. Руководил ими Евсевий, который 
принёс сюда учение великого Маркиана. А божественный 
Агапит, получив должное воспитание и обучение, научив
шись доброму подвижничеству, удалился, как я сказал, 
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чтобы рассеять семена, полученные им от богочестивой 
души своего наставника. Он стал столь знаменитым и 
славным, что удостоился первосвященнической кафедры 
— ему поручено было пастырское попечение и забота о 
своём отечестве

70
. 

6. Дивный же Евсевий, управляя собравшимся ста
дом Христовым, принял на себя заботу об учителе; и он 
один получил право навещать иногда Маркиана и спра
шивать его, не желает ли он чего-либо. И вот, однажды 
ночью восхотев посмотреть, что делает Маркиан, он осме
лился приблизиться к окну, которое было очень малень
ким, и, наклонившись, увидел свет — свет не от светиль
ника и не рукотворный, но дарованный Богом, от горней 
благодати, сияющий над главой учителя и позволяющий 
ему различать буквы Божиих глаголов

71
. Ибо в руках 

Маркиан держал Библию и искал в ней нетленного сокро
вища Божественной воли. Увидев это, дивный Евсевий 
был объят страхом и преисполнился трепета, ибо познал 
он благодать, изливающуюся на своего учителя, и понял 
благоволение Божие к рабам верным. 

7. В другой раз, когда великий Маркиан молился в 
преддверии своей хижины, дракон, заползши на стену, 
обращенную к востоку, повис сверху и, раскрыв пасть, 
со страшным взором грозил Маркиану жуткой бедой. 
Евсевий, стоя вдали, ужаснулся этого страшного зрели
ща и, думая, что наставник не видит этого, стал давать 
ему знаки, крича и умоляя его бежать. Маркиан же с 
негодованием повелел ученику оставить робость (ибо и 
она — пагубная страсть), изобразил перстом крестное 
знамение и дунул устами, обозначив тем самым древнюю 
вражду

72
. И змей духом уст, словно неким огнём, объя

тый и сожженный, распался на многие части, подобно 
сожженной трости. 

8. Посмотри, как Маркиан подражает Господу по
добно благоразумному слуге Его! Ибо и Господь некогда, 
когда море угрожало опасностью судну учеников, видя их 
борющимися с опасностью, усмирил ярость моря лишь 
после того, как упрёком утишил неверие учеников 
(Мк.4,35-41; Лк.8,22-25). Подражая этому, дивный муж 
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сей также сначала рассеял робость ученика, а потом уже 
зверя предал смерти. 

9. Таковы мудрость, чудотворения и дерзновение пе
ред Богом великого Маркиана! Но, удостоенный столь ве
ликой благодати и обладая великой силой творить чудеса, 
он старался скрыть эту силу, опасаясь козней похитителя 
добродетели, который, внушая страсть хвастовства, стре
мится ограбить трудом собранные плоды. Поэтому, скры
вая данную ему благодать, Маркиан неохотно творил чу
деса, ибо тогда свет добродетели его обнаруживался и про
являл сокрытую в нём силу. Например, однажды случи
лось вот что. Один муж благородного происхождения, 
родом из Верии Сирийской, много раз стоявший во главе 
войска, имел дочь, которая долгое время неистовствовала 
и бесновалась, мучимая лукавым духом. Будучи прежде 
знакомым с великим Маркианом, он пришел в пустыню, 
надеясь, что подвижник, ради прежней дружбы, примет 
участие в нём и помолится Богу о его беде. Но, обманув
шись в своей надежде, ибо он не сумел встретиться со 
служителем Божиим, он попросил одного старца, кото
рый в то время прислуживал человеку Божию, принять 
сосуд, наполненный елеем, и поставить его у дверей доми
ка Маркиана. Старец много раз отказывался, однако пос
ле многократных уговоров уступил просьбе. Великий 
Маркиан же, чувствуя шорох, спросил: кто там и по ка
кой нужде пришел? Прислужник, скрыв истинную при
чину, сказал, что это он пришел узнать, нет ли каких 
повелений у Маркиана. Сообщив это, он был отослан от 
келлии. На утренней заре отец девицы попросил возвра
тить ему сосуд; старец испугался, однако пошел, насколь
ко возможно тихо и, протянув руку, взял сосуд и попы
тался незаметно удалиться. Маркиан опять спросил, чего 
хочет пришедший? И когда прислужник назвал ту же са
мую причину, которую объявил вечером, то человек Бо
жий рассердился (потому что приход старца был сверх 
обыкновения) и приказал говорить правду. Старец испу
гался, смутился и, не в силах скрыть что-либо от испол
ненного Божественной благодати, сказал, кто именно при
ходил, объяснил трагедию болезни и показал сосуд. Мар
киан сделал вид, что рассердился, по обыкновению не 
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желая показывать свою добродетель; и пригрозив, что если 
в другой раз прислужник решится на подобное, то будет 
лишен его общества и удалён от служения (а эта потеря 
была весьма велика для тех, кто понимал духовную поль
зу), приказал отдать сосуд тому, кто принёс его, и ото
слал прислужника. Лишь только Маркиан повелел это 
сделать, бес, находившийся от него на расстоянии четырёх 
дней пути, возопил и был изгнан из девицы, засвидетель
ствовав силу святого мужа. Так Маркиан, словно судья, 
вынес свой приговор бесу, бывшему в Верии, и наказал 
его как бы через неких палачей: душегубца этого изгнал, 
а девицу соделал чистой и освободил от его власти

73
. Отец 

девицы полностью в этом удостоверился. Когда «он воз
вращался и был от своего города в нескольких стадиях, 
его встретил один из рабов, посланных госпожою навстре
чу. Увидев господина, он принёс ему весть о случившемся 
чуде, говоря, что оно произошло четыре дня тому назад. 
Посчитав дни и точно определив время, господин узнал, 
что это свершилось в тот самый момент, когда старец вы
нес сосуд. 

10. И мне приходит на ум мысль, что мог бы сделать 
сей великий муж, если бы захотел чудодействовать. Ибо 
даже и стараясь скрыть благодать, которую получил, он 
явил такое сияние, то какое бы чудо он сотворил, если бы 
возжелал? И духовную мудрость

74
 свою Маркиан точно 

таким же образом далеко не всем показывал, даже и тог
да, когда после праздника спасительных страданий и Вос
кресения Господня, он позволял входить к нему всем же
лающим. 

11. В это время, действительно, все старались его уви
деть. Однажды, собравшись вместе, пришли к нему пер
вые из архиереев, знаменитые своими добродетелями: Фла-
виан, великий пастырь Антиохийской церкви, благочести
вый Акакий, о котором я упоминал прежде, Евсевий, епи
скоп Халкидонский, и Исидор, которому тогда было вве
рено управление церковью Кйрекой. С ними пришел и 
Феод от — предстоятель Иерощшьский, сияющий аскети
ческой жизнью и кротостью. Пришли также некоторые из 
людей знаменитых и важных, ревновавших о вере. Когда 
все они сидели в молчании, ожидая священного гласа 
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Маркиана, еам он также долго сидел молча, не отверзая 
уст, но имея отверстым слух; в это время некто, любимый 
им за попечение о своей душе и сияющий другими досто
инствами, сказал: "Отче, все сии блаженные отцы жаж
дут твоего наставления и ожидают сладостного твоего сло
ва; доставь же всем присутствующим пользу и не заграж
дай источника благодеяний". Маркиан же, тяжело вздох
нув, изрёк: "Господь всяческих каждый день глаголит чрез 
творение своё, беседует и чрез Божественные Писания, 
внушает должное, показывает полезное, устрашает угро
зами, ободряет обещаниями — а мы не получаем никакой 
пользы. Каким же образом принесёт пользу словом своим 
Маркиан, который вместе с другими пренебрегает такими 
благодеяниями и не хочет извлечь из них никакого пло
да?" Эта речь Маркиана побудила отцев высказать много 
возвышенных размышлений, передать которые в своём 
повествовании я счел излишним. Встав и помолившись, 
они хотели рукоположить его во иерея, но не решались 
возложить на него руки. Все предлагали сделать это друг 
другу, но, тем не менее, каждый отказывался, и они затем 
удалились. 

12. Я хочу прибавить к этому другой рассказ, свиде
тельствующий о божественном разумении Маркиана. Не
кто Авит первый устроил в другой пустыне подвижничес
кую хижину. Эта пустыня была севернее той, в которой 
обитал Маркиан, и даже уклонялась несколько на восток, 
откуда дует северо-восточный ветер. Авит, муж любомуд-
рый и воспитанный суровой жизнью, по возрасту и по 
подвигам был старше Маркиана, но, узнав о прославляе
мой повсюду добродетели его, счел свидание с ним полез
нее продолжительного безмолвия и поспешил увидеть то, 
что он желал. Великий Маркиан, проведав о его приходе, 
открыл дверь, принял его и повелел дивному Евсевию сва
рить, если есть, бобов и репы. Когда они насладились 
взаимной беседой и узнали добродетели друг друга, то в 
девятый час вместе совершили молитвословие, после чего 
Евсевий вошел к ним, неся кушанье и хлеб. Великий Мар
киан сказал благочестивому Авиту: "Поди сюда, возлюб-
леннейшии мой, и вкусим вместе от этой трапезы". Тот же 
ответил: "Не помню, чтобы я когда-нибудь принимал пищу 
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прежде вечера; бывает, что я по два и три дня подряд 
провожу без пищи". На эти слова великий Маркиан отве
тил: "Ради меня измени ныне своё обыкновение, потому 
что я, имея болезненное тело, не могу дожидаться вече
ра". Когда и это не убедило чудного Авита, то, говорят, 
он вздохнул и сказал: "Я очень беспокоюсь и мучаюсь 
тем, что ты предпринял такие усилия, чтобы увидеть че
ловека трудолюбивого и любомудрого

75
, но обманулся в 

надеждах и увидел обжору и человека невоздержного". 
Но когда чудный Авит опечалился такими словами и ска
зал, что для него приятнее было бы съесть мясо, чем ус
лышать подобное, тогда великий Маркиан изрёк: "И мы, 
любезный, проводим жизнь подобно тебе, держимся того 
же порядка подвижничества, предпочитаем труды покою, 
пост ценим выше пищи и принимаем её обыкновенно при 
наступлении ночи; но мы знаем, что дело любви дороже 
поста

76
. Первая есть дело Божественного законоположе

ния, последний же — нашего произволения. Но Божест
венные законы должно уважать гораздо более трудов, 
предпринимаемых нами по собственной воле". Ведя по
добные беседы, приняв немного пищи и восхвалив Бога, 
они прожили вместе три дня и разлучились, отныне со
зерцая друг друга только духом. 

13. Так кто же не подивится мудрости этого мужа? 
Управляемый ею, он знал и время поста, и время брато
любия, и различие отдельных добродетелей: какая из них 
должна уступать другой и какую по временам следует пред
почитать другой. 

14. Я знаю и еще одно повествование, показывающее 
его совершенство в вещах божественных. Пришла к нему 
из отечества сестра его со своим сыном, который был уже 
мужем зрелым и одним из первенствующих в городе Кире, 
и принесла ему в изобилии всё необходимое для жизни. 
Сестру он не допустил увидеться с собой

77
, племянника 

же принял, потому что то было время, определённое у 
него для встреч. Когда же они попросили его принять то, 
что было принесено, он спросил: "Мимо скольких монас
тырей вы прошли и какому из них сколько уделили?" На 
ответ же племянника, что они нигде ничего не дали, он 
сказал: "Отойдите с тем, что принесли. Мы ни в чем этом 
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ne нуждаемся, a если бы даже и нуждались, то не приня
ли бы, потому что вы захотели облагодетельствовать нас, 
движимые чувством естественного родства, а не ради слу
жения Богу. Если бы вы уважали не одно только кровное 
родство, то не одним нам сделали приношение". И сказав 
это, он отослал племянника с сестрой, повелев, чтобы даже 
самая малая толика из их приношений не была принята. 

15. Живя таким образом как бы вне пределов естест
ва, Маркиан уже здесь переселился в жизнь небесную. 
Кто представит более яснейшее доказательство того, что 
он был достоин Бога, согласно Гласу Самого Бога? Ибо 
Господь сказал: кто не оставит отца и матери, бра-
тьеё и сестер, жены и детей, не достоин Меня 
(Мф. 10,37). Если же не оставляющий их недостоин Гос
пода, то очевидно, что Маркиан, всё оставивший, и при
том исполнивший эту заповедь с совершеннейшей точ
ностью, был вполне достоин Бога. 

16. Сверх того я удивляюсь его строгости в Божест
венных догматах. Он возгнушалея безумия Ария, усилив
шегося в то время под покровительством царя

78
. Равным 

образом презрел он и сумасбродство Аполлинария
79

. Му
жественно боролся и с единомышленниками Савеллия, сли
вающими три Божественные Ипостаси в одну

80
. Совер

шенно отвращался он и так называемых евхитов, которые 
под видом монашества страдали манихейством

81
. 

17. Он имел столь горячую ревность о догматах цер
ковных, что вступил в справедливый спор с одним досто
уважаемым и дивным мужем. В той же пустыне жил не
кий старец Авраамий, у которого были белые волосы и 
еще более светлый разум; он сиял всякой добродетелью и 
постоянно проливал слезы сокрушения

82
. По своей дет

ской простоте он первоначально придерживался давнего 
обычая празднования Пасхи: оставаясь, видимо, в неведе
нии относительно того, что определено правилом отцами 
в Никее, он продолжал древний обычай своей страны

83
. В 

то время и многие другие страдали таким же неведением. 
Великий Маркиан много раз многими убеждениями пы
тался привести старца Авраамия (так называли его мест
ные жители) в согласие с Церковью. Однако, увидев его 
непреклонность, он открыто порвал с ним общение. Спус-
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тя некоторое время благочестивый Авраамий, пренебре
гая бесчестием и дорожа согласием в совершении Празд
ника, отказался от прежнего обычая и искренно воспел: 
Блажени непорочный в путь, ходящие в законе Гос
подни (Пс.118,1)

84
. И это было плодом вразумления ве

ликого Маркиана. 
18. Многие люди повсюду устроили для Маркиана 

надгробные часовни, как-то: в Кире — его племянник Али-
пий, в Халкидоне — некая Зиновиана, славная своим про
исхождением, отличающаяся добродетелью и весьма бо
гатая; и многие другие сделали то же, стараясь привлечь 
к себе этого победоносного подвижника. Человек же Бо
жий, узнав об этом, призвал дивного Евсевия и обязал его 
клятвой, чтобы он положил его тело в тайном месте и 
чтобы никто, кроме двух ближайших его сообщников, не 
знал, где он похоронен до тех пор, пока не пройдёт значи
тельное число лет

85
. Достоуважаемый Евсевий исполнил 

это завещание. Когда наступила кончина победоносца, и 
лик Ангелов перенёс его святую и блаженную душу в оби
тели небесные, он не прежде объявил о кончине святого, 
как вырыв вместе с названными двумя его любимцами 
могилу, похоронил тело и сровнял поверхность земли. Так 
что и по прошествии пятидесяти и более лет, когда собра
лось бесчисленное множество народа и стало отыскивать 
тело, могила осталась неизвестной. Впоследствии уже, 
когда каждая из вышеназванных часовен приняла одна — 
останки Апостолов, а другая — мучеников, наследники 
хижины Маркиана уже смело, приготовив за два года до 
того каменную гробницу, переложили в неё останки дра
гоценного тела его. Ибо один из трёх учеников, бывших 
при кончине Маркиана и оставшийся еще в живых, ука
зал его могилу. 

19. Ревнитель его добродетели, дивный Евсевий ста
рался изнурять тело своё многими трудами. Нося посто
янно сто двадцать фунтов железа, он наложил на себя 
еще пятьдесят, принадлежавших дивному Агапиту, и к 
этому присоединил еще восемьдесят фунтов, оставшихся 
после великого Маркиана

86
. Местом молитвы и жизни для 

него было одно высохшее озеро, и он проводил такую 
жизнь три года. Я упомянул об этом, с тем чтобы пока-
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зать, каких других мужей, великих своими добродетеля
ми, вырастил Маркиан. 

20. Любомудрие его пошло на пользу и дивному Ва
силию, который спустя много времени возле Селевкови-
ла (это был город в Сирии) устроил иноческую обитель 
и который прославился многими видами добродетели, пре
имущественно своей боголюбезной любовью и божествен
ной добродетелью странно л юбия. Сколь многих делате
лей этот Василий представил Богу, говоря словами Апос
тола, не укоризненных у верно преподающих слово ис
тины (2 Тим. 2,15), трудно и перечислить. 

21. В настоящее время я, чтобы не сделать слишком 
пространным своего повествования, умолчу о других, а 
упомяну только об одном из них. Был некий его ученик, 
по имени Савин, который изнурял тело бесчисленными 
трудами. Он не употреблял ни хлеба, ни других снедей, 
но пищей ему служила только мука, смоченная водой. 
1£ё он смешивал обычно один раз на целый месяц, чтобы 
она, заплесневев, издавала неприятный запах. Таким 
видом пищи он хотел ослабить похотения плоти, а не
приятным запахом уничтожить наслаждение, получаемое 
от еды. Живя сам по себе таким образом, он, если кто 
приходил к нему из знакомых, просто принимал в пищу 
то, что было под рукой. 

22. От Бога же он получил такую благодать, что, 
прослышав про неё, к нему из Антиохии пришла одна 
женщина знатного рода и весьма богатая, и попросила 
его помочь её дочери, мучимой злым духом. Она сказа
ла: "Видела я во сне кого-то, кто повелел мне прийти 
сюда, чтобы молитвами настоятеля обители сей обрести 
спасение моей дочери". Когда же тот, кто передавал от
веты настоятеля, сказал, что он не имеет обыкновения 
разговаривать с женщинами, она со слезами и рыданья
ми стала усиленно умолять и настаивать. Тогда настоя
тель вышел, но женщина, увидев его, сказала, что это — 
не он, и попросила, чтобы ей показали другого, красно
ватого, с сыпью на щеках. С трудом догадались, кого 
она ищет (ибо Савин был третий, а не первый в обите
ли), попросили его и привели к женщине; и как только 
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она узнала лицо Савина, злой дух, возопив, покинул 
девицу. 

23. Таковы были дела учеников великого Маркиана! 
Такие вот растения насадил повсюду сей дивный садов
ник! А я опять, оканчивая и это повествование, молю всех 
о молитвенной помощи мне в моём начинании. 

IV. ЕВСЕВИЙ 

1. В прежних повествованиях мы уже показали, ка
кие плоды — полные и зрелые, приятные для садовника, 
а также любезные и вожделенные для благомыслящих 
людей — принесла Богу бесплодная пустыня. Но дабы 
никто не подумал, что добродетель ограничивается каким-
нибудь одним местом и что одна только пустыня способна 
приводить к такой добродетели, мы в своём рассказе пере
ходим теперь к местам населённым и покажем, что и они 
нисколько не препятствуют стяжанию любомудрия. 

2. Есть высокая гора, лежащая к востоку от Анти
охии и к западу от Верии; верхней своей частью она напо
минает конус, а по высоте своей превышает все окружаю
щие её горы, так что от этой высоты она и получила своё 
название. Ибо окрестные жители обыкновенно называют 
её Корифой

87
. На самой вершине её издревле было святи

лище бесов, очень уважаемое окрестными жителями. На 
южной стороне расстилается изогнутая равнина, окружен
ная с обеих сторон не очень высокими холмами, которые 
проходящим и проезжающим с юга на север затрудняют 
предлежащий им путь. В этой равнине рассеяны малые и 
большие селения, окруженные со всех сторон горами. При 
самой подошве высокой горы есть весьма обширное и 
многолюдное селение, которое местные жители на своём 
наречии именуют Теледой. На одной части вершины той 
же горы есть лесистый холм, не очень крутой, а несколь
ко покатый, обращенный к этому селению и открытый 
южному ветру. Здесь и устроил себе жилище любомудрия 
некто Аммиан — муж, славный многими добродетелями, 
но особенно превосходивший других кротостью. Вот это
му доказательство. Хотя у него было чему научить не толь
ко собственных учеников, но и вдвое больше, однако он 
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часто ходил к великому Евсевию, умоляя его принять учас
тие и быть наставником и учителем в основанной им шко
ле подвижничества. 

3. А Евсевий обитал на расстоянии двадцати пяти ста
дий от него и жил в хижине очень тесной и не имеющей 
окон. Наставил его в такой добродетели Мариан, его дядя, 
верный служитель Божий

88
. Этого достаточно сказать о 

нём, поскольку Господь таким именем почтил и великого 
Моисея. Сей Мариан, вкусив Божественной любви, не 
хотел один наслаждаться благами её, но и многих других 
сделал соучастниками себе; привлёк он к себе также вели
кого Евсевия и его брата — брата не только по рождению, 
но и по образу жизни. Ибо Мариан считал неблагоразум
ным привлекать к добродетели посторонних ему людей, а 
сродников оставлять без внимания. Поместив обоих пле
мянников в тесной хижине, он стал учить их евангельско
му образу жизни. Но случившаяся с братом Евсевия бо
лезнь пресекла для него этот путь, и он, прожив несколь
ко дней после того, как вышел оттуда, окончил жизнь. 

4. Великий же Евсевий пробыл здесь в течение всей 
жизни дяди, ни с кем не разговаривая и не видя света, но 
пребывая постоянно в добровольном заточении. И после 
смерти дяди он был доволен такой жизнью до тех пор, 
пока дивный Аммиан не убедил его долгими уговорами и 
следующими речами: "Скажи мне, мой дорогой, кому, как 
ты думаешь, приятно, что ты избрал такую трудную и 
суровую жизнь?" И когда Евсевий, как должно было, от
ветил, что Богу — Законоположнику и Учителю доброде
тели, то Аммиан сказал: "А поскольку ты любишь Его, я 
покажу тебе путь, шествуя которым ты возгоришься еще 
большею любовью и усерднее будешь служить Тому, Кого 
любишь. Ибо кто всё попечение обращает на самого себя, 
тот, я думаю, не избегнет укоризны в себялюбии

89
. Закон 

Божественный повелевает любить ближнего как самого 
себя. А дело и долг любви — приобщать многих к своему 
богатству. Божественный Павел назвал любовь исполне
нием закона (Рим. 13,10), и далее он говорит, что закон 
в одном слове заключается: люби ближнего твоего, 
как самого себя (Гал.5,14). И Господь во святом Еванге
лии повелел Петру, обещавшемуся любить Его более дру-
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гих, пасти Его овец (Ин. 21 > 15-17), и, укоряя не делав
ших этого, через пророка вопиет: горе пастыри, еда па
сут пастыри самих себе! Не овец ли пасут пастыри? 
(Иез.34,2)

90
. Поэтому Он повелел и великому Илие, про

водящему такую жизнь, обращаться среди нечестивых (3 
ЦарЛ8). И другого Илию, святого Иоанна, жившего в 
пустыне, Он послал на берега Иордана, повелев пропове
довать и крестить там. Итак, поскольку ты горячо лю
бишь сотворившего и спасшего тебя Бога, то приведи к 
этой любви и многих других. Это будет весьма приятно 
Господу всяческих. Он и Иезекииля назвал стражем 
(Иез.3,17) и повелел Себя призывать во свидетели пред 
грешниками. Ионе приказал идти в Ниневию (Иона,1), и 
когда он не захотел, послал против воли". Такими и по
добными словами убедив божественного мужа, Аммиан, с 
его согласия, прокопал вход в добровольную тюрьму Ев
севия, вывел и отвёл его к собратиям и поручил ему попе
чение о них. 

5. И не знаю, чему мне удивляться более — кротос
ти ли одного или послушанию другого? Ибо Аммиан из
бегал власти и хотел лучше быть послушником, чем на
чальствовать, увидев опасность руководительства. А ве
ликий Евсевий, хотя на протяжении долгого времени 
избегал общения с людьми, тем не менее послушался 
убеждений Аммиана. Уловленный сетями любви, он при
нял на себя попечение о стаде Христовом и управлял 
хором подвижников, не нуждаясь дли наставления их в 
обильных речах. Потому что ему было достаточно толь
ко показаться, чтобы и самого ленивого побудить к усерд
ному шествию по пути добродетели. Видевшие его гово
рят, что он постоянно имел лик серьёзный, которого до
вольно было для того, чтобы возбудить страх в смотрев
ших на него

91
. Сам он принимал пищу через три и четы

ре дня, а живущим с ним инокам велел принимать через 
день. Он увещевал их постоянно беседовать с Богом и не 
оставлять никакого времени свободным от этого заня
тия

92
: то совершать общие определённые службы, то, в 

промежуток между ними, поодиночке, под тенью какого-
либо дерева, или на какой-нибудь скале, и вообще всю
ду, где каждый вкушал безмолвие, стоя или лежа на зем-
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ле, молиться Господу и искать спасения. Такцм образом 
он каждую часть тела приучал к добродетели, так чтобы 
они делали только то, что повелевает духовное разуме
ние. 

6. Чтобы сделать это очевидным для всех, упомяну 
об одном из переданных мне рассказов. Однажды он и 
дивный Аммиан сидели на скале; один читал повествова
ние Божественного Евангелия, а другой объяснял смысл 
неясных мест

93
. В это же время некоторые из окрестных 

жителей возделывали землю в близлежащей долине; ве
ликий Евсевий отвлёкся этим зрелищем. Дивный Амми
ан, прочитав из Евангелия одно место, стал спрашивать 
объяснение его. А великий Евсевий попросил повторить 
чтение. На это Аммиан сказал: "Естественно, что ты ниче
го не услышал, потому что наслаждался созерцанием воз
делывающих землю". G тех пор Евсевий установил пра
вило для очей своих: никогда не смотреть ни на это поле, 
пи на красоту небесную, ни на хоровод звёзд, но назначил 
себе очень узкую тропинку (которая, как говорят, была 
шириной в пядь), ведущую к дому молитвы

94
, и вне её 

уже не позволял себе ходить. Говорят, что по этому пра
вилу жил он более сорок лет. А чтобы, после его реше
ния, какая-нибудь необходимость не отвлекла вновь его 
взгляда, он наложил на поясницу железный пояс и надел 
на шею весьма тяжелую цепь, и пояс соединил с ней так
же цепью, чтобы, согнувшись таким образом, он был вы
нужден постоянно смотреть в землю. Столь великому на
казанию он подверг себя за взгляд на тех земледельцев! 

7. Мне об этом рассказывали и многие другие, писав
шие его историю и хорошо знавшие всё, относящееся к 
нему; но то же самое повествование о нём поведал и вели
кий старец Акакий, о котором я упоминал раньше. По 
словам Акакия, однажды увидев согбенного Евсевия, он 
спросил его: какую пользу думает он получить из того, 
что не позволяет себе смотреть ни на небо, ни даже на 
близлежащее поле и не позволяет себе ходить нигде, кро
ме этой узкой тропы? На такой вопрос Евсевий ответил: 
"Эту хитрость употребляю я против козней лукавого беса. 
Чтобы диавол не вёл брань против меня в главном, пыта
ясь похитить целомудрие и справедливость, возбуждая 
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гнев, возжигая похоть, стараясь воспламенить гордость и 
спесь и многое другое замышляя против моей души, я 
пытаюсь направить его на эти незначительные вещи. Ведь 
даже одержав победу здесь, он приобретёт не много при
были, а будучи побеждён, терпит большее посрамление, 
так как не смог одолеть меня и в мелочах. Такую брань я 
считаю безопаснее, потому что вовлеченный в неё терпит 
малый ущерб. Ибо какой вред посмотреть на небо или 
устремить взоры к небу? На это-то я и перенёс брань, 
потому что здесь он не может ни сокрушить, ни погубить 
меня. Не смертоносны те стрелы, которые не имеют же
лезных наконечников". Это, по словам великого Акакия, 
слышал он от самого Евсевия, восхитившись его мудрос
тью и удивившись его воинским мужеством и опытнос
тью. Поэтому он и передал этот рассказ, как удивитель
ный и достопамятный для всех, кто хочет знать о таких 
вещах. 

8. Подобная слава Евсевия, распространившись по
всюду, привлекла к нему всех любителей добродетели. 
Пришли агнцы прекрасного стада божественного ЈИулиа-
на, историю которого мы изложили прежде. Когда сей 
дивный муж, достигнув конца этой жизни, перешел в жизнь 
лучшую, то к великому Евсевию прибыли Иаков Персия
нин и Агриппа — предстоятели того стада, признав, что 
лучше быть под хорошим управлением, чем самим управ
лять. Что касается Иакова, о котором и прежде я уже 
упоминал, поведав немного о его добродетели, то теперь 
самое время представить доказательство его высокого 
любомудрия. Богочестивый Евеевий, отходя от сей жиз
ни, поручил ему начальствовать над своим стадом, но он 
решительно отказался от этой заботы, хотя все желали 
быть под его попечением; поэтому Иаков пришел в другое 
стадо, желая лучше пастись, чем пасти, и, прожив там 
много времени, окончил таким образом земную жизнь свою. 
Итак, то начальствование принял на себя Агриппа, муж, 
украшенный и многими другими добродетелями, но осо
бенно блиставший душевной чистотой, вследствие кото
рой он удостоился созерцать Божественную красоту и, 
пылая огнём любви к ней, непрестанно орошал ланиты 
свои слезами. 
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9. Когда й он, долгое время управляя тем избранным 
Божиим стадом, окончил жизнь, тогда начальствование 
принял божественный Давид, которого и я удостоился ви
деть, — муж истинно, как говорит Апостолt умертвив
ший земные члены (Кол.3,5) свой

95
. Ибо он настолько 

воспринял учение великого Евсевия, что прожил в том. 
убежище сорок пять лет — и всё это время прожил без 
ропота и гнева. Да и когда он был предводителем иноков, 
никто никогда не видел побеждённым его этой страстью, 
хотя, конечно, было чрезвычайно много случаев, вынуж
дающих к тому. Сто пятьдесят мужей пасомы были его 
десницей; из них одни были совершенны в добродетели и 
подражали жизни ангельской, а другие, едва оперившись, 
только еще учились взлетать и порхать над землей. И не
смотря на большое количество еще только постигающих 
Божественные науки и, конечно, в чем-либо погрешаю
щих (ибо нелегко недавно вступившему на сей путь ис
полнять всё в точности), этот Божий муж пребыл неиз
менным, словно он был существом бестелесным и словно 
не было никакого случая* могущего возбудить в нём гнев

96
. 

10. Об этом я узнал не только по слухам, но и по 
собственному опыту. Некогда, пожелав посмотреть на то 
стадо, я отправился туда, имея и других сообщников, лю
бящих жизнь, подобную моей

97
. Прожив у этого боголю-

бивого мужд целую неделю, мы ни разу не видели цереме-
ны в его лице: оно не покрывалось нй радостью, ни угрю
мостью, и взор его был постоянно одинаков т- не суро
вый и не смеющийся, ибо глаза его всегда излучали внут
реннюю гармонию. Уже одно это ясно показывало покой 
его души

98
. Но, быть может, кто-нибудь подумает, что мы 

видели его таким тогда, когда не было никакой причины к 
смятению? Поэтому я считаю необходимым рассказать, 
что произошло при нас. Этот божественный муж сидел с 
нами, беседуя о любомудрии и исследуя верщины Еван
гельской жизни. Во время беседы некто Олимпий, по про
исхождению римлянин, а по образу жизни достойный вся
ческого уважения, почтенный саном священства и зани
мающий второе место в управлении монастырём

99
, при

шел к,нему и стал упрекать этого божественного Давида, 
говоря, что кротость его вредна дли всех\ й называя его,. 
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снисходительность общим злом, а возвышенное любомуд
рие — не кротостью, но безумием. Он же, словно имея 
адамантову душу, выслушал эти слова, не уязвляясь, хотя 
и сказаны они были для того, чтобы его уязвить: не изме
нился в лице и не прервал текущего разговора, но крот
ким голосом и словами, выражающими ясность души> ото
слал того старца, обещая ему исправить то, на что он ука
зал. "А я, — сказал Давид, — беседую, как видишь, с 
пришедшими к нам, считая это своим необходимым дол
гом". 

11. Каким иным образом можно лучше показать кро
тость души? Тот, кому было вверено первенство, терпели
во перенёс такую дерзость со стороны занимающего вто
рое после него место, притом в присутствий посторонних, 
слышавших укоризны, и не выказал никакого возмуще
ния или признаков гнева. Какую же высоту мужества и 
терпения явил он! Ведь и божественный Павел, принимая 
во внимание слабость человеческой природы, соизмеряет 
с ней законоположение, изрекая: гневаясь, не согрешай
те; солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф.4,26)

100
. 

Ибо зная естественные (а не произвольные) движения 
яростного начала души, он не хочет законополагать того, 
что весьма трудно, и даже почти невозможно; но при есте
ственных побуждениях природы и буре гнева он назнача
ет срок в один день, повелевая подавить разумом и как бы 
уздой его обуздать гнев, не ДОЗВОЛЯЙ ему выйти из Поло
женных пределов. А сей Божий муж подвизался свыше 
положенных законов и превысил установленные пределы 
естества, не позволив себе не только до вечера возмущать
ся гневом, но даже слегка смутиться. И всё это — плод 
его совместной жизни с великим Евсевием. 

12. Видел я в том убежище и многих других любите
лей и ревнителей этого любомудрия — как пребывающих 
в расцвете сил, так и весьма престарелых. Ибо и подвиж
ники, прожившие более девяноста лет, не хотели остав
лять своего трудничества, но отличались юношеским усер
дием, повсенощно и вседневно прославляя Бога, совер
шая святые службы, а скудную пищу принимая через два 
дня. Я умалчиваю о других, которые не умолчания, но 
всяких похвал и прославлений достойны, дабы не сделать 
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своего повествования чрезмерно пространным. Но упомя
ну о некоем муже в том Божием месте, по имени Авва, 
который, хотя и произошел от Измаилитского корня

101
, 

однако не удалился от дома Авраамова, но вместе с Исаа
ком соделался участником в отеческом наследстве, или, 
лучше сказать, восхитил самое Царство Небесное

102
. Пер

воначально он изучал образ подвижнической жизни у 
одного старца, отличного наставника в этом деле, — 
имя его было Марозас

103
. Впоследствии и этот Марозас, 

оставив начальство над другими, присоединился к одно
му стаду с Аввой и прожил еще немало времени, после 
блистательных и славных подвигов отойдя из жизни сей. 
Что же касается Аввы, то он прожил здесь тридцать во
семь лет, всегда с тем же горением к трудам, что и в 
начале своей иноческой жизни. Так и до настоящего дня 
он никогда не надевает обуви, во время холода он укры
вается в тени, а во время жары подставляет себя паля
щим лучам солнца, воспринимая огонь их как прохлад
ный ветерок. В пору жары он не позволяет себе вкушать 
воды и не ест то, что обыкновенно употребляют те, кото
рые собираются обходиться без воды (а они обычно упот
ребляют пищу влажную). Воду он считает излишеством, 
а ест очень мало, понемногу подкрепляя силы. Препо
ясав спину тяжелым железом, он редко садится, но боль
шую часть дня и ночи, стоя или преклонив колена, при
носит Владыке служение молитвы, а в возлежании на 
одре совершенно отказывает себе. До сего дня никто ни
когда не видел его лежащим; возглавив xqp подвижни
ков и согласившись быть предстоятелем его, он сам усерд
но нёс весь труд, представляя себя образцом любомуд
рия для всех своих послушников. 

13. Вот каких победоносных,подвижников предста
вил Богу божественный Евсевий, учитель и наставник 
их! Воспитал он и очень много других подобных мужей 
и разослал их в другие иноческие школы как учителей 
благочестия. Поэтому они всю ту священную гору преис
полнили божественными и благоуханными лугами. Ибо 
кроме подвижнического убежища, основанного им сна
чала на востоке, можно видеть побеги этого любомудрия 
и на западе, и на юге, хороводом сияющие как звёзды 
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вокруг луны. Одни из живущих в этих местах прослав
ляют Творца на греческом, другие - на местном языке. 
Но я бы взялся за дело невозможное, если бы решился 
излагать всё, что сделано божественной душой Евсевия. 
Поэтому здесь пора, положив конец повествованию о нём, 
обратиться к другому и опять искать такой же пользы, 
испрашивая благословения у этих великих мужей. 

V. ПУБЛИЙ
104 

1. В то же время жил и некто Публий, достоприме
чательный и своим внешним видом, и душу имевший со
образную с наружностью, или, лучше сказать, еще более 
благолепную, чем тело. Происхождения он был знатно
го

105
 и родился в том городе, где знаменитый Ксеркс, во 

время войны с Грецией желая переправиться с войском 
через реку Евфрат, собрал множество кораблей, соеди
нил их друг с другом и построил таким образом мост, а 
потом назвал это место Зевгма, отчего и произошло та
кое же название города. Публий, родившийся здесь и 
происшедший из знатного рода, избрал одну возвышен
ность, отстоящую от города не более чем на тридцать 
стадий. На ней он построил себе маленькую хижину, 
роздав перед этим всё свое наследство, полученное от 
отца: дом, имение, стада, одежды, сосуды, как серебря
ные, так и медные, и остальное имущество. 

2. Роздав же всё это тем, кому должно было дать по 
Божественному закону, и освободив себя от всякого зем
ного попечения, он принял на себя, вместо всего, одну 
заботу — о служении Тому, Кто призвал его к Себе; эту 
заботу Публий постоянно хранил в душе, ночью и днём 
погруженный в неё, и старался приумножить её. Поэто
му труд его непрестанно возрастал, увеличивался и уси
ливался с каждым днём и был для него столь сладост
ным и приятным, что он никогда не мог насытиться им. 
Никто никогда не видел Публия проводящим в празд
ности хоть самую малую толику дня, но за псалмопени
ем у него следовала молитва, молитву сменяло псалмо
пение, а после этого он обращался к чтению Божествен-
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пых Писаний; затем следовало попечение о приходящих 
посетителях, а потом что-нибудь еще из необходимых дел. 

3. Проводя такую жизнь и являясь примером для 
взыскующих подобного жития, он, как некая сладкого
лосая птица, многих сродных ему по природе привлёк в 
сети спасения. Сначала, однако, он не позволял никому 
жить вместе с собой, а устроив вблизи своей другие не
большие хижинки, каждому из приходящих приказывал 
жить поодиночке. Сам же часто посещал их хижины и 
наблюдал, не скрывает ли кто что-либо сверх необходи
мого. Говорят, что он носил с собой весы и тщательно 
взвешивал ломти хлеба: и если у кого-нибудь находил 
его больше положенной нормы, то негрдовал и называл 
чревоугодниками тех, которые это делали. Он повелевал 
и в пище, и в питии не заботиться о насыщении, но упот
реблять их лишь в таком количестве, которое необходи
мо для поддержания жизни

106
. Если же замечал, что кто-

либо употребляет муку, не смешанную с отрубями, то 
делавших это укорял в том, что они вкушают пищу сиба
ритов. Также он неожиданно ночью подходил к дверям 
келлий иноков, и если находил кого бодрствующим и 
славословящим Бога, то молча удалялся; но если кого 
заставал спящим, то стучал в дверь и укорял нерадиво
го, что тот служит телу больше необходимого. 

4. Видя такие труды Публия, некоторые из его еди
номышленников посоветовали ему устроить для всех одно 
жилище, говоря, что те, которые теперь живут исправ
но, тогда будут жить еще исправнее, и он освободится от 
значительной части своего труда

107
. Мудрейший Публий 

принял этот совет: собрав всех вместе и разрушив малые 
те хижины, он построил одно жилище для всех собрав
шихся к нему. Их он увещевал жить вместе и поощрять 
друг друга в добродетели, чтобы один подражал кротос
ти другого, а тот умерял кротость этого своей ревнос
тью; один представлял собой пример бодрствования, учась 
у других посту. Говорил же он так: "Заимствуя друг от 
друга то, чего у вас нет, мы достигнем большего совер
шенства в добродетели. Как на городских рынках один 
продает хлеб, другой — зелень, третий торгует одеждой, 
четвёртый мастерит обувь, а все, получая друг от друга 
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необходимые вещи, делают жизнь свою более удобной, 
потому что, если кто отдаёт другому одежду, вместо неё 
получает обувь, а покупающий зелень взамен продаёт 
хлеб. Так и нам должно обмениваться взаимно много
ценными видами добродетели"

108
. 

5. Так они, люди, говорившие на одном языке, под
визались, упражнялись и славили Бога на греческом язы
ке. Но и у местных жителей, говоривших на своём наре
чии, пробудилась любовь к подобному образу жизни: не
которые из них пришли к Публию, попросив принять их 
в своё стадо, чтобы внимать его священному учению. Он, 
памятуя о законоположении Господа, которое Тот дал 
Своим святым Апостолам, глаголя: идите, научите все 
народы (Мф.28,19), согласился и, построив другое жи
лище вблизи первого, велел им жить в нём. Кроме того, 
он возвёл священный храм и приказал как грекам, так и 
сирийцам собираться в нём при начале и исходе дня и 
возносить Богу вечернее и утреннее славословие, разде
лившись на две части и совершая песнопение попеременно 
на своём родном языке. 

6. Этот образ жития сохранился там и поныне: ни 
время, изменяющее подобные вещи, не переменило его, 
ни преемники служения Публия не решились отменить 
что-либо из учреждённого им, хотя этих преемников в уп
равлении его монастырём было не двое или трое, а очень 
много. После того как Публий, завершив свой подвиг, 
отошел из жизни сей и перешел в жизнь беспечальную

109
, 

управление над греческой половиной обители принял 
Феотекн, а над сирийской — Афтоний. Оба были оду
шевлёнными памятниками и живыми образами его добро
детели, и как живущим в монастыре, так и посторонним 
посетителям не давали чувствовать потери Публия, являя 
собой точное отпечатление его жития. Но божественный 
Феотекн, прожив немного времени, передал начальство
вание Феодоту; Афтоний же весьма продолжительное вре
мя управлял своим стадом по установленным Публием 
правилам. 

7. Что же касается упомянутого Феодота, то родом 
он был из Армении; придя в монастырь и увидя там стро
гий чин подвижнической жизни, он стал послушником ве-
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.никого Феотекна. Когда же тот скончался, то Феодот, 
как я говорил, принял на себя управление и столь просла
ни лея добродетелями, что своей славой почти помрачил 
предшественников. Сей муж был так объят любовью к 
Ногу и столькими стрелами её был уязвлён, что ночью и 
днём проливал слёзы сокрушения. И такой духовной бла
годатью он был преисполнен, что, когда молился, присут
ствовавшие при этом застывали в молчании, внимая толь
ко его молитвенным призывам и глаголы его считая луч
шим молитвословием для себя. Не находилось никого столь 
колодного, душу которого не тронули бы столь столь уми
лительные моления; они смягчали самых жестких и упря
мых, располагая их к служению Богу. И таким образом 
ежедневно умножая своё духовное богатство и являя со
бой сокровищницу, преисполненную многими благами, он, 
после двадцатипятилетнего управления стадом Христо
вым, преложился к отцам своим, по слову Писания: пре-
питан в старости добрей (Быт.15,15)

110
. Управление 

же стадом он передал Феотекну, племяннику своему по 
крови и брату по образу жизни. 

8, А божественный Афтоний, управлявший своим ста
дом более сорока лет, получил потом архиерейскую ка
федру

111
; но и став епископом, не переменил он ни от

шельнической власяницы, ни хитона, сделанного из ко
зьей шерсти, и пищу употреблял такую же, какую вку
шал прежде своего предетоятельства. Приняв на себя 
новое служение, он не перестал заботиться о своём преж
нем стаде, проводя там много дней: то прекращал меж
ду у собные споры, то утешал обиженных чем-нибудь, а 
иногда и наставлял братию своим божественным увеще
ванием. Кроме того, своими руками он исполнял всячес
кую работу на потребу братий: чинил их прохудившую
ся одежду, очищал чечевицу, мыл зерно и исполнял дру
гие подобные работы. Так, украшенный первосвященни-
ческим достоинством и преуспевший в добродетели, он, 
подобно кораблю, нагруженному всяким добром, достиг 
Божией гавани. 

9. Q Фертекне же и его преемнике Григории можно 
сказать следующее: первый еще в юности преуспел во 
всех видах любомудрия и отошел от жизни сей со сла-
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вой, подобной славе своих предшественников; второй же 
и поныне, будучи в весьма преклонном возрасте, трудит
ся/словно муж в расцвете сил. Он совершенно отказал
ся от виноградных плодов и даже от уксуса и изюма; не 
употребляет он также и молока в любом виде, блюдя 
заповеди великого Публия. А елей, по его правилам, до
пустимо употреблять лишь во время Пятидесятницы; в 
другое же время вкушать его непозволительно. 

10. Рассказанное мною о великом Публий я частично 
узнал, внимая повествованиям о нём, а частично сам, ли-: 
цезрея его учеников — и в учениках познал учителя, а 
Через подвижников — наставника в подвижничестве. Счи
тая великой несправедливостью и неблагонамеренностью 
оставить втуне столь полезные вещи, я и предложил своё 
повествование тем, которые не знали Публия, заботясь и 
о духовной пользе их, и для себя ожидая духовного при
обретения от подобного воспоминания. Ибо ведаю я о сло
вах Господа, глаголащего: всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем 
Моцм (Мф. 10,32), и твёрдо уверен, что если сохраню у 
людей память о таких мужах, то удостоюсь быть помяну
тым ими пред Богом всяческих. 

VI. СИМЕОН ДРЕВНИЙ
112 

1. Если бы кто-нибудь преднамеренно не упомянул 
бы о старце Симеоне и предал бы забвению память о его< 
любомудрии, тот не избежал бы, пожалуй, обвинения в> 
несправедливости и зависти и упрёка в том, что он не; 

хочет восхвалять достойное похвалы и предложить стре
мящимся к пользе духовной пример, достойный любви и 
подражания. Поэтому я, боясь осуждения и желая почтить 
его достойными похвалами, расскажу об образе жизни 
сего великого мужа. t 

Он непрерывно, в продолжение многих лет, прово
дил жизнь пустынную, поселившись в маленькой пещере;> 
не видел ни одной человеческой души, потому что желал; 

быть один, чтобы постоянно беседовать с Богом всячес
ких. 

2. За эти труды он был одарён свыше обильной бла-
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годатью, так что мог повелевать даже самыми сильными и 
свирепыми зверями. И это было известно не только бла
гочестивым людям, но и неверным иудеям. Известность 
среди них стяжал он вследствие такого случая. Некото
рые из них, по какой-то надобности, направились в одну 
крепость, находящуюся за пределами нашего края. В это 
время пошел сильный дождь и поднялась буря. Путеше
ственники, не видя ничего, сбились с дороги и стали блуж
дать по пустыне, не встречая ни селения, ни пещеры, ни 
путника. Блуждая по твёрдой земле, как затерявшиеся 
среди волн, они заметили, словно пристань, пещеру боже
ственного Симеона и, подойдя к ней, увидели человека 
иссохшего и грязного, носящего на плечах короткие лох
мотья из козьей шкуры. Приметив их, Симеон произнёс 
приветствие (ибо был он обходителен) и спросил о причи
не прихода. Когда они рассказали о случившемся с нцмц 
и попросили показать путь, ведущий к крепости, он ска
зал: "Подождите, я сейчас дам вам провожатых, которые 
укажут путь". Они послушались и присели отдохнуть. 
Вдруг подошли к ним два льва, вид которых был совсем 
не свирепый, но смиренный, и которые ласкались к Си
меону, будто к своему господину, и выражали ему пол
ную покорность. Он мановением руки приказал им прово
дить странников и вывести на тот путь, с которого они 
сбились

113
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3. Повествование это никто не должен считать бас
нословным, поскольку о нём свидетельствуют общеизвест
ные враги Истины

114
, — ибо сами облагодетельствован

ные им не перестают прославлять его. Мне же это пове
дал великий Иаков, который сам присутствовал у бла
женного Марона при их рассказе ему об этом чуде. И 
как же не назвать более неверным, чем иудеи, того, кто 
не поверит им, свидетельствующим о чудесных действи
ях христиад? Ибо они, и будучи упрямы, покоряются, 
однако, и уступают лучам Истины; а христиане, назы
вающиеся благомыслящими и сочетавшиеся с верой, не 
верят врагам, свидетельствующим о силе благодати! 

4. Благодаря таким чудесам сей человек Божий стал 
известным и привлёк к себе многих из соседних варва
ров (пустыню эту населяют люди, с гордостью именую-
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щие своим предком Измаила), но любовь к безмолвию 
побудила его оставить пещеру; после долгого пути он 
достиг горы, называемой Аманом, которая в прежние 
времена была местом безумного служения многим идо
лам. Он возделал её многими и различными чудесами и 
насадил на ней благочестие, которое и поныне господствует 
там. 

5. Но пересказать всё, что передают о нём, чрезвы
чайно трудно, а для меня, пожалуй, и невозможно. Упо
мяну только об одном событии и, предложив его, как сви
детельство Апостольского и пророческого дара чудотворе-
ния сего старца, предоставлю самим читателям сделать 
вывод относительно того, какой силой благодати обладал 
он. Было лето, время жатвы, и снопы собирались на гум
но. Некий земледелец, не довольствуясь плодами правед
ных трудов своих и желая плодов чужих, похитил часть 
снопов у соседа, чтобы таким образом приумножить свой 
урожай. Но Божий суд сразу же обличил кражу: ударила 
молния и зажгла гумно похитителя. Несчастный побежал 
к человеку Божию, жившему недалеко от того селения, 
рассказал о своём несчастии, а воровство свое попытался 
скрыть. Однако когда ему было велено говорить правду, 
он признался в краже (несчастье заставило его обвинить 
самого себя). Тогда сей муж Божий приказал ему отвра
тить наказание возмещением за обиду ближнего, говоря: 
"Как скоро ты возвратишь те снопы, исчезнет и этот нис
посланный Богом огонь". И действительно оказалось, что, 
как только он, вернувшись, принёс обиженному похищен
ные колосья, пламя без воды было погашено молитвой и 
предстательством старца Божия. 

6. Это чудо преисполнило страхом не только сосе
дей, но и весь город, то есть Антиохию, вблизи которой 
располагалось то селение, и заставило жителей её часто 
обращаться к старцу: одного с просьбой освободить его от 
одержимости злым духом, другого — о прекращении го
рячки, а третьего — об исцелении от какой-либо другой 
болезни, мучавшей его. И старец щедро источал потоки 
обитающей в нём благодати. 

7. Но опять, из любви к безмолвию, Симеон решился 
удалиться на гору Синай. Узнав об этом, многие из людей 
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добрых и заботящихся о подобном же любомудрии, со
брались и изъявили желание присоединиться к нему в этом 
путешествии. Когда они, совершая путь много дней, до
шли до Содомской пустыни, то увидели вдали, на низмен
ном месте, руки человека, простёртые ввысь. Сначала они 
сочли это за бесовское обольщение, но когда и после усерд
ных молитв своих узрели то же самое, то подошли близко 
к это месту и увидели небольшую пещеру, подобную тем, 
какие обыкновенно вырывают лисицы, устраивающие для 
себя убежище. Но в ней они никого не заметили, потому 
что тот, кто простирал руки, услышав шорох шагов, скрыл
ся внутри пещеры. ^ 

8. Старец, заглядывая туда, очень долго и усердно 
стал просить, чтобы неизвестный вышел и показал, чело
веческое ли он существо или какой-нибудь бес-обольсти
тель, притворяющийся таким образом. "Мы, — говорил 
старец, — проводя подвижническую жизнь и любя без
молвие, блуждаем по этой пустыне и желаем поклониться 
Богу всяческих на горе Синай, на которой Он Сам, явив
шись рабу Своему Моисею, дал скрижали закона. Стре
мимся же мы туда не потому, что считаем, будто Божест
во ограничивается местом

115
 — ибо знаем Его Собствен

ные слова: еда небо и землю не Аз наполняю, рече 
Господь (Иер.23,24) и содержай круг земли, и живу
щий на ней аки пруги (Ис.40,22), — но потому, что для 
пламенеющих любовью дороги не только сами возлюб
ленные, но приятны и те места, где они бывали и беседо
вали". 

9. Когда старец сказал это, человек, скрывающийся в 
глубине пещеры, показался; вид он имел дикий: волосы 
неопрятные, лицо сморщенное, члены тела измождённые; 
одеянием его служило рубище, сшитое из пальмовых лис
тьев. Поприветствовав их и пожелав мира, он спросил, 
кто они, откуда пришли и куда идут? Они, ответив на эти 
вопросы, в свою очередь спросили, откуда он пришел сюда 
и по какой причине избрал такую жизнь? Он ответил: 
"Некогда, подобно вам, возымел я желание совершить 
такое же паломничество на гору Синай; соучастником в 
этом предприятии стал мой друг и единомышленник, стре
мившийся к такой же цели, что и я. Но во время путеше-
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ствия ему суждено было окончить здесь свою жизнь; бу
дучи связан с ним клятвою, я выкопал здесь, как мог, 
могилу, предав его тело погребению, а возле неё вырыл 
другую могилу для себя. И вот теперь я ожидаю здесь 
конца своей жизни и приношу Господу обычное молит
венное служение. Пищей мне служат финиковые плоды, 
которые приносит, по распоряжению моего Покровителя

116
, 

один брат". 
10. Когда он говорил это, то вдали показался лев. 

Спутники старца обомлели от страха, но обитатель пеще
ры, заметив это, встал и дал знак льву, чтобы он шел в 
другую сторону. Лев повиновался и ушел, однако вскоре 
принёс ветвь фиников, а затем лёг вдали от тех мужей и 
заснул. Разделив финики и совершив вместе со странни
ками молитву и псалмопение, которые окончились на ут
ренней заре, обитатель пещеры отпустил их, изумлённых 
таким необычайным зрелищем. 

11. Если кому-нибудь этот рассказ покажется неверо
ятным, то пусть он вспомнит о жизни великого Илии и о 
служении воронов, которые постоянно приносили проро
ку утром хлеб, а к вечеру — мясо (3 Цар.17,6). Творцу 
всяческих легко найти многоразличные способы для со
хранения жизни своих рабов

117
. Так, Он трое суток хра

нил Иону во чреве кита (Ион.2); Он устроил так, что 
львы устрашились Даниила во рву (Дан.б); Он заставил 
бездушный огонь действовать разумно: находящихся внут
ри пещеры освещать, а бывших вне её — опалять (Дан .З). 
Впрочем, нет особой необходимости приводить доказатель
ства Силы Божией, ибо она всем известна. 

12. Когда они достигли вожделенной горы, то чуд
ный старец, как говорят, на том месте, на котором Мои
сей удостоился видеть Бога (а он видел Бога, насколько 
это возможно для смертной природы) > преклонил колена 
и не вставал до тех пор, пока не услышал Божественный 
Глас, указывающий на благоволение к нему Владыки. 
После того как он пробыл коленопреклонненым целую 
неделю, не вкушая никакой пищи, Божий Глас повелел 
ему принять предложенную еду и вкушать её без всякого 
сомнения. Он протянул руку, нашел три яблока и вкусил 
их, как повелел Давший; вновь обретя силы, он, как обыч-
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но, поприветствовал своих спутников. После этого он от
правился в обратный путь, радостный и веселый, потому 
что услышал Божий Глас и вкусил Богодарованной пищи. 

13. После возвращения с горы Синай Симеон устро
ил два убежища любомудрия: одно — на вершине горы, о 
которой мы уже говорили, а другое — внизу, у самого 
подножия её. Собрав в них подвижников добродетели, он 
стал учителем и руководителем обеих обителей; братию 
он научал относительно приражений врага

118
, ободрял бла

говолением Высшего Судии
119

, увещевал быть отважны
ми, преисполнял благими помыслами, убеждал быть сми
ренными с ближними и великодушными с врагами. 

14. Так уча и так живя, совершив столько чудес и 
просияв столькими добродетелями, он окончил эту много
трудную жизнь и отошел в жизнь неувядающую и беспе
чальную, оставив после себя бессмертную славу и вечную 
память. Во время жизни этого старца пользовалась его 
расположением блаженная — и трижды блаженная! — 
мать моя, которая часто рассказывала мне о его подви
гах

120
 . А я теперь молю его удостоить меня своего могуче

го покровительства и предстательства пред Богом, и уве
рен, что получу их. Ибо подражающий Человеколюбию 
Господа, без сомнения, исполнит мое прошение. 

VII. ПАЛЛАДИЙ
121 

1. Знаменитый Палладий был современником Симео
на, вёл подобный ему образ жизни, был знаком с ним и 
близок к нему. Ибо они, как говорят, часто хаживали друг 
к другу, взаимно назидая один другого и побуждая к Бо
жественной ревности. Что же касается Палладия, то он 
затворился в келлии неподалеку от большого и многолюд
ного селения, которое называлось Имми. О терпении это
го мужа, воздержании его от пищи и сна, а также о его 
непрестанной молитве я считаю излишним рассказывать, 
ибо здесь он нёс одинаковое с блаженным Симеоном иго. 

2. Зато полезным считаю рассказать об одном, из
вестном и доныне, чуде, совершенном им. В том селении 
еженедельно устраивался торг, на который собирались 
купцы и стекалось бесчисленное множество народа. Во 
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время одной такой ярмарки некий купец, продав свой то
вар и имея большую выручку золотом, собирался ночью 
отправиться домой. Но один разбойник, подглядев, сколько 
золота собрано купцом, был объят безумной завистью и 
стал, не смыкая глаз, подстерегать купца. И когда тот, 
после пения петухов, отправился в путь, ничего не подо
зревая, то разбойник, устроив засаду, внезапно напал на 
купца и убил его. Затем он усугубил свое злодеяние еще и 
нечестием: отобрав у убитого золото, он подбросил труп к 
дверям жилища великого Палладия. 

3. Когда наступил день и молва о злодействе разне
слась по селению, то все бывшие на ярмарке люди при
шли в сильное возбуждение, выломали дверь у блаженно
го Палладия и собрались наказать его за убийство. Среди 
пришедших был и сам убийца. Окруженный множеством 
людей, блаженный муж воззри л на небо, устремил мысль 
горе и стал умолять Бога обличить клевету и открыть ис
тину. Усиленно помолившись таким образом, он взял мерт
веца за правую руку и произнёс: "Скажи, юноша, кто нанёс 
тебе смертельный удар, укажи на виновника злодеяния и 
освободи невинного от нечестивой клеветы!" Слово старт 

ца стало причиной действия: умерший приподнялся, сел 
и, оглядев присутствующих, рукой указал на убийцу. Тут 
все возопили, придя в изумление от чуда и пораженные 
злостной клеветой. Раздев злодея, нашли у него нож, 
обагрённый кровью, и золото, послужившее причиной 
убийства. Блаженный Палладий, и до этого вызывавший 
удивление, ещё более изумил всех. Одного этого чуда было 
достаточно, чтобы свидетельствовать о великом дерзнове
нии сего мужа пред Богом. 

4. К такому же роду подвижников принадлежал и 
удивительный Авраамий, живший в месте, называемом 
Паратом, и просиявший повсюду лучами своей добродете
ли. И чудеса, происходящие после его смерти, свидетель
ствуют о славной жизни его. Ибо гроб его и доныне исто
чает многоразличные исцеления: об этом говорят те, кото
рые, по силе веры своей, обрели их там. Мне же дай Бог 
пользоваться покровительством тех, память которых 
почитаю своим словом. 
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VIH.AOPAAT 

1. В том, что все люди обладают одной природой и 
что она у всех желающих, будь они греки или варвары, 
способна к любомудрию, можно легко убедиться многими 
способами; ясным примером этого служит и Афраат. Ибо 
рождён и воспитан он был между персами — народом 
беззаконнейшим

123
; но, будучи рождённым и воспитанным 

в обычаях их, он достиг такой добродетели, что затмил 
даже рождённых от набожных родителей и с детства вос
питанных в благочестии. Сначала, пренебрегая знатнос
тью и славой рода своего

124
, он, подобно древним волхвам, 

пришел поклониться Господу. Затем, возгнушавшись не
честием своих единоплеменников и предпочтя чужую стра
ну родной, он отправился в Эдессу (город сей весьма ве
лик, многолюден и славен высоким благочестием)

125
 и, 

найдя вне городских стен хижину, затворился в ней; здесь 
он и стал предаваться попечению о своей душе, исторгая с 
корнем, подобно хорошему земледельцу, тернии страстей, 
очищая Божию ниву и принося Господу добрые плоды 
Евангельских семян. 

2. Отсюда он перебрался в Антиохию, сотрясаемую 
тогда еретической бурей

126
, и, остановившись в одном за

городном убежище любомудрия, немного изучил гречес
кий язык и вскоре привлёк к слушанию Божественного 
Слова весьма многих. Говоря на полу варварском языке, 
он высказывал плоды своих раздумий, будучи удостоен 
обильных источников благодати Святого Духа. И кто из 
гордящихся красноречием, надменно поднимающих бро
ви, тщеславно изрекающих пышные речи и забавляющих
ся хитросплетением силлогизмов смог одолеть его необ
разованную и варварскую речь? Он побеждал умозак
лючения философов размышлениями Божиими, а рас
суждения их — словами Божественными

127
, взывая вмес

те с великим Павлом: хотя я и невежда в слове, но не 
в познании (2 Кор .И,б) . И он остался верным такому 
образу поведения, по слову Апостольскому: ниспровер
гаем замыслы и всякое превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяем всякое помышле
ние в послушание Христу (2 Кор. 10,4-5). Случалось 

195 



видеть, что к нему приходили и облеченные высшей влас
тью и достоинством, и имеющие какой-либо воинский чин, 
и живущие трудами рук своих; короче говоря, и люди 
гражданские и военные, образованные и чуждые всякой 
науке, живущие в бедности и преизобилующие богатст
вом. Одни слушали его речи молча, другие возражали, 
третьи задавали вопросы и предлагали новые темы для 
беседы. 

3. Неся столь великий труд, он отказывался иметь 
при себе келейника

128
, предпочитая собственные труды ус

лугам других. С посетителями вёл беседу через дверь; впро
чем, желающим войти к нему отворял вход и провожал 
уходящих. Ни от кого ничего не принимал: ни хлеба, ни 
зелени, ни одежды; только один из друзей доставлял ему 
хлеб. В глубокой старости он употреблял еще, после со
лнечного заката, и овощи. 

4. Рассказывают, что некогда Анфимий, ставший впос
ледствии префектом и Консулом, на обратном пути из Пер
сии, где он исполнял должность посланника, принёс Аф-
раату хитон, изготовленный персами, и сказал ему: "Я 
знаю, отче, что каждому из людей приятно собственное 
отечество, приятны и плоды, выросшие там; этот хитон я 
принес тебе из отечества твоего и прошу принять как дар 
Мой, а меня вознаградить своим благословением". Старец 
сначала попросил положить хитон на лавку, а потом, не
много поговорив о прочих вещах, печально сказал, что 
дух его пришел в смущение, ибо один вопрос сильно за
трудняет его. Когда же Анфимий спросил, какой вопрос, 
то он ответил: "Я раз и навсегда решил иметь одного со
жителя и отказаться от совместного жития с двумя. Поэ
тому один друг, любимый мной, прожил со мною шест
надцать лет; но вдруг приходит земляк, также просящий 
вести совместную жизнь. Вот этот вопрос я и не могу ре
шить, ибо не хочу жить совместно с двумя. Земляка я 
люблю именно как земляка, но и отвергнуть старого дру
га, сделавшегося приятным мне, считаю несправедливым 
и оскорбительным для него". Тогда Анфимий сказал: "Дей
ствительно так, отче; ведь несправедливо отослать того, 
кто столь длительное время служил тебе, как ставшего 
ненужным, и принять, вследствие одной только любви к 
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своей родине, человека, еще ничем не доказавшего СБОЙ 
добрый нрав". На это божественный Афраат сказал: "Поэ
тому, любезный, не могу я взять хитон, ибо не хочу иметь 
двух одежд; а по моему, и более того — по твоему мне
нию, лучше тот, который служил долгое время"

129
. Вразу

мив таким образом притчей Анфимия и показав ему свою 
находчивость, старец убедил его больше не упоминать о 
том хитоне. Рассказал же я об этом по двум причинам: во-
первых, чтобы показать, что сей дивный муж от одного 
только человека принимал цеобходимые^для его тела ус
луги, а во-вторых, чтобы представить, какой мудрости был 
преисполнен он — ибо даже просившего принять хитон 
он убедил в том, что принимать его не следует. 

5. Теперь, оставив повествование о такого рода слу
чаях, я расскажу о более важном. После того как богоне-
навистный Юлиан получил наказание за свое нечестие в 
земле неприятельской, а Иовиан получил кормило управ
ления в Римской империи, питомцы благочестия некото
рое время наслаждались спокойствием. Но когда Иовиан, 
процарствовав совсем краткое время, окончил жизнь свою, 
а Валент получил управление над востоком

130
, тогда снова 

ветры и ураганы взволновали море против нас, поднялась 
страшная буря и треволнения опять угрожали со всех сто
рон Кораблю Церкви. Буря эта была тем страшнее, что не 
было искусных кормчих, поскольку царь, отважный только 
в борьбе с одним благочестием, сослал их на чужбину. Но 
и таким беззаконным поступком нечестие его отнюдь не 
насытилось: он намеревался разогнать всё общество при
держивающихся благочестия и, подобно лютому зверю, 
рассеять стадо Христово. Преследуя эту цель, он изгонял 
православных не только из церквей, но и от подножия 
горы, и с поля, где проходили воинские учения, — ибо 
они, преследуемые вооруженной рукой, йепрестанно ме
няли места своих собраний. Скифы и другие варвары без
наказанно разоряли всю Фракию от Истры до Пропонти
ды. Но Валент, заткнув, по пословице, уши, не хотел ни
чего слышать об этих набегах, направляя оружие лишь 
против единоплеменников и подданных своих — людей, 
сияющих благочестием

131
. 

6. Боголюбивый народ, оплакивая жестокость этих 
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бедствий, воспевал песнь Давидову: на реках Вавилон
ских, тамо седохом и плакахом, внегда помнути нам 
Сиона (Пс. 136,1). Впрочем, следующие за этим слова тут 
не подходят, потому что Афраат, Флавиан и Диодор не 
допустили повесить на вербах органы учения и не дазро-
лили говорить: како воспоем песнь Господню на земли 
чуждей (Пс.136,4), но на горах и на полях, в городе и в 
предместьях его, и на площадях православные 'оесцрестан-* 
но воспевали песнь Господню. Они научились ^ Давида, 
что Господня ещпь земля, и исполнение ея, вселенная 
и ecu живущий на ней (Пс.23,1); внимали также словам 
того же пророка: благословите Господа вся дела Его, 
на всяком месте владычества Его (Пс. 102,22); слы
шали и божественного Павла, заповедовавшего: произно
сили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева 
и сомнения (1 Тим.2,8). И Сам Господь ясно предсказал 
это, беседуя с самарянкою: поверь Мне, что наступа
ет время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу (Ин.4,21). Зная это, они 
проповедовали и в жилищах, и на площадях, и, говоря 
словами Апостола, всенародно и по домам (Деян>20,20); 
подобно опытным военачальникам, они постоянно заботи
лись о вооружении своих воинов и наносили поражения 
врагам. 

Φ 7. Достойно удивления и похвалы, что великий Фла
виан и блаженный Диодор — тогдашние пастыри, удосто
енные второй кафедры, — совершали то, о чем я выше 
упоминал, но они делали это, как избранные полководцы, 
повинуясь воинским законам

132
. А премудрый Афраат 

добровольно выступил на эти подвиги. Вскормленный без
молвием и избрав жизнь уединённую

133
, он, как говорит

ся, был вне досягаемости стрел; но, увидев жестокость 
брани, презрел собственную безопасность и, остздив на 
время безмолвие, сделался предводителем фаланги благо
честивых, поражая врагов жизнью, словом и чудесами, 
но никогда не терпя поражения. 

8. Однажды этот безумный царь увидел его, шедше
го к месту воинского учения, где тогда с лучи лось, собрать
ся почитателем Троицы (некий придворный заметил стар
ца, идущего по берегу реки, и указал на него Цаленту), и 
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спросил, куда он направляет путь свой. Старец ответил, 
нщ идёт сотворить молитву за вселенную и за его царст
вование. На эти слова Валент задал ему вопрос: "Зачем 
же ты, избравший уединённую жизнь, оставив безмолвие, 
без боязни идёшь на площадь?" Афраат, который, подра
жая Владыке, обычно говорил притчами, ответствовал: 
"Скажи мне, государь, если бы я, будучи девой и проводя 
жизнь в потаённом тереме, увидел, что огонь объял дом 
отца моего, то чтобы ты мне посоветовал делать, видя 
разлившееся пламя и горящий дом? Сидеть внутри своего 
терема и спокойно смотреть, как огонь истребляет дом? 
— Но, поступая так, я и сам сделался бы жертвой пожа
ра.Значит, у меня оставался один выход: бегать вверх и 
вниз, носить воду и тушить пожар. Поэтому нельзя уко
рять" меня, что именно это я и делаю. Ибо что можно 
посоветовать делать деве, сидящей в чертогах, То же са
мое вынужден делать и я, посвятивший себя уединённой 
жизни. А если ты укоряешь меня, оставившего безмол
вие, то более справедливым было бы тебе бросить упрёк 
самому себе, внесшему огонь в дом Божий, а не мне, вы
нужденному тушить пожар. Ведь то, что должно идти на 
помощь к горящему дому отцовскому, — с этим ты, безус
ловно, согласен; а что Бог есть Отец наш, Который ближе 
земных родителей, — это ясно даже и для людей, совер
шенно не сведущих в вещах Божественных. Итак, соби
рая питомцев благочестия и снабжая их Божественной 
пищей, мы отнюдь не отклоняемся от цели, избранной 
нами, и не изменяем единожды принятого намерения"; И 
когда он изрёк это, царь своим молчанием подтвердил 
правоту его слов. 

9. Но один из тех людей, которые не мужчины и не 
женщины и лишены способности быть отцами (потому и 
считалось, что они преданы царю, и от этого они получи
ли свое название

134
), стал порицать человека с высоты 

дворца щ угрожать ему смертью* За такую дерзость свою 
он вскоре получил достойное наказание. Однажды Валент 
пожелал вымыться в ванце, и этот несчастный придвор
ный поспешил вперёд, чтобы узнать, хорошо ли приго
товлена ванна. По безрассудству своему, он влез в одну 
ванну, наполненную одной горячей водой, и так как в бане 
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никого в это время не было (ибо он один пришел сюда), 
то он, обваренный, умер там. Спустя некоторое время 
Валент послал другого своего слугу позвать его, но по
сланный нигде не нашел придворного, о чем и сообщил 
царю. После этого уже множество народа отправилось в 
баню, и, осматривая все ванны, они нашли в одной из них 
мертвого евнуха. Поднялся шум, одни стали вычерпывать 
горячую воду, а другие вынесли жалкое тело покойного. 

10. Вследствие этого великий страх напал на Валента 
и на всех противников благочестия. Молва об этом проис
шествии сразу же разнеслась по всему городу; наказание, 
постигшее несчастного за его дерзость Афраату, застави
ло всех славить Бога, в Которого веровал Афраат. Случай 
сей послужил препятствием для тех, которые настаивали 
на том, чтобы отправить человека Божия в ссылку, ибо 
устрашенный Валент не внимал их советам, преисполнив
шись уважения к этому мужу

135
. 

11. Впрочем, царь знал о добродетели Афраата и по 
другому случаю. Был один конь, благородных кровей и 
прекрасно обученный, к которому царь был очень привя
зан. Однако с ним приключилась болезнь, сильно рас
строившая Валента, — это была задержка мочи. Для ле
чения коня позвали тех, кто владеет ветеринарным ремес
лом, но когда они оказались бессильны перед болезнью, 
то царь еще более опечалился. Горевал и тот человек, ко
торому был поручен уход за царскими лошадьми. Но бу
дучи благочестивым и крепким верой, он в полдень отпра
вился вместе с конём к прибежищу великого Афраата, 
рассказал ему о болезни и, явив свою веру, попросил старца 
исцелить коня от болезни своей молитвой. Афраат немед
ля, сразу же помолился Богу, затем повелел зачерпнуть 
из колодца воды, и, начертав на ней знак спасительного 
Креста, приказал дать её коню. Тот, вопреки своему бо
лезненному состоянию, выпил воду. Потом, призвав Бога 
и благословив елей, Афраат помазал им брюхо коня, и, 
едва он убрал руку, как болезнь исчезла и произошло обыч
ное отправление. Благочестивый конюх с радостью поспе
шил отвести коня в конюшню. 

12. Вечером же — ибо в это время царь обычно посе
щал конюшню — он пришел и стал спрашивать, как чув-
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ствует себя конь. А когда конюх сказал, что он здоров, и 
вывел самого коня — крепкого, гарцующего, ржущего и 
гордо потряхивающего гривой, то царь спросил, кто его 
исцелил. Конюх долго колебался, прежде чем сказать — 
он боялся назвать целителя, ибо знал, что царь к нему не 
благоволит, но потом всё-таки вынужден был открыть 
правду и сообщить способ лечения. Царь поразился и при
знал, что муж сей достоин удивления, но, несмотря на 
это, не оставил прежнего неистовства и продолжал вос
ставать против Единородного до тех пор, пока не сделал
ся жертвой варварского огня, не будучи удостоен погре
бения руками своих рабов и любимцев

136
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13. Блаженный же Афраат как и во время той бури 
явил свою добродетель, так и по наступлении мира про
должал преуспеять в ней. Он совершил множество чудес, 
из которых я упомяну об одном или двух. Одна женщина 
благородного происхождения, будучи соединена узами 
брака с распутным мужем, пришла к блаженному в сле
зах, жалуясь на свое несчастье. Она говорила, что муж 
её, привязавшись к одной любовнице, занимающейся кол
довством, и очарованный её заклинаниями

137
, стал питать 

к ней, своей законной жене, ненависть. Говорила же она 
это, стоя за дверью его хижины, потому что он имел обык
новение так вести разговор с женщинами и никогда ни 
одну из них не впускал в свою келлию. Сжалившись над 
скорбящей, он молитвой уничтожил обольщение и, освя
тив призыванием имени Божия принесённый ею сосуд с 
елеем, повелел умаститься им. Вернувшись домой, жен
щина исполнила этот совет, вновь привлекла к себе лю
бовь мужа своего и заставила его предпочесть законный 
супружеский союз связи беззаконной. 

14. Рассказывают также, что однажды саранча вне
запно напала на землю и, подобно огню, стала истреблять 
всё: и жатву, и растения, и деревья, и леса, и луга. Во 
время этого несчастья к старцу пришел один благочести
вый человек, умоляя его о помощи. "Я, говорил он, имею 
одно поле, плодами с которого питаю и самого себя, и 
жену, и детей, и всех домашних; кроме того, с этого поля 
плачу я еще и подать царю". Блаженный, опять подражая 
Человеколюбию Владыки, приказал просителю принести 
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сосуд с водой; когда тот исполнил повеление, то старец 
наложил на воду руку, молясь, чтобы жидкость исполни* 
лась благодатной силы. Окончив молитву, он приказал 
земледельцу окропить этой водой границы своего поля. 
Тот сделал, что было приказано, и это стало для его поля 
несокрушимой и непреодолимой оградой. Саранча, под
ползая к границам его поля, толпилась вокруг, подобно 
вражескому войску, но, словно устрашенная наложенным 
благословением, опять отступала назад и, как бы удержи
ваемая уздой, не могла продвинуться вперёд

138
. 

15. Стоит ли дальше повествовать обо всём, свершен
ном сей блаженной душой? Ведь и сказанное достаточно 
свидетельствует о свете обитавшей в нём благодати. Я сам 
видел его и получил благословение от десницы его, ковда 
еще будучи подростком ходил вместе с матерью к этому 
мужу

139
. С ней он, по обыкновению своему, вёл беседу, 

приоткрыв немного дверь, и, наконец, удостоил благосло
вения; меня же принял внутрь келлии и одарил сокрови
щем своей молитвы. О, если бы и теперь мог я насладить? 
ся ею! Я верю, что он жив и обитает вместе с Ангелами, 
пользуясь у Бога большей доверительностью, чем преж
де. Тогда оно было умеряемо смертным телом, чтобы воз- β 

росшее дерзновение не послужило поводом к превозноше
нию. Теперь же, отложив иго страстей, он, как победонос
ный подвижник, дерзновенно приступает к Высшему Су? 
дии. А поэтому я молюсь, чтобы и меня он удостоил свое
го предстательства. 

IX. ПЕТР
140 

1. Мы слышали о галлах западных, живущих в Ев
ропе, знаем также и о тех, которые от них произошли и 
поселились в Азии, около Понта Евксинского

141
. От них и 

произошел блаженный, триждыблаженный и многажды 
блаженный Петр. Говорят, что он только в продолжение 
семи лет от рождения воспитывался у родителей, всю же 
остальную жизнь провёл в подвигах любомудрия. Опята 
же говорят, что умер он, прожив девяносто девять лет

142
. 

Итак, кто достойно восхвалит подвизавшегося девяносто 
два года и каждый день, каждую ночь выходившего побе* 
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доносцем из духовной брани? Какое слово способно опи
сать и перечислить добродетели, в которых он подвизался 
ив детстве, и в отрочестве, и в юности, и в зрелом возрас
ти в первых сединах, й в преклонных летах, и в глубо
кой старости?

143
 Кто измерит капли его пота? Кто исчис

лит свершенные им в продолжение столь длительного вре
мени духовные брани? Каким словом можно передать, 
сколько он посеял семян и сколько собрал плодов? Какая 
возвышенная мысль может объять своим взором те приоб
ретения, которые собрал он от мудрого употребления да
рованных ему талантов? Я знаю, сколь обширно море его 
добродетелей, и боюсь приступить к повествованию о них, 
опасаясь, как бы слово моё не погибло, погребённое под 
волнами эЮТо моря. Поэтому я только пойду вдоль бере
га и •расскажу лишь о том, что увижу с него. Саму же 
глубину сего моря оставлю Тому, Кто, по глаголам Писа
ния, проницает глубины (1 Кор.2,10) й ведает тайны. 

2. Первоначально Петр подвизался в Галатии, а за
тем он отправился в Палестину посмотреть места, где со
вершались спасительные страдания, и там поклониться 
Спасителю Богу, не как ограниченному местом (он знал, 
что существо Его неограниченно), но чтобы насытить очи 
свои созерцанием вожделенных предметов и чтобы не толь
ко зрение Души, отдельно от зрения телесного, по вере 
наслаждалось духовной сладостью. Ибо горячо привязан
ные к Кому-нибудь обычно чувствуют радость не только 
тогда, когда видятся с ним, но бывают рады, когда видят 
его дом, одежду и обувь. Имея такую любовь к своему 
жениху, невеста Вс"Песни песней" взывает: Яка яблонь 
посреде древес лесных, тако брат мой посреде сынов: 
под сень его восхотех и седох, и плод его сладок в гор
тани моей (Песн.2,3). Поэтому нет ничего странного и в 
том, что сделал и сей блаженный муж, который, будучи 
объят подобной любовью к Жениху Небесному, приложил 
к себе слова: уязвлен любовью аз есмь (Песн. 5,8). Как 
бы желая увидеть хотя бы тень Жениха, обратился он к 
местам, источавшим живительную влагу спасения для всех 
людей. 

ЗгНасладившись же тем, чем хотел, он пришел в Анти-
охию и, увидев благочестие города, предпочел эту чужую 
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страну отечеству, считая согражданами не единокровных 
и единоплеменных, но единомысленных, единоверцев и 
тех, которые несут одно и то же иго благочестия.Решив
шись поселиться здесь, он не раскинул палатки, не устро
ил хижины и не построил себе домика, но всё время про
жил в чужой гробнице. В ней наверху было помещение, 
сколоченное из досок, в которое по лестнице могли под
ниматься все желающие. Затворившись здесь, Петр про
жил в этом помещении очень долгое время, употребляя 
холодную воду и питаясь одним хлебом, и то не каждый 
день, а через день
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4. Некогда пришел к Петру один безумный и неисто
вый человек, мучимый силой злого духа, и старец очис
тил его своей молитвой и освободил от власти беса. Ис
целенный не захотел покинуть Петра и попросил принять 
его в услужение, что тот и позволил. Я сам знаком с этим 
человеком, помню сие чудо, видел благодарность, какую 
питал к Петру исцелённый, и был свидетелем одного раз
говора, который произошел между ними обо мне. Даниил 
(так звали исцелённого) повёл речь относительно того, 
чтобы и я стал участником в этом добром служении

145
. Но 

блаженный муж, принимая в расчет любовь ко мне роди
телей, не согласился на это. ЧасТо, посадив менй на коле
ни, он кормил меня виноградными ягодами И хлебом. Мать, 
на опыте йознавшая его духовную благодать, позволяла 
мне раз в неделю принимать от него благословение. 

5. Ей самой он сделался известен по следующей при
чине. Заболел у неё один глаз, да так, что болезнь оказа
лась сильнее врачебного искусства. Ибо не было таких 
средств — издавна известных и вновь изобретенных, — 
которые бы использовались для излечения. Когда мать 
всё это испытала и увидела, что нет никакой пользы от 
лекарств, к ней пришла одна знакомая и поведала о том 
человеке Божием, рассказав об одном чуде, совершенном 
им. Она говорила, что супругу тогдашнего правителя Вос
тока

146
 (это был Пергамий), страдавшую той же болез

нью, Пётр исцелил молитвой и знамением Креста. 
6. Услышав это, мать тотчас поспешила к человеку 

Божию. Она тогда носила серьги, ожерелье и прочие зо
лотые украшения и была облачена в пестрые одежды, со* 
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тканные из шелковых нитей, ибо не стяжала еще совер
шенства в добродетели и, будучи в цветущем возрасте, 
красовалась своей молодостью. Заметив это, благочести
вый муж сначала исцелил её страсть к щегольству, увеще
вая таким образом (я буду говорить его словами, не изме
няя святого языка старца): "Скажи мне, деточка, если бы 
какой-нибудь живописец, весьма опытный в своём искус
стве, написал картину по всем правилам ремесла и выста
вил её напоказ для всех желающих посмотреть, а другой 
какой-нибудь человек, не изучивший хорошо живописи, а 
рисующий как ему вздумается, пришел бы и, похулив 
картину, стал изменять нарисованный на ней портрет, 
придавая бровям и ресницам более длинные очертания, 
лицо делая белее и на щеках прибавляя румянца, — то, 
как ты думаешь, не справедливо бы вознегодовал худож
ник за такое оскорбление его искусства и за все, что при
бавила к картине рука неуча? Так верьте же, — продол
жал блаженный, — что и Творец всяческих и нашего есте
ства Создатель и Художник оскорбляется тем, что вы об
виняете Его неизреченную Мудрость в несовершенстве: 
иначе не накладывали бы вы на себя красную, белую и 
черную краски, если бы не думали, что вам этого недо
стаёт. А думая, что телу вашему не хватает чего-то необ
ходимого, вы тем самым как бы обвиняете Творца в неко
торого рода бессилии, хотя всем известно, что Он облада
ет силой, равной Его желанию. Ибо, как говорит Давид, 
вся, елика восхоте Господь, сотвори (Пс. 134,6), да
ровав всем одно только полезное, но не дав того, что вред
но. Поэтому не искажайте образа Божия, не усиливайтесь 
прибавлять то, чего не дал Премудрый, и не выдумывайте 
поддельной красоты, которая и целомудренных растлева
ет, и вредит смотрящим на неё"

147
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7. Добронравная жена, выслушав это, тотчас же была 
уловлена сетями Петра (ибо и он, подобно соименному 
ему Апостолу, также уловлял в сети спасения). Припав к 
ногам его, она стала плакать и просить об исцелении её 
глаза. Блаженный Петр в ответ на её мольбы сказал, что 
и 'он — человек и имеет ту же природу, носит на себе 
тяжесть грехов, а поэтому нет у него дерзновения пред 
Богом. Когда же мать продолжала плакать и умолять, го-
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воря, что она не уйдёт до тех пор, пока не получит исце
ления, он сказал: "Врач недугов есть Бог, всегда готовый 
исполнить прошения верующих: Он и теперь исполнит 
прошение твоё — не мне даруя благодать, но видя твою 
веру. И если ты имеешь веру искреннюю, твёрдую и чуж
дую всякого сомнения, то, простившись с врачами и сна
добьями, примешь это Богодарованное лекарство и вы
здоровеешь". Произнеся такие слова, он положил свою 
руку на глаз, изобразил знамение спасительного Креста, 
и болезнь сразу исчезла. 

8. Возвратившись домой; мать вылила лекарство, про
писанное ей врачами, сбросила с себя всякое лишнее уб
ранство и с той поры начала жить по правилам, какие 
определил для неё исцелитель — не облачаясь в разноц
ветные одежды и не нося больше золотых украшений. Это 
произошло с ней, когда она была еще очень молодой (ей 
шел только двадцать третий год) и не стала еще матерью; 
через семь лет после этого родила она меня — своего пер
вого и единственного сына. Вот какую пользу приобрела 
она от наставления великого Петра, получив двойное ис
целение: искала врачевства для тела, а стяжала и здравие 
души. Вот что он совершил словом, вот что мог он делать 
молитвой!

148 

9: В другое время моя мать привела к Петру своего 
раба-повара, мучимого лукавым бесом, умоляя оказать по
мощь этому несчастному. Человек Божий, помолившись, 
повелел бесу открыть причину власти, какую он восхища
ет над Божиим созданием. И бес, словно некий убийца 
или грабитель, представший пред судьёй и вынужденный 
говорить обо всём, что он соделал, раскрыл, вопреки своему 
обычаю, всю правду. "В Илиополе, — говорил он, — преж
ний господин этого раба был болен, а госпожа сидела у 
одра своего супруга. Молодые же служанки, пользуясь 
отсутствием господ, разговаривали в это время о жизни 
иноков, любомудренно подвизающихся в Антиохии, и о 
силе, какую они имеют над бесами. Потом, как расшалив
шиеся дети, они, забавляясь, начали притворяться беше
ными, а этот раб, набросив на себя козлиную шкуру, стал 
заклинать их, изображая из себя инока. Я тогда стоял за 
дверью и, будучи не в силах вынести похвал монахам, 
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захотел на опыте изведать силу, приписываемую им. Поэ
тому, оставив служанок, я вселился в этого человека, дабы 
узнать, каким образом я буду изгнан иноками. Ну вот, 
теперь я это узнал — и в другом опыте не имею нужды: 
по твоему повелению, я тотчас же выхожу". Сказав это, 
бес вышел, и раб получил свободу. 

10. Точно так же мать моей матери, воспитавшая меня, 
привела однажды к Петру земледельца, тоже одержимого 
бесом, умоляя помочь несчастному. И опять Петр спросил 
беса, откуда он и каким образом овладел Божиим создани
ем? Однако бес молчал, не произнося ни слова; тогда ста
рец, преклонив колена, стал молиться и просить Бога явить 
наветнику силу рабов Своих. Он закончил молитву, но бес 
продолжал упорствовать в молчании, которое простёрлось 
до девяти часов. Наконец, принеся Господу самую горячую 
и усердную молитву, Петр встал и сказал бесу: "Не Петр 
повелевает тебе, но Бог Петра, — отвечай, когда понужда
ет тебя к этому Сила Божия". Бесстыдный обольститель 
устыдился кротости святого и, возопив громким голосом, 
сказал, что он обитал на горе Амане и, увидев этого челове
ка, когда тот на пути черпал воду из одного источника и 
пил, захотел устроить в нём себе жилище. "Выйди же, — 
сказал ему человек Божий, — как повелевает тебе Тот, 
Который был распят на Кресте за всю вселенную". Услы
шав это, бес тотчас вышел, и земледелец был отдан моей 
бабке уже свободным от бешенства. 

11. Зная множество других такого рода повествова
ний об этой блаженной душе, я весьма многие опущу, опа
саясь за немощь тех, которые, судя по себе, не верят чу-
дотворениям боголюбивых мужей; но, рассказав еще одно 
или два, перейду к другому подвижнику. 

12. Был некий распущенный человек, в прошлом стра
тег

149
 . У него в прислугах .находилась девушка, не всту

пившая в брак, хотя имевшая уже возраст законный для 
супружества. Она, оставив мать и родных, убежала в об
щество жен-подвижниц (потому что и женщины, подобно 
мужчинам, подвизаются и вступают на поприще доброде
тели)

150
. Стратег, узнав о бегстве девушки, подверг биче

ванию и пыткам мать её и держал её в оковах до тех пор, 
пока она не указала ему место расположения жилища бла-
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гочестивых жен. В своём обычном безумии он похитил 
оттуда девушку и привёл её в своё жилище. Несчастный, 
он надеялся насытить свою невоздержанность. Но Тот, 
Кто фараона подверг великим и тяжким наказаниям за 
Сарру и сберёг её целомудренной (Быт.12,17), Кто пора
зил слепотой содомлян, когда они покушались захватить 
бестелесных Ангелов, пришедших под видом странников 
(Быт. 19,11), — Тот, наказав слепотой и стратега, позво
лил добыче его ускользнуть из самих сетей. Когда стратег 
вошел в покои, то та, которую стерегли, исчезла, скрыв
шись в вожделенном для неё убежище. Таким образом 
этот безумный узнал, что не может обладать той, которая 
избрала обручение с Богом, и вынужден был успокоиться 
и больше не разыскивать похищенную им, но при помощи 
Силы Божией избежавшей сетей. 

13. Спустя некоторое время девушка тяжко заболела 
(это был рак): от опухоли в груди её мучили страшные 
боли. При резком обострении боли она призывала вели
кого Петра, и, по её словам, как скоро священный голос 
его достигал её ушей, вся боль унималась и она не чувст
вовала больше никакого мучения. Поэтому она призывала 
его весьма часто, чтобы получить утешение. Она расска
зывала, что во всё время его присутствия страдания со
вершенно исчезали. Когда она скончалась после таких 
подвигов, он проводил её с победными похвалами. 

14. Также и мою мать, бывшую при самых дверях 
смерти после того, как она родила меня, он, придя, буду
чи упрошен бабкой, похитил из рук смерти. Мать моя, 
как говорят, охваченная сильной горячкой, лежала, со
мкнув глаза, так что не узнавала никого из родственни
ков; врачи отчаялись, а домашние плакали и ожидали кон
чины её. Но когда пришел этот муж, удостоенный Апос
тольского имени и благодати, тотчас же, говорят, у неё 
раскрылись глаза, она пристально взглянула на него и 
попросила благословения. Когда же собравшиеся женщи
ны громко зарыдали (печаль, сменённая радостью, про
извела этот вопль), то человек Божий приказал всем им 
принять участие в его молитве: ибо так, сказал он, полу
чила здоровье Тавифа, когда вдовицы плакали, а великий 
Петр приносил их слёзы Богу (Деян.9,36-41). Женщины 
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помолились, как он велел, и обрели то, что он предска
зал. Как только они закончили молитву, кончилась и бо
лезнь: у больной пробился по всему телу пот, огонь го
рячки угас и вслед за тем появились признаки здоровья. 

15. Так и в наши времена Владыка чудодействует че
рез рабов Своих! Даже одежды этого мужа, через прикос
новение, действовали, подобно одеждам божественнейше-
го Павла (Деян.19,11-12)

151
. Я говорю это без всякого пре

увеличения, но имею доказательство истины. Он, разде
лив свой пояс на две части (а пояс, сплетённый из крепко
го полотна, был широк и длинен), одной половиной его 
препоясал свои чресла, а другой — мои. Мать, когда за
болевал я или отец, всегда возлагала на нас этот пояс, и 
болезнь проходила. И сама она пользовалась этим врачев-
ством для восстановления своего здоровья. Также многие 
из знакомых, узнав об этом, постоянно брали пояс для 
помощи болящим, и повсюду стала известной благодатная 
сила, действующая в этом старце. Зная о ней, кто-то взял 
у нас его пояс и, оказавшись неблагодарным к благодете
лям, лишил его тех, которые его дали. Таким образом мы 
потеряли этот дар. 

16. Просияв такими лучами и просветив ими Анти-
охию, Петр окончил свои земные подвиги, ожидая венца, 
уготованного победоносцам. Я окончу здесь повествова
ние о нём, моля его и теперь удостоить меня того же бла
гословения, каким наслаждался я при его жизни. 

X. ФЕОДОСИИ 

1. Есть киликийский город Росс, остающийся по пра
вую руку у того, кто вплывает в Киликийский залив. К 
юго-востоку от него есть высокая, обширная и тенистая 
гора, которая в своих чащах питает и диких зверей. На 
этой-то горе великий и славный Феодосии, найдя одну до
лину, спускающуюся к морю, и построил небольшой до
мик, возжелав в уединении проводить жизнь Евангельскую. 
Хотя этот муж происходил из Антиохии и был известен 
знатностью своего рода, однако он оставил и дом, и род
ных, и всё прочее, приобретя то, что в Евангелии называ
ется драгоценной жемчужиной (Мф. 13,46). 
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2. Тем, которые видели его товарищей и учеников, уз-
ревая в них его'образ жизни, излишне говорить о его воз
держании, лежании на земле и о власянице. В этом отно
шении он был чрезвычайно строгий подвижник, представ
ляющий собой поразительный пример своим ученикам. 
Кроме того, он возложил себе на шею, поясницу и обе руки 
железные вериги, носил отпущенные волосы, доходившие 
до ног, и даже еще более длинные, вследствие чего он и 
обвязывал ими чресла

152
. Непрерывным подвигом молитвы 

и псалмопения он усыпил похоть, гнев, гордость и других 
диких зверей в душе. Постоянно добавляя новые подвиги к 
прежним, Феодосии, вместе с тем, занимал и руки рабо
той: то плёл так называемые опахала и коробочки, то обра
батывал небольшие пашни, сеял на них семена и собирал 
необходимые плоды для своего пропитания. 

3. Спустя некоторое время молва о нём распространи
лась повсюду, и многие со всех сторон стали стекаться к 
нему, изъявляя желание присоединиться к нему в его оби
тели, разделить его труды и приобщиться к его образу жиз
ни. Принимая их, Феодосии вёл их по тому же пути жиз
ни. Одних из них можно было видеть за тканьём парусов и 
власяниц, других за плетением опахал и коробочек, а тре
тьих — за обработкой земли

153
. И так как обитель находи

лась вблизи моря, то он, построив впоследствии лодку, ис
пользовал её для грузов — отвозил на ней произведения 
своих сподвижников и привозил всё необходимое для мо
настыря. Он помнил Апостольское изречение: занимались 
трудом и работою день и ночь, чтобы не обременить 
кого из вас (2 Фес.3,8), а также другое: нуждам моим и 
нуждам бывших при мне послужили руки мои сии 
(Деян.20,34). Поэтому и сам он трудился, и сподвижников 
убеждал, чтобы они с подвигами духовными сочетали и 
труды телесные. "Ведь, — говорил он, — если живущие в 
миру трудом и потом доставляют пропитание детям и же
нам, платят подати, приносят начатки Богу и, по мере воз
можности, помогают нуждам бедных, то тем более нам сле
дует добывать всё необходимое для жизни трудами рук сво
их, особенно зная, что потребна нам и пища скудная, и 
одежда убогая. Нельзя, сложив руки, сидеть и пользовать
ся трудами чужих рук". Убеждая собратий подобными ре-
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нами, Феодосии побуждал их к труду
154

. Совершая в свое 
время обычные Божественные службы, промежутки между 
ними он посвящал трудам

155
. Л 

4. Особенно заботился Феодосии о странниках, вве
ряя попечение о них монахам, которые были украшены 
кротостью и смиренномудрием и стяжали любовь к ближ
нему. Сам же за всем надзирал, наблюдая, исполняет ли 
каждый свои обязанности по установленным правилам. Бла
годаря подобной жизни своей он так прославился, что мо
реходы, пребывающие в море на расстоянии более тысячи 
стадий от него, в опасностях призывали божественного Фе
одосия и одним именем его укрощали ярость моря. 

5. Его уважали даже свирепые и неукротимые непри
ятели, которые тогда опустошили и поработили большую 
часть Востока. Кто из населяющих нашу область не слы
шал о бедствиях, причинённых народом, известным в древ
ности под именем "солимов", а ныне называющимся "исав-
рами"?

156
 Не дававшие пощады ни городам, ни селениям, 

опустошавшие всё, чем могли завладеть, и предававшие всё 
огню, они устыдились его любомудрия и, потребовав толь
ко хлеба, попросив его молиться за них, оставили непо
вреждённым его подвижническое жилище. Подобным об
разом они поступили не единожды, а дважды. 

6. Впрочем, предстоятели церквей, опасаясь, как бы 
диавол не вложил в сердца варваров страсти к деньгам и не 
внушил бы им мысли захватить великое светило благочес
тия — Феодосия (ибо люди, ценящие превыше всего бла
гочестие, могли заплатить за него дорогой выкуп), убежда
ли его переселиться в Антиохию. Они указывали на быв
ший до того случай', варвары захватили двух предстояте
лей Церкви в плен и, хотя почтили их всяческим уважени
ем, но отпустили их на свободу лишь после того, как полу
чили за обоих выкуп в четыре тысячи златниц

157
. Послу

шавшись этих советов, Феодосии пришел в Антиохию и 
поселился в одном убежище возле реки, куда также привлёк 
к себе всех тех, которые умеют ценить подобного рода ду
ховный урожай

158
. 

[7. Увлеченный потоком речи, я едва не забыл 
рассказать о чуде, совершенном этим боговдохновен-
ным мужем, которое, может быть, многим покажется 
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невероятным, но которое и до еих нор остаётся свиде
тельством того, сколь великую благодать от Бога и 
дерзновение пред Ним стяжал сей удивительный по
движник. Выше устроенного им монастыря находится 
крутая скала, издавна бывшая сухой и безводной. Он, 
словно от него зависело, как потечет вода, устроил на 
той скале водопровод от вершины скалы до монасты
ря. И исполненный упования на Бога и дерзновения 
пред Ним, стяжав благоволение Вожие и имея веру 
непоколебимую, он, встав ночью, поднялся на гору 
гораздо раньше, чем его сподвижники встали на обыч
ные молитвы. Усердно помолившись здесь Богу и упо
вая на Творящего волю боящихся Его, Феодосии уда
рил но скале жезлом, на который он опирался, и ска
ла, раздробившись, источила поток, который, проте
кая через монастырь и давая в избытке воду для всех 
нужд, влился в близлежащее море. И до сих пор мы 
видим это свидетельство обитавшей в Феодосии бла
годати, подобной той, которую стяжал Моисей. Одно 
это чудо достаточно показывает дерзновение Феодо
сия пред Богом.]

159 

8. Прожив в Антиохии немного времени, он Пер е с е - , 

лился к лику Ангельскому
160

.Честное тело его, украшен

ное железными веригами, словно золотыми венками, про

несено было посреди города, в сопровождении всех жите-, 

лей, и д аже самых высших начальников. У погребального 

одра возникли спор и ссора: все желали нести его и, вмес-; 

те с прикосновением к мощам святого, удостоиться благо

словения свыше. Пронесенный таким образом через го-* 

род , он был положен в пещере святых мучеников, в одной, 

усыпальнице и под одной крышей с победоносным подвиж

ником благочестия Иулианом, в том же самом склепе, где 

почил и блаженный Афраат. 

9. Начальство же над стадом принял после него бла-. 

женный Елладий, который нёс эти труды в продолжение ; 

шестидесяти лет. Потом он, по воле Божией, сделался пред-А 

стоятелем Киликии, не оставляя прежнего любомудрия, 

но к трудам подвижническим ежедневно присоединяя тру-, 

ды первосвященства
161

. После него то великое стадо воз-5 

главил ученик Елл-адия — Рому л. И таким образом этот; 

х о р подвижников пребывает доныне, сохраняя тот же са-; 
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мый образ; жития. Возле монастыря находится селение, 
на сирийском языке именуемое Марато. Оканчивая же это 
повествование, я молюсь, чтобы быть мне удостоенным 
благоволения и этих блаженных мужей. 

XL РОМАН 

1. Великий Феодосии, родившись в Антиохии, под
визался в Росских горах, потом вернулся в Антиохию и 
здесь закончил земную йсизнь свою. Блаженный же Ро
ман, родившись в Россе и здесь получив первое воспита
ние, затем совершал свой подвиги добродетели в Анти
охии, прожив всё время вне городских стен — в чужом и 
притом очень тесном жилище. Он до самой старости ни-: 
когда не пользовался огнём и не употреблял светильни
ков. Пищей для него служили только хлеб и соль, а Лити
ем - ключевая вода. Волосы* у йего были подобны воло
сам великого Феодосия, и он носил такую же одежду и 
вериги. 

, 2. Роман отличался кротостью нрава, простотой и 
скромностью своего образа мыслей. Поэтому и озари л, его 
свет Божией благодати. Ибо Господь сказал: на кого ера-
зрю, токмо на кроткаго и молчаливаго, и трепещут 
гцаго словес Моих (Йсб6,2) ; а Свсшм ученикам изрек: 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд* 
цем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11*29),; Щ в 
другом месте Ой говорит: Блаженны кроткие* ибо они 
наследуют землю (Мф.5,5): Для законодателя Моисея 
кротость была отличительным признаком его совершенств: 
Моисей, гласит Священное Писание, человек кроток 
зело паче ëcéx чешвек, сущих на земли (Чйс,12,3). То 
же самое Святой Дух свидетельствует и о пророке Дави
де: помяни, Господи, Давида, и всю кротость его 
(Пс.131>1). И о йатриархе Иакове мы знаем, что он был 
человек не лукав, живый в дому (Быт.25,27)

162
. 

3. Собрав с этих Божественных лугов, подобно пче
ле, эти добродетели, Роман й образовал m них мёд истин
ного любомудрия. Впрочем., не он один пользовался пло
дами трудоц своих, но и к другим текли от него источники 
сладости. Приходящих к нему Роман кротким и сладко-
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звучным голосом наставлял: одних относительно брато
любия, других — о согласии и мире, а третьих самим 
видом своим делал возлюбившими Божественное

163
. Ибо 

кто бы сумел не изумиться, видя старца, изнурённого Те
лом, покрытого длинными волосами, добровольно нося
щего самые тяжелые вериги, одетого во власяницу и употг-
ребляющего ровно такое количество пищи, какое не по
зволяло ему умереть с голоду? 

4. Кроме многих и тяжких трудов, которые нёс он, 
всех заставляла уважать его и удивляться ему просияв
шая в нём благодать: он часто исцелял самые жестокие 
болезни и вылечил многих бесплодных жейщин, испро
сив у Бота для них благословение чадородия. Но и полу
чив от Святого Духа такую силу, он называл себя бедным 
и нищим духом. 

5. И таким образом он провёл свою жизнь, оказывая 
приходящим к нему благодеяния и видом своим и словом. 
Отойдя отсюда и будучи причислен к лику Ангельскому ; < 
Роман оставил после себя не погребенную вместе с телом, 
но еще и теперь цветущую и не стареющую, вечную па
мять, благотворную для тех, кто ищет духовной пользы; 
Я же опять, испрашивая себе здесь благословения у этого 
старца, буду повествовать о других подвижниках. 

кн. ЗЕнон ; 

1. Немногие знают чудного Зенона, но кто знает, тот 
не может не надивиться ему по достоинству. Оставив в 
Понте — отечестве своём — огромное богатство, он 6ыЛ 
напоен, как сам говорил, источниками Василия Великого; 
орошавшими Каппадокию, и принёс плоды, достойные сего 
орошения

164
. 

2. Лишь только умер царь Валент, Зенон оставил воет 
ную службу (служил же он в числе царских курьеров)

16
^ 

и из царских палат переселился в одну из гробниц, кото
1 

рых много на горе, находящейся близ Антиохии. Жил οιί 
один, очищая душу, обостряя духовное зрение, занийа

1
^ 

ясь Божественным созерцанием, полагая, по словам Псал
мопевца, восхождения к Богу в сердце своем (Пс.83,6) 
и желая стяжать криле яко голубипе (Пс.54,7) и возле

1 
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теть к Божественному покою
166

. Посему он не имел ни 
постели, ни очага, ни горшка, ни кувшина, ни книги и 
ничего другого; одевался в ветхое рубище и в обувь, кото
рую нужно было подвязывать, потому что кожа подмёток 
отваливалась. 

3. Необходимую ему пищу Зенон получал от одного 
из знакомых, который доставлял ему один хлебец на два 
дня. Воду же для себя носил сам, черпая её вдалеке. Од
нажды некто, увидев его, обременённого этой ношей, вы
звался помочь ему. Зенон с самого начала противился этой 
помощи, говоря, что не позволит себе вкусить воды, при
несённой другим. Но когда тот не послушался, он отдал 
ему сосуды (нёс он их два в обеих руках); однако лишь 
только они вошли в преддверие жилища Зенона, он вы
лил воду и опять пошел к источнику, подтвердив делом 
свои слова. 

4. И я, когда, в первый раз желая на него посмот
реть, взошел на гору, то увидел человека с сосудами в 
руках. Я спросил его: где жилище дивного Зенона? Он 
же ответил, что вовсе не знает монашествующего, кото
рый бы носил это имя

167
. По смиренному этому ответу я 

догадался, что он и есть Зенон, и последовал за ним. Вой
дя в его хижину, я увидел постель, состоящую из соломы, 
и еще какой-то сор, набросанный на камни, чтобы садив
шиеся на них не испытывали боли. Когда мы уже доволь
но побеседовали с ним о любомудрии (я спрашивал, а он 
давал объяснение моих затруднений) и мне нужно было 
уже возвращаться домой, то я попросил его дать мне на
путственное благословение. Он же отказался, сказав, что 
приличнее мне совершить молитву; себя он при этом на
зывал мирянином, а меня — воином (был я в то время 
чтецом Божественных Писаний пред народом Божиим)

168
. 

Когда же я указал на свою юность и незрелый возраст 
(потому что у меня только еще показался маленький пу
шок на подбородке) и поклялся, что больше не приду, 
ешр QH меня заставит это сделать, то он, с трудом усту
пив моей просьбе, принёс наконец за меня своё предста-
тельство Богу, предварив его, впрочем, долгими извине
ниями и говоря, что сделал это только ради любви и по
слушания. Я слышал его молитву, поскольку был рядом. 
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5. Кто по достоинству оценит великое смирение этого 
старца, целых сорок лет пребывающего в подвигах и до
стигшего высот любомудрия? Кто в состоянии воздать ему 
хвалу, подобающую возвышенности его подвигов? Обла
дая столь великим богатством добродетели, он, словно ни
чего не имея, вместе с верующим народом приходил по 
воскресным дням в храм Божий, внимал Божественному 
Слову, преклонял слух свой к проповедям учителей и при
чащался таинственной Трапезы

169
. Затем он возвращался 

в своё странное убежище, не имевшее ни задвижки, ни 
замка, ни стража, а поэтому совершенно недосягаемое для 
злодеев, безопасное от грабежа, ибо содержало один только 
мусор. Взяв у кого-нибудь из друзей книгу, он прочиты
вал её всю, и лишь вернув её, брал потом другую

170
. 

6. И хотя не имел он замков и не пользовался за
движками, его охраняла горняя благодать. Мы это верно 
знаем вот по какому случаю. Когда толпа исаврийцев 
ночью овладела крепостью, а к утру достигла вершины 
горы и беспощадно истребила многих мужчин и женщин, 
проводивших здесь подвижническую жизнь, тогда этот 
муж Божий, видя погибель других, затмил молитвой глаза 
исаврийцев, и они, проходя мимо его двери, не заметили 
входа. И Зенон — как рассказывал он сам, призывая в 
свидетели истину, — ясно видел трёх юношей, которые 
прогнали всю эту толпу, послужив знамением явления 
благодати Божией. Поэтому написанное об этом человеке 
Божием достаточно показывает, какую жизнь проводил 
он и какой благодати сподобился от Бога. 

7. Однако к написанному здесь следует добавить еще 
и следующее: он очень беспокоился и терзался, что его 
имущество остаётся целым, не продано и не роздано по 
закону Евангельскому. Причиной этого был несовершен
ный возраст его братьев, с которыми у Зенона были об-' 
щие и имение, и деньги. Сам он для раздела не хотел 
отправляться домой, а продать свою часть кому-нибудь не 
решался, ибо опасался, что покупатели будут несправед
ливы к его братьям и навлекут порицание на него самого. 
Пребывая в такой нерешительности, он долго откладывал 
продажу. Наконец, решившись, он продал свою долю одно
му из знакомых за большие деньги. И большую часть из 
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этих денег он уже роздал, когда случилась с ним болезнь, 
которая заставила его посоветоваться относительно ос
тавшейся части. Призвав предстоятеля города (это был 
великий Александр — светило благочестия, образец добро
детели и глубокого любомудрия)

171
, он сказал: "Будь, 

достоуважаемый для меня глава, добрым распорядителем 
моего имущества, разделяя его согласно с волей Божией и 
отдавая отчет Небесному Судии. Прочее я сам роздал так, 
как мне казалось справедливым; хотелось бы и осталь
ным распорядиться подобным же образом. Но поскольку 
мне велено оставить эту жизнь, то я делаю распорядите
лем тебя, святителя Божия, достойного своего святитель
ского сана". Таким образом, он передал деньги Александ
ру — богобоязненному хранителю. Сам же, прожив еще 
немного времени, сошел с поприща победоносцем, полу
чив похвалу не только от людей, но и от Ангелов. А я, и 
его моля предстательствовать за меня пред Владыкой, 
обращусь теперь к другому повествованию. 

ХШ. МАКЕДОНИИ
172 

1. Македония, по прозвищу "Критофаг" (его он по
лучил от рода своей пищи)

173
, знают все: и финикийцы, и 

сирийцы, и киликийцы; известен он и сопредельным с ними 
народам. Одни из них сами были очевидцами его чудес, 
другие же слышали распространившуюся о них громкую 
молву. Впрочем, не все знают о нём всё, но одни знают 
одно, другие — другое, и каждый справедливо восхища
ется тем, что знает. Я же, зная точнее других то, что каса
ется этого Божественного моего наставника (потому что 
многое побуждало меня часто посещать его), расскажу, 
как сумею, о разных событиях жития его

т
. В своих по

вествованиях я излагаю его историю только сейчас не по
тому, что он был ниже других по добродетели (по ним он 
равен тем, о которых я рассказывал вначале), но потому, 
что οκί, прожив долго, скончался после тех, о которых я 
упомянул. 

2. Местом и поприщем своих подвигов Македонии 
избрал вершины гор, не оставаясь на одном месте, но пере
ходя от одного обиталища к другому. Делал он это не 
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потому, что ему не нравились избранные им места, но что
бы избежать множество народа, собиравшегося и стекав
шегося отовсюду к нему

175
. Сорок пять лет он прожил та

ким образом, не имея ни хижины, ни палатки, но избирая 
своим местопребыванием какую-нибудь глубокую пеще
ру. Поэтому некоторые прозвали его Гувван — словом, 
которое в переводе с сирийского языка на греческий озна
чает "пещерное озеро". Впоследствии, достигнув уже глу
бокой старости, он уступил просьбам многих и построил 
себе жилище, а потом, по просьбе друзей, жил и в разных 
домиках — конечно, не своих, но чужих. В своём жилище 
и в этих домиках Македонии прожил еще двадцать пять 
лет. Таким образом, его подвижническая жизнь протека
ла на протяжении семидесяти лет. 

3. В пищу он не употреблял ни хлеба, ни бобов, но 
лишь ячмень, смоченный одной водой. Эту пищу долгое 
время доставляла ему моя мать, которая была с ним зщг 
кома. Однажды Македонии, придя к ней во время её бо+ 
лезни и узнав, что она не соглашается принимать пищу, 
необходимую в её состоянии (ибо и она тогда стала вести 
жизнь подвижническую), он убеждал её послушаться вра
чей

176
 и считать эту пищу лекарством, ибо она принимает 

её не для удовольствия, а по необходимости. "Вот й я, — 
сказал он, — употребляю, как ты знаешь, один ячмень, 
но вчера, почувствовав какую-то слабость, попросил свое* 
го послушника принести немного хлеба. Рассуждал же я 
так: если я умру, то должен буду отдать отчет праведному 
Судии за свою смерть — что я избежал подвигов и укдо* 
ни лея от трудов своего служения, что мне можно бьйо 
малым количеством пищи предупредить смерть и остаться 
в живых, дабы трудиться и собирать от трудов; неземное 
богатство, но я предпочел голодную смерть любрмудрен* 
ной жизни. Устрашенный этим и желая избежать укофиз* 
ны совести, я и повелел поискать хлеб, а когда его принес 
ели, то съел. И тебя прошу, чтобы ты приносила мне в 
дальнейшем не ячмень, но хлеб"

177
. Итак, от неложного 

языка старца мы слышали, что он сорок пять лет питался 
ячменём. Отсюда очевидно, сколь строгим и трудолюби
вым подвижником был этот муж. * 

4. Чистоту и простоту его нравов мы покажем на 
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другом примере. Когда великий Φлавиан был поставлен 
пасти Божие стадо

178
, он узнал о добродетели этого мужа 

- ибо имя eip было у всех на устах — и вызвал его с 
горней вершины якобы по поводу поступившей на него 
жалобы. Когда же Македонии пришел, то перед началом 
таинственного Священнодействия Флавиан подвёл его к 
алтарю и присоединил к священническому чину. Когда 
Литургия завершилась, кто-то объяснил ему это — ибо 
Македонии был в полном неведении относительно про
исшедшего

179
, — то старец сначала стал браниться и ра

зить, всех присутствующих гневными словами, а затем 
схватил посох (ибо вследствие старости он обычно хо
дил с ним) и погнался за самим архиереем и за всеми, 
кто там был, так как он решил, что хиротония лишила 
его горней вершины и вожделенного образа жизни. Гнев 
его тогда едва смогли укротить некоторые из друзей. 
Когда же совершился недельный круг и вновь наступил 
воскресный день, великий Флавиан вновь послал за Ма
кедонией, прося старца присоединиться к ним в этот 
праздничный день. Он же ответил посланным: "Разве 
вам не достаточно того, что уже случилось, и вы снова 
хотите сделать меня священником?" Хотя они и говори
ли, что рдцого и того же человека нельзя дважды руко
положить, но он не внял их речам и не пришел. Лишь с 
течением времени, после многократных объяснений дру
зей, примирился с происшедшим

1
*
0
. 

\ 5. Я знаю, это этот рассказ не у многих вызовет 
восхищение, но решился поведать о сем случае как о сви
детельстве простоты помыслов и душевной чистоты Ма
кедония, Таковым Господь обещал Царство Небесное, ска
зав: истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное 
(Мф.18,3). Итак, показав главные черты душевного ха
рактера Македония, обратимся к описанию его дерзнове
ния пред Богом, проистекавшего от его добродетели. 
а 6. Один стратег, любитель псовой охоты, как-то ради 
той забавы посетил гору, где обитал Македонии, взяв с 
собой собак, ловцов и всё, что нужно для охоты. Увидев 
издали мужа и узнав от спутников, кто он, стратег со
скочил с?лошади, подошел к нему и спросил, что он де-
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лает, проводя свою жизнь здесь? Македонии, в свою оче
редь спросил его: "А ты что думаешь делать, прискакав 
сюда?" Когда же стратег ответил, что он прибыл на охо
ту, то Македонии сказал: "И я уловляю здесь Бога мое
го, стремлюсь постигнуть его, всем сердцем желаю уз
реть Его и никогда не оставлю этой прекрасной ловли". 
Услышав такой ответ, стратег родивился и отошел. 

7. В другое время, когда град Антиохия, приведён
ный в исступление лукавым бесом и одержимый безум
ным исступлением, низверг царские статуи, и два избран
ных военачальника уже шли вместе с войском, чтобы ис
полнить приговор об истреблении города, Македонии, 
сойдя с горы, остановил их на площади. Узнаэ, кто он, 
военачальники соскочили с коней и,, прикасаясь к его ру
кам и коленам, обещали ему безопасность. Он же попро
сил их передать царю следующее: сам царь — также чело
век # имеет природу, подобную дрироде прогневавшим 
его. Поэтому ему следует соизмерять гнев с природой, а 
он увлёкся вспышкой этого неумеренного гнева и повелел 
за свои изображения истребить образы Божий, а за мед
ные статуи осудил на смерть тела. "Восстановить, го
ворил старец, — и возобновить медные статуи нам легко 
и просто, но даже царю невозможно возвратить к жизни 
умерщвлённые тела. И что я говорю ρ телах? Ведь мы не 
можем создать даже одного волоска". Изрёк всё это Ма
кедонии на сирийском языке. Военачальники же, выслу
шав при помощи толмача, переводившего на греческий, 
его слова, были поражены ими и обещали передать всё в 
точности царю

1
?
1
, 

8. Всякий, я думаю, согласится, что эти слова были 
одушевлены благодатью Духа Божия. Ибо иначе, разве 
изрёк бы их человек, лишенный всякого образования, вос
питанный в деревне, обитавший на вершинах гор, жив
ший в простоте душевной и даже не изучивший Божест
венных Писаний? Показав таким образом духовную муд
рость Македония и его дерзновение, достойное праведни
ка, и0о праведный яко лев уповая (Притч.28,1), перей
дем к чудотворениям этого мужа. 

9. Жена одного благородного человека впала в бо
лезнь объядения: одни объясняли эту болезнь действием 

220 



беса, другие — немощью тела. Как бы то ни было, только 
съедала она каждый день по тридцати птиц, и не только 
не укрощала своего аппетита, но еще больше раздражала 
его. Когда в силу такого обстоятельства на неё было ис
трачено уже много средств, опечаленные родственники 
обратились с просьбой к человеку Божию. Македонии 
пришел в их дом, помолился Богу, затем наложил свою 
руку на принесённую воду, запечатлел на ней спаситель
ное знамение Креста и приказал больной выпить воду. 
Подобным образом он исцелил болезнь и укротил неуме
ренность аппетита, так что женщине после этого достаточ
но было и небольшого кусочка птицы, чтобы насытиться. 
Вот так излечил он болезнь сию. 

10. Другой случай: одна девушка, еще не вступившая 
в возраст невесты, внезапно впала в беснование. Её отец 
поспешил к человеку Божию, прося, умоляя и уговаривая 
его исцелить дочь. Македонии, помолившись, велел бесу 
тотчас оставить девушку. Однако бес сказал, что вселил
ся в неё не по своей воле, а по принуждению магических 
заклинаний, и открыл имя того, кто употреблял их, ска
зав также, что причиной колдовства была влюблённость 
этого человека. 

11. Отец, услышав это, не сдержал гнева и, даже не 
дожидаясь выздоровления дочери, обратился к тому из 
высоких правителей, который был поставлен над многи
ми народами

182
, и рассказал ему о происшествии, став об

винителем названного человека. Тот, оказавшись ответчи
ком, всё отрицал и называл обвинение клеветой. Отец же 
призвал в свидетели не кого иного, как беса, послуживше
го орудием колдовства, и просил судью послать к челове
ку Божию, чтобы получить свидетельство от беса. Когда 
судья ответил, что незаконно и даже неблагочестиво уст
раивать допрос в убежище отшельника, отец обещал при
вести божественного Македония. Поспешив к нему, он 
убедил старца и привёл его в суд. И судья, сойдя со свое
го кресла, стал не судьей, а зрителем, потому что судией 
выступил великий Македонии, явивший обитавшую в нём 
силу Божию: он приказал бесу оставить привычную ложь 
и правдиво поведать всю трагедию. И тот, принуждённый 
великой силой, указал и на человека, управлявшего им 
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посредством колдовских песен, и на служанку, через ко
торую зелье было поднесено девушке. Когда же ему при
шлось рассказать и об остальных делах, на которые его 
вынудили другие злые люди, — одному он сжег дом, дру
гому сгубил имущество, третьему еще чем-то навредил, — 
то человек Божий повелел ему замолчать и немедленно 
покинуть и девушку, и город. И бес, словно раб, повину
ющийся повелению господина, тотчас исчез. 

12. Так человек Божий и девушку освободил от без
умия, и того* несчастного избавил от наказания: ибо ста
рец не позволил судье вынести смертный приговор, ска
зав, что неблагочестиво приговаривать к смерти, опира
ясь на изобличения беса, — лучше дать человеку возмож
ность спасения через покаяние. Рассказанное уже доста
точно показывает обилие дарованной Македонию благо
датной силы, но я поведаю и еще нечто. 

13. Одна женщина благородного происхождения, по 
имени Астрия, сошла с ума так, что не узнавала никого из 
своих и не желала ни есть, ни пить. В таком помешатель
стве она пребывала очень долгое время. Одни объясняли 
её состояние действием беса, а врачи говорили, что она 
страдает болезнью мозга. Употребив все средства врачеб
ного искусства и не получив от них никакой помощи, муж 
женщины (это был Аводиан — человек достойный, член 
городской курии) пришел к божественному Македонию, 
рассказал о болезни своей супруги и попросил исцелить 
её. Человек Божий согласился, пришел в его дом и принёс 
Богу усердную молитву. По окончании молитвы он при
казал принести воды и, напечатлев на ней спасительное 
знамение Креста, повелел больной выпить её. Врачи ста
ли возражать, опасаясь, что от холодной воды болезнь 
только усилится, но муж, отвергнув советы врачей, поднёс 
питие жене: лишь только она выпила воду, сразу пришла 
в себя и к ней вернулся здравый рассудок. Освободив
шись от болезни, она узнала человека Божия, попросила 
его дать правую руку, приложила её к глазам и после 
этого всё последующее время пребывала в здравом уме. 

14. Когда этот человек Божий жил на горе, то один 
пастух, разыскивая своих заблудших овец, забрёл в ту 
сторону, где находилось жилище Македония. Была тёмная 
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ночь и падал крупный снег; пастух, по его собственным 
словам, видел около блаженного горящее пламя и двух 
юношей, облаченных в белые одежды и подкладывавших 
и огонь дрова. Так он, пламенея любовью к Господу, удос
тоился помощи Божией. 

15. Македонии обладал и даром пророчества. Неког
да пришел к нему один стратег, сияющий благочестием 
(кто не знает о добродетели Лупикина?)

183
, и сказал, что 

он беспокоится о тех, которые везут из столицы ему по 
морю провиант. "Пятьдесят дней, — говорил он, — как 
они вышли из столичной гавани, но до сих пор о них нет 
никакого слуха". Македонии сразу же ответил ему: "Одно 
судно, друг, погибло, а другое завтра войдёт в гавань в 
Селевкии". И что военачальник услышал из уст святого, 
и том скоро удостоверился и на деле. 

16. Но, оставив прочее, я расскажу о том, что касает
ся нас самих. Тринадцать лет жила моя мать с отцом, но 
не стала матерью: она была бесплодна и от природы ли
шена способности чадородия. Сама она, будучи воспитана 
в благочестии, не слишком скорбела о своём бесплодии, 
видя в этом волю Божию. Но отца бесчадие её очень огор
чало, и он обходил всех святых мужей, умоляя, чтобы 
они испросили ему у Бога детей. Все прочие подвижники 
обещали ему молиться, но убеждали его покориться воле 
Божией; лишь один Македонии, человек Божий, реши
тельно согласился молиться и обещал отцу, что молитва 
будет принята и он получит одного сына от Творца вся
ческих. Прошло три года, но обещание это не исполни
лось, и отец снова пошел к старцу, чтобы просить о том 
же. Македонии приказал ему прислать супругу. Когда мать 
моя пришла, человек Божий сказал ей, что он будет мо
лить Бога и она получит дитя, только это дитя должно 
быть отдано Тому, Кто даровал его. Мать в ответ сказала, 
что ищет только спасения души и избавления от геенны 
огненной; Македонии же на её слова изрек: "Щедродаро-
витый подаст тебе это, а сверх того и сына, потому что 
искренно молящимся подаётся, по их прошениям, вдвое". 
Мать возвратилась от него с благословенным обетовани
ем. Спустя четыре года она зачала и еще раз пришла к 
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человеку Божию сказать, что благословение его приносит 
плод. 

17. Однако на пятом месяце беременности ей стала 
угрожать опасность преждевременных родов. Не имея сама 
возможности идти, она послала к своему новому Елисею 
человека сказать, что опять не надеется стать матерью, и 
попросила напомнить ему о его обетованиях. Македонии, 
издали увидев идущего, узнал и его самого, и причину, 
побудившую человека посетить его, ибо Господь ночью 
открыл ему и о болезни матери, и о её спасении. Взяв 
жезл свой, он пошел и, придя в наш дом, приветствовал 
мать мою, по своему обыкновению, миром, сказав еще: 
"Не унывай и не бойся — Дарующий не отнимет дара 
Своего, если ты не нарушишь положенных условий. Ведь 
ты обещалась возвратить дар и посвятить сына служению 
Богу". В ответ мать сказала: "Да, я и желаю, и прошу у 
Бога милости — соделаться матерью; но я скорее предпо
чту преждевременные роды воспитанию сына в духе, чуж
дом веры". Человек Божий дал ей воды и изрек: "Выпей 
её, и ты почувствуешь помощь Божию". Она выпила, как 
было велено, и опасность преждевременных родов мино
вала. Таковы были чудеса нашего Елисея! 

18. И сам я много раз удостоивался его благослове
ний и наставлений. Он часто, наставляя меня, говорил: 
"Ты, чадо, родился с большими трудами: много ночей 
провёл я в молитве о том только, чтобы родителям твоим 
было ниспослано то, чем они назвали тебя после рожде
ния

184
. Живи же достойно этих трудов. Уже прежде рож

дения ты, по обету, посвящен Богу, а что посвящено Ему, 
то должно быть достоуважаемым для всех и неприкосно
венным для большинства. Поэтому тебе нельзя внимать 
порочным движениям души, но делать, говорить и думать 
ты должен только то, что угодно Богу — Законодателю 
добродетели". Подобное мне постоянно внушал сей чело
век Божий. Я же, своими делами не исполняя его заветов, 
молю Бога о том, чтобы, по молитвам блаженного мужа, 
обрести мне Божественную помощь и остальную жизнь 
свою провести по заповедям святого. 

19. Итак, достаточно показано, каков был Македо
нии и какими трудами привлёк он к себе благодать Божию. 
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И после кончины его воздаётся ему честь, достойная тру
дов его. Ибо все: и граждане Антиохии, и чужестранцы, и 
верховные начальники, неся священный одр его на своих 
плечах, погребли Македония в храме победоносных муче
ников, положив святое и боголюбезное тело его вместе с 
телами блаженных Афраата и Феодосия. Слава его пре
бывает неугасимой, и никакое время не изгладит её. Мы 
же, оканчивая здесь это повествование, да усладимся бла
гоуханием его. 

XIV. МАИСИМА 

1. Я знаю, сколь много других светильников сияло в 
пределах города Антиохии, каковы: великий Север, Петр 
Египетский, Евтихий, Кирилл, Моисей, Мал χ и весьма 
многие другие, шедшие тем же путём. Но если бы я и 
решился описывать подвиги всех их, у меня вряд ли хва
тило времени на это, а кроме того, чтение рассказов о 
многих лицах большинству наскучивает. Поэтому по жиз
ни тех, кого я описал, пусть судят об остальных, пусть 
всех прославляют, пусть им подражают й получают поль
зу для себя. Я же перейду на луга Кира и, по возможнос
ти, покажу красоту немногих благовонных и благообраз
ных тамошних цветов. 

2. В предшествовавшие нам времена был некто Маи-
сима, по языку сириец и воспитанный в деревне, но явив
ший преуспеяние во всех видах добродетели. Прославив
шись своей жизнью, он получил духовное начальство над 
одним селением. Священнодействуя и пася овец стада Бо-
жия, он говорил и делал то, что повелевает Божествен
ный закон

185
. Говорят, что он очень долгое время носил 

один и тот же хитон и плащ, не меняя их, но на прорван
ных местах ставя заплатки, и таким образом дожил до 
старости

186
. О странниках и бедных он пёкся так усердно, 

что двери его всегда были открыты для них. Рассказыва
ют, что он имел два сосуда — один с хлебными зернами, 
а другой с елеем, уделяя из них всем нуждающимся, но 
сосуды при этом всегда оставались полными. Благодать, 
дарованная сарептской вдовице, была ниспослана и на эти 
сосуда: потому что Господь, богатый для всех, призыва-
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ющих Его, и сосудам сарептской вдовицы повелел посто
янно изобиловать, даруя ей плоды семян гостеприимства 
(3 Цар.17,9-16)

187
, и дивному Маисиме подал изобилие, 

равное его попечению о бедных. 
3. Этот блаженный получил от Бога всяческих и ве

ликую благодать чудотворений. Спеша перейти к другим 
подвижникам, я упомяну лишь об одном или двух из них, 
а о прочих умолчу. Одна женщина, украшенная и благо
родным происхождением, и верой, имела больного сына, 
бывшего еще очень маленьким. Она показывала его мно
гим врачам, но врачебное искусство было побеждено: вра
чи отчаялись и решительно приговорили дитя к смерти. 
Однако мать не оставляла отрадных надежд, но, подра
жая сонамитянке (4 Цар.4,8-37)

188
, положила сиденье на 

мулов и, поместившись на нём вместе с сыном, прибыла к 
человеку Божию, изливая в слезах столь понятную скорбь 
и умоляя его помочь. Маисима, взяв дитя на руки, подо
шел к подножию алтаря, повергся долу с молитвою ко 
Врачу душ и телес и, окончив молитву, вернул матери 
сына уже здоровым. Я слышал это от неё самой, видев
шей это чудо и испросившей для сына спасение. 

4. Говорят также, что когда к Маисиме пришел вла
делец того селения (это был Литоиос, занимавший пер
вое место в Антиохийском совете, но одержимый мраком 
нечестия)

189
, который строже, чем должно, требовал от 

земледельцев плодов их урожая. Человек Божий скло
нял его к милосердию, внушал человеколюбие и состра
дание, но владелец оставался непреклонным. Однако вско
ре он на собственном опыте познал вред непослушания. 
Когда ему нужно было отправляться обратно и повозка 
была уже готова, он приказал вознице погнать мулов; 
животные под ударами кнута изо всех сил старались сдви
нуть повозку, но не могли этого сделать, слорно колёса 
были прикованы к месту железом или свинцом. Множе
ство поселян, призванных на помощь, ворочая колёса 
рычагами, также не могли сдвинуть повозки. Тогда один 
из приближенных Литоиоса, сидевший рядом с ним, ука
зал на причину столь странного явления: прекословие 
Литоиоса старцу-иерею, и сказал, что надо его умилос
тивить. Соскочив с повозки, Литоиос обратился с про-
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сьбой о помощи к тому, кем он было пренебрег, и, при
падая к ногам его и держась за его грязное рубище, умо
лял не гневаться. Маисима, выслушав просьбу богача и 
помолившись Господу, освободил колёса от невидимых 
уз и дал повозке возможность двигаться обыкновенным 
порядком. 

5. И многое другое рассказывают об этом человеке 
Божием. Из этих повествований можно познать, что для 
избравших любомудрие не служит препятствием ни жизнь 
городская, ни жизнь деревенская. Ибо и Маисима, и по
добные ему ревнители служения Богу показали, что и вра
щающимся среди множества людей вполне возможно до
стигнуть самой вершины добродетелей

190
. А мне бы, при 

содействии молитв сих святых, подняться хоть чуть выше 
подножия этой горы добродетелей! 

XV. АКЕПСИМА
191 

1. В это же время жил и Акепсима, слава о котором 
распространилась по всему Востоку. Он, затворившись в 
небольшом жилище, прожил шестьдесят лет, никого не 
видя и ни с кем не разговаривая, но углубляясь в самого 
себя и созерцая Бога, — в чем он находил для себя всё 
утешение, по пророческому изречению: насладися Гос-
подеви и даст ти прошения сердца твоего (Пс.36,4)

192
. 

Приносимую пищу он принимал сквозь небольшое отверс
тие; оно было просверлено не совершенно прямо, но сде
лано несколько извилистым, дабы любопытствующие не 
могли заглянуть внутрь. Пищей же ему служила чечеви
ца, размоченная в воде. 

2. Потребное количество воды он сам начерпывал себе 
из ближайшего источника, выходя из жилища раз в неде
лю ночью. Однажды некий пастух, пасший овец побли
зости, увидел Акепсиму, шествующего во мраке к источ
нику, и принял его за зверя (потому что он, обременен
ный тяжкими веригами, ходил в согбенном положении). 
Пастух взял было пращу, чтобы метнуть в него камень, 
но рука его застыла в неподвижности на долгое время и 
не могла бросить камень до тех пор, пока блаженный муж, 
зачерпнув воды, не скрылся. Пастух понял свою ошибку 
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и очень рано утром отправился к жилищу Акепеимы, рас
сказал ему о случившемся и попросил прощения: он полу
чил отпущение своей невольной вины, выраженное не 
живым голосом, а движением руки. 

3. Другой человек, побуждаемый злонравным любо
пытством, пожелал узнать, что делает Акепсима, и ради 
этого дерзнул залезть на дерево, растущее вблизи его кел-
лии, но тотчас же пожал плоды своей дерзости. Половина 
его тела онемела от головы до ног, после чего он с покор
ностью явился к Акепсиме и признался в своём проступ
ке. Тот сказал провинившемуся, что он возвратит себе здо
ровье лишь после того, как срубит дерево, и повелел ему 
сделать это, чтобы кто-нибудь другой не совершил подоб
ного проступка и не потерпел такого же наказания. И ког
да дерево было срублено, действительно последовало и 
освобождение виновного от наказания. Вот какое терпе
ние в подвигах и какую благодать получил от Судии всех 
этот блаженный муж! 

4. Приготовляясь к отшествию из жизни сей, он пред
сказал, что закончит земное поприще своё через пятьде
сят дней

193
. Всех, желавших видеть его, он принимал. 

Между прочим, пришел к нему и предстоятель тамошней 
церкви и, убеждая его принять иго пресвитерства, гово
рил: "Отче, я знаю и высоты твоего любомудрия, и собст
венную свою нищету духовную', но, поскольку мне ввере
но служение епископское, то я и совершаю рукоположе
ния — в силу такого призвания, а не по собственному 
ничтожеству. Приими же и ты дар священства, чрез воз
ложение моей руки и по действию благодати Всесвятого 
Духа". На это Акепсима, как говорят, сказал: "Так как 
через несколько дней я отойду отсюда, то не возражаю 
против этого; но если бы надеялся долго прожить, то ук
лонился бы от тяжкого и страшного бремени священства, 
страшась будущего отчета за него. Поскольку же, оставив 
всё здешнее, я скоро отойду из этой жизни, то с покорнос
тью прииму то, что ты мне повелеваешь". И тотчас же, 
без всякого принуждения, Акепсима, преклонив колена, 
прцнял благодать священства, а епископ, возложив руку 
на него, послужил орудием Духа. 

5. Прожив в сане священства несколько дней, Акеп-
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сима променял одну жизнь на другую: вместо многопе
чальной стяжал нестареющую и беспечальную. Все жела
ли заполучить его мощи, ц каждый старался перенести их 
в своё селение, но один человек прекратил спор, объявив 
завещание святого. Он сказал, что Акепсима завещал пре
дать его тело погребению на том же самом месте, где он 
подвизался. Так граждане небесные заботятся о простоте 
и после смерти! Чуждые гордости при жизни, они не ищут 
почестей от людей и после погребения, но, отдав всю лю
бовь сердца своего Небесному Жениху, они подобны це
ломудренным женам, которые пекутся лишь об одном — 
чтобы их любили и хвалили только супруги, а похвалами 
посторонних пренебрегают. За это-то Небесный Жених 
делает их, даже если они того не желают, известными, 
щедро даруя им и славу от людей. Ибо если кто-нибудь 
взыскует Божественное и ищет Небесное, то Господь, ис
полняющий самые различные прошения, подает вместе с 
взыскуемым и всё другое. Это выразил Он в законе Своём, 
говоря: Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам (Мф.6,33); и еще: И 
всякий, кто оставит домы, или братьев, или сес
тер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради имени Моего, получит во сто крат и 
наследует жизнь вечную (Мф. 19,29). Так Он сказал, 
так и сделал. О, если бы и нам, научаемым и словом, и 
делом святых, и при их молитвенном содействии достиг
нуть вожделенной цели — почестей вышнего звания во 
Христе Иисусе, Господе нашем! 

XVI. МАРОН
194 

1. После Акепсимы я упомяну о Мароне, ибо и он 
украсил божественный лик святых. Возлюбив жизнь под 
открытым небом, он избрал местом жительства своего вер
шину горы, в старину почитаемой язычниками. Освятив 
это место идольских жертвоприношений и соделав его мес
том служения Богу, он подвизался там, построив для себя 
небольшой шалаш, в котором, впрочем, редко бывал. Со
бирая нетленное богатство любомудрия, он не только со-
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вершал обычные для подвижников труды, но изобретал и 
новые. 

2. Высший же Судия с трудами Марона соизмерял 
Свою благодать. Beликодаровитый, Он так щедро одарил 
этого подвижника силой исцелений, что слава о Мароне 
распространилась повсюду; со всех сторон приходило к 
нему множество людей, которые на собственном опыте 
убеждались в истине доходивших до них слухов. Перед 
очами всех и горячки гасли под росою его благословения, 
и исступления прекращались, и бесы обращались в бегст
во, и различные болезни исцелялись единственным лекар
ством. Ибо врачи обыкновенно к каждой болезни приме
няют соответствующее ей лекарство, а молитва святых есть 
общее лекарство против всех болезней. 

3. Марон врачевал не только телесные болезни, но 
исцелял и души: одного он излечивал от любостяжания., 
другого — от гнева, третьему внушал целомудрие, четвёр
тому преподавал уроки справедливости, в пятом обличал 
невоздержание, а шестого пробуждал от лености. Упразд
няясь в таком земледелии, он взрастил много плодов лю
бомудрия и насадил для Бога тот сад, который и ныне 
процветает в земле Кирской. В этом рассаднике- блйгрце-ct 
тия был выращен великий Иаков, к которому по справед
ливости приложимо пророческое изречение: праведник 
яко финике процветет, яко кедр, иже в Ливане, ум

ножится (Пс.91,13)
195

, и многие другие, о которых я, 
при помощи Божией, упомяну в своём месте. 

4. Подвизаясь таким образом в Божественном земле- ] 
делии, врачуя и души, и тела, Марон, после недолгой \ 
болезни, посетившей его для того, чтобы мы познали и 
слабость тела, и силу души, отошел из жизни сей!

96
. О 

мощах его возник мужду соседями сильный спор. Жите
ли одного соседнего многолюдного селения, придя как-то 
все вместе, захватили это вожделенное сокровище, разо
гнав прочих. Построив для него большой храм,он# й до* 
сего дня получают большую пользу, прославляя победой 
носца Марона во время всеобщего праздника. А мщ и за
очно получаем от него благословение: вместо гроба для 
нас достаточно памяти о блаженном. 
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XVII. АВРААМ 

1. Грешно не упомянуть и о достойном удивления Ав
рааме, хотя бы потому только, что он, после жизни от
шельнической, украшал первосвященническую кафедру. 
Особенно он достоин воспоминания благодаря тому, что, 
вынужденный изменить род жизни, не изменил образа её, 
но проводил жизнь свою до окончания земного поприща и 
в трудах отшельнических, и в трудах первосвященничес-
ких. 

2. Он также был плодом земли Кирской: злесь он и 
родился, здесь был воспитан и здесь собрал богатство по
движнических добродетелей. Знавшие его рассказывают, 
что он бдением, стоянием на молитве и постом так изну
рил своё тело, что очень долгое время оставался непо
движным, ибо не мог ходить. Затем, освобожденный от 
этой немощи Промыслом Божиим, Авраам решился, в знак 
благодарности за Божию благодать, подвергнуть себя спа
сительным опасностям, переселившись в, одно большое 
селение, называющееся Ливан, о котором узнал, что оно 
покрыто мраком нечестия. Скрыв своё монашеское звание 
под личиной купца, он вместе с другими торговцами при
шел туда с мешками, как будто с намерением купить оре
хов (область эта и производила преимущественно их); 
наняв дом за небольшую плату, Авраам три или четыре 
дня безмолвствовал. Потом понемногу начал тихим голо
сом совершать Божественные службы. Когда жители ус
лышали его псалмопение, то глашатай созвал всех — и 
мужчин, и женщин; собравшиеся завалили двери дома, 
где был Авраам, а затем, принеся много земли, с кровли 
сбросили её внутрь дома. Однако увидев, что пребываю
щие внутри ничего не хотят ни делать, ни говорить ради 
своего спасения, а продолжают только молиться Богу, жи
тели Ливана, по повелению старейшины, уняли своё бе
шенство, отворили дверь, разметали землю и приказали 
заключенным тотчас удалиться

198
. 

3. Но в это время в селение пришли сборщики нало
гов и стали строго требовать податей, одних за неуплату 
заключая в кандалы, а других подвергая бичеванию. Ав
раам, не помня зла, совершенного по отношению к нему, 
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и подражая Господу, на Кресте молившемуся за распина
ющих Его, начал просить сборщиков, чтобы они были ми
лосердны при собирании дани. Сборщики же потребовали 
поручительства, и Авраам охотно взял это на себя, обет 
щая спустя некоторое время достать сто золотых, кото
рых не хватало. И жители Ливана, столь дурно обошед
шиеся с ним, теперь удивились его человеколюбию, про
сили у него прощения и приглашали его быть их покрови
телем

199
, ибо у селения не было господина, сами они были 

и крестьяне, и господа. Авраам, отправившись в город 
(это была Емеса) и найдя здесь некоторых своих знако
мых, взял у них взаймы сто золотых

200
; потом, возвратив

шись в селение, исполнил своё обещание. 
4. Увидев столь великое его о них попечение, посе

ляне еще усерднее стали просить его быть их покровите
лем. Когда он обещался исполнить их желание, при ус
ловии, что они согласятся построить в Ливане церковь, 
жители селения предложили ему тотчас же начать стро
ительство. Они водили блаженного мужа туда и сюда, 
показывая удобнейшие для этого места: один восхвалял 
одно, другой — другое. Авраам же, избрав лучшее, за
ложил фундамент для храма, а затем в короткое время 
возвёл стены и крышу. После окончания строительства 
блаженный стал убеждать поселян пригласить к себе свя
щенника. А когда они ответили, что не хотят искать дру
гого, умоляя его быть для них отцем и пастырем, он 
принял благодать священства. Так три года прожил с 
ними Авраам, мудро направляя их к Божественному; 
потом, подготовив из среды их самих вместо себя свя
щенника, опять удалился в монашеское убежище. 

5. Но не будем рассказывать о нём всего, чтобы не 
сделать нашего повествования слишком пространным. 
Скажем только, что, просияв такими подвигами, Авра
ам, затем занял кафедру первосвященника в Каррах

201 

Этот город был еще заражен нечестием и одержим бесов
ским неистовством

202
 , но, удостоившись попечения тако

го делателя и приняв огонь его учения, освободился от 
прежних терний и ныне изобилует жатвами Святого Духа, 
принося Богу зрелые колосья благочестия

203
. Такую об

работку бесплодной земли совершил этот человек Божий 
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отнюдь не без труда, но приложив много старания: под
ражая ремеслу тех, кому доверено врачевание тел, он то 
услаждал свою паству убеждениями, то употреблял горь
кие лекарства, а иногда отсечением и прижиганием боль
ных членов возвращал немощным здоровье. Назидатель
ному слову пастыря и другим способам врачевания по
могала и добрая жизнь его. Освещаемые лучами её, жи
тели города и учению внимали и охотно покорялись свое
му пастырю. 

6. Во время святительского служения своего Авраам 
довольствовался малым количеством хлеба и воды; излиш
ним было для него ложе, не нужен был и огонь. Ночью он 
совершал попеременно сорок псалмопении, заполняя про
межутки между ними двойным количеством молитв; к ис
ходу ночи садился на стул и позволял своим ресницам 
немного отдохнуть. Что не хлебом единым жив будет че
ловек (Втор.8,3) — это сказал еще законодатель Моисей; 
подтвердил и Господь, отвергая искушение диавола 
(Мф.3,4). И сей дивный муж во время святительства своего 
не вкушал ни хлеба, ни зелени, ни овощей, приготовлен
ных на огне, ни даже воды, которая считается у людей, 
знакомых с естественными науками, первой из стихий из-
за своей необходимости для жизни. Аврааму же пищу и 
питие заменяли салат, цикорий и петрушка, не требовав
шие искусства пекарей и поваров. Во время жатвы он вку
шал кое-что от плодов её, но делал это уже после вечерне
го Богослужения. 

7. Столь великими трудами измождая своё тело, сей 
подвижник имел неусыпное попечение о других. Для стран
ников, заходивших к нему, у него всегда были готовы и 
постель, и хлебы — чистые и вкусные, и благовонное вино, 
и рыба, и овощи, и всё другое подобное. В полдень он сам 
садился с обедающими у него, каждому поднося что-либо 
из предложенного, всем подавая чаши и прося их пить. 
Но сам, подражая своему соименнику, то есть патриарху, 
прислуживающему странникам (Быт. 18,1-8), не вкушал 
вместе с ними. 

8. По целым дням он присутствовал при спорных де
лах тяжущихся и убеждал их примириться между собой, 
а тех/которые не слушали кротких увещаний и не согла-
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шались на справедливые уступки, невольно принуждал к 
тому; и никто из неправых не выходил победителем бла
годаря своей дерзости, потому что когда сторону неспра
ведливо обиженного принимал праведник, он оказывался 
непобедимым

204
. Й он был похож на хорошего врача, ко

торый препятствует излишнему выделению жизненных 
соков и заботится о равновесии элементов в организме. 

9. Сам царь пожелал видеть его (ибо молва крыла
та, легко разнося и всё хорошее, и всё дурное) и потре
бовал его к себе

205
 . Когда же праведник пришел, царь 

поприветствовал его и сказал, что его деревенская одеж
да из шкуры почетней царской багряницы. И все цареви
чи припали к рукам и коленам старца и просили благо
словения у мужа, даже не понимавшего по-гречески. 

10. Таким образом любомудрие заслуживает почте
ние и от царей, и от всех людей, и подвижники, даже 

после смерти, нередко удостоиваются великих почестей. 

Удостовериться в этом можно на многих примерах, в пер
вую очередь — на примере этого боговдохновенного мужа. 
Когда он умер и царь узнал об этом, то пожелал поло
жить почившего в одной из священных гробниц. Но, раз
мыслив, что справедливее будет отдать тело пастыря па
стве, царь вызвался сам провожать почившего, идя впе
реди всех; за царем следовал хор цариц

206
, потом — на

чальствующие и подчинённые, воины и люди простые. С 
таким же торжеством встретил гроб праведника город 
Антиохия, встречали его и все другие города до самой 
реки Евфрат. К берегу этой реки стеклись и граждане, и 
чужестранцы, и жители стран приграничных — все на
перебой старались получить благословение от покойно
го. Гроб сопровождало множество ликторов, которые 
устрашали бичами покушавшихся снять с тела почивше
го одежды, чтобы иметь от них хоть лоскуток. Слышны 
были псалмопения и плачевные песни: то одна скорбя
щая женщина называла его покровителем, питателем, пас
тырем и учителем, то плачущий мужчина называл его 
отцем, помощником и заступником. С такими похвалами 
и слезами предано было погребению святое тело угодни
ка Божия! 

11. Я же удивляюсь ему как человеку, который с 
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переменой жизни не изменил образа жития своего, ибо, 
став епископом, он не предпочел более легкий быт, но 
лишь приумножил подвижнические труды свои. Поэто
му я поместил повествование о нём в историю отшельни
ков, не отделив его от любимого им сообщества, чтобы и 
самому Получить от него за это благословение. 

XVIII. ЕВСЕВИЙ
207 

1. К тем святым, о которых я говорил выше, присо
единю и великого Евсевия. Он умер немного времени тому 
назад, но жил очень много лет, подъял, по числу лет жиз
ни, многие и великие труды, приобрёл равную этим тру
дам добродетель и получил от неё многоразличные пло
ды; ибо Высший Судия воздаянием наград Своих превы
шает подвиги человеческие. Евеевий сначала, вверив себя 
попечению других, шел туда, куда его вели: так как то 
были мужи Божий, ревнители и подвижники добродете
ли

208
 . Прожив же с ними некоторое время и изучив науку 

любомудрия, он возлюбил жизнь уединённую и, придя на 
хребет одной горы

209
 , близ которой находится очень боль

шое селение, называемое Асихою, воспользовался одной 
оградой, камни которой не были связаны между собой 
даже глиной. Здесь Евеевий и начал проводить остальную 
жизнь свою В трудах под открытым небом, покрывая тело 
кожаной одеждой, а питаясь горохом и бобами, смочен
ными водой. Иногда, впрочем, он употреблял и смоквы, 
стараясь таким образом подкрепить слабость тела. И до
жив до глубокой старости, когда, лишился уже большин
ства зубов> он не изменил ни пищи, ни жилища. В зимние 
морозы и в летний зной праведник терпеливо переносил 
все изменения погоды, имея лицо сморщенное и все член
ят тела иссушенные. Многими трудами он довёл своё тело 
до такого измождения, что даже пояс не мог держаться на 
чреслах его, ибо мышцы совсем пропали и пояс свободно 
соскальзывал вниз. Поэтому Евеевий пришил пояс к хи
тону, придумав это как единственное средство для удер
жания пояса на своём месте. 

2. Не по нраву подвижнику были беседы со многими 
людьми: ибо он, постоянно упражняясь в Божественном 
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созерцании, не хотел развлекать свою мысль
210

. Впрочем, 
столь горячо возлюбив созерцание, он всё же некоторым 
знакомым позволял отворять дверь й входить к нему; толь
ко после того, как насыщал их Божественными Глагола
ми, приказывал опять замазывать дверь грязью. ОДнако 
затей, решив избегать общения и с немногими, он совер
шенно заградил вход к себе, привалив большой камень к 
двери своего жилища. И только с немногими из собратий 
разговаривал через отверстие, сквозь которое видеть его 
было невозможно, потому что так оно было устроено; че
рез это же отверстие он принимал и приносимое ему не
большое количество пищи. Наконец, Евсевий всем стал 
отказывать в своей беседе: только меня одного удостоивал 
он своего сладкого и боголюбезного голоса; часто, когда я 
уже собирался уходить, старец удерживал меня, продол
жая вести речь о Небесном

211
. 

3. Когда же стали к нему приходить многие и про
сить дара благословения, он обычно бывал недоволен та
ким многолюдством и, несмотря на свою старость и забыв 
о слабости сил своих, перескакивал через ограду, взобрать
ся на которую нелегко было и человеку сильному. Од
нажды, сделав так, Евсевий ушел к ближайшим подвиж
никам и в их обители — маленькой ограде, пристроенной 
1С стене, — продолжал подвизаться в обычных трудах. 

4. Предстоятель этого стада Христова, муж, преис
полненный всякой добродетели, сказывал, что здесь Ев
севий проводил семь седмиц Великого Поста, довольству
ясь всего пятнадцатью смоквами. И подобные подвиги он 
предпринимал уже в возрасте девяносто лет и притом имея 
слабое здоровье! Но сильнее немощи телесной было в нём 
пламенное усердие, и любовь к Богу делала для него всё 
простым и легким. В таких трудах, омываемый потоками 
пота, достиг он цели своего поприща, взирая на Высшего 
Судию и уповая на венцы небесные. Я же й теперь желаю 
пользоваться его предстательством пред Богом, как поль
зовался при его жизни. Ибо я верю, что он и теперь живёт 
и имеет чистейшее дерзновение к Вогу. 
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ХК. САЛАМАН 

1. Думаю, что я оскорбил бы добродетель, если бы не 
сообщил потомкам сведений и о жизни дивного Саламана 
и оставил ее во мраке забвения, Поэтому я предлагаю по
вествование о нём, изложенное весьма кратко. К западу 
от реки Евфрат, на самом берегу её, есть селение, назы
ваемое Каперсана. В нём и родился Саламан. Полюбив 
безмолвие, он отыскал на другом берегу маленькое убе
жище и затворился в нём, не оставив ни двери, ни окна. 
Единожды в году, подлезая под стену своего убежища, он 
приносил себе еды на целый год, никогда при этом не 
вступая в беседы с кем-нибудь из людей. Так прожил он 
весьма продолжительное время. 

2. Архиерей города, к которому относилось назван
ное селение, узнав о добродетели этого мужа, пришел к 
нему однажды с намерением предложить дар священства. 
Приказав проломить часть стены, он возложил руки на 
Саламана, соверЩил молитву, многое ему сказал, объяс
нил, какая благодать ему дана, и затем удалился, не ус
лышав в ответ ни одного слова. После этого архипастырь 
повелел заделать пролом в стене. 

3. В другой раз жители селения, из которого проис
ходил подвижник, ночыо переправились через реку, раз
рушили его хижину, взяли его самого и быстро перенесли 
в своё селение. Он же при этом не выказал ни сопротивле
ния, ни согласия. Утром поселяне построили Саламану 
хижину, подобную прежней, й в ней опять заключили его: 
он продолжал хранить молчание и ничего никому не ска
зал. Через некоторое время жители другого селения, ле
жащего на противоположном берегу реки, так жё придя 
ночью и разломав хижину, отвели молчальника к себе: он 
и на сей раз нисколько не противился, не просил, чтобы 
его оставили, но и не выразил готовности поселиться на 
новом месте. Соделав себя таким образом мертвым для 
жизни сей, Саламан мог в самом точном смысле повто
рить Апостольские слова: Я сораспялся Христу, и уже 
не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, воз
любившего меня и предавшего Себя за меня (Гал.2,19-
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20)
213

. Таков был этот блаженный муж! Сказанного доста
точно, чтобы понять добровольно избранную им жизнь. Я 
же, и из этого повествования приобретя для себя пользу, 
перехожу к другому. 

ХХ.МАРИС 

1. Есть одно селение, называемое у нас Омира. По
строив близ этого селения небольшое жилище, блажен
ный Марис затворился в нём и прожил здесь тридцать 
семь лет. Хижина его впитала в себя много сырости из-за 
близости гор: в зимнюю пору по стенам её стекала вода. А 
какой от этого происходит вред для тела, знают и горожа
не, и сельские жители, потому что всем известны болез
ни, происходящие от сырости. Но святого Мариса это не 
заставило переменить жилище: он пребывал в нём до кон
ца своей жизни. 

2. Начал же он свои подвиги добродетели с самых 
ранних лет, сохранив и чистоту тела, и чистоту души. Об 
этом он сам мне поведал, говоря, что тело своё он соблюл 
нерастленным — таким, каким оно вышло из утробы ма
тери

214
. Будучи еще юношей, он в празднества мучеников 

восхищал народ своим голосом, исполняя церковное слу
жение певца, и привлекал к себе благозвучным пением. 
Певцом он оставался долгое время - ив пору расцвета 
телесной красоты. Однако ни эта телесная красота, ни 
благозвучная ясность голоса, ни общение со многими людь
ми не повредили красоты его души. Живя в мире сем 
подобно узнику, Марис имел попечение только о своей 
душе, а в трудах затвора приумножил богатство доброде
тели. 

3. Я часто наслаждался общением с ним, потому что 
мне он позволял отворять дверь его убежища. Когда я 
приходил, Марис обнимал меня и начинал вести долгие 
беседы о любомудрии. Он отличался простотой и не тер
пел лукавства, а бедность считал за величайшее благопо
лучие. Прожив девяносто лет, он довольствовался одеж
дами, изготовленными из козьей шерсти, для подкрепле
ния телесных сил употреблял немного хлеба и соли. 

4. Прожив затворником долгое время, Марис поже-
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лал увидеть, как приносится духовная и таинственная 
Жертва, и попросил меня совершить Божественную Ев
харистию

215
 в его жилище. Я с радостью согласился и ве

лел принести священные сосуды (жилище отшельника на
ходилось неподалёку). Использовав вместо престола руки 
диаконов, я принёс Божественную и спасительную Жер
тву

216
 . Марис же преисполнился таким духовным ликова

нием, что увидел небо; после этого он сказал мне, что 
никогда не испытывал такой радости. Удостоившись его 
горячей любви, я поступил бы несправедливо, если бы не 
восхвалил этого праведника после смерти его. Поступил 
бы я несправедливо и по отношению к другим, если бы не 
предложил его, как пример для подражания для дерзаю
щих достичь высокого любомудрия. Поэтому прося по
кровительства и у этого угодника Божия, я заканчиваю 
повествование о нём. 

XXI. ИАКОВ 

1. Изложив подвиги борцов добродетели, уже про
возглашенных победителями, и показав в главных чертах 
и их усилия в радении о небесном, и плоды их тяжкого 
труда, заработанные потом, и, наконец, славные и при
снопамятные их победы, опишем теперь жизни и поныне 
существующих великих подвижников, которые словно стре
мятся превзойти трудами своих предшественников. Таким 
образом мы оставим потомкам душеполезное воспомина
ние. Ибо как житие древних, давно уже просиявших свя
тых, приносило их потомкам величайшую пользу, так и 
повествование о ныне живущих подвижниках представит 
достойные образцы добродетели для последующих поко
лений христиан. 

2. Начну же это повествование с великого Иакова, 
который первенствует между другими и по времени, и по 
подвигам; прочие совершают дивные и изумительные дела, 
уже подражая ему. Не знаю как, но так вышло, что и 
среди почивших подвижников, и среди нынешних это имя 
занимает первое место. Ведь своё повествование о жизни 
почивших подвижников я начал с блаженного Иакова, 
которой молитвой рассеял персидское войско и не допус-
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тил захватить город, хотя стены его уже пали, он обратил 
в бегство неприятелей, наслав на них комаров и мух. Со
временный же нам Иаков, равночестный и подобный по 
образу жизни тому Иакову, должен занять первое место 
среди еще живущих подвижников, не только как соимен
ник прежнего Иакова, но и как такой же ревнитель добро
детели, ставший сам образцом любомудрия для других. 

3. Сблизившись с упомянутым выше великим Маро
ном и восприняв его учение, Иаков даже затмил учителя 
своими великими трудами. Ибо Марон избрал для себя 
убежище в роще, где прежде приносились языческие жер
твы: здесь он устроил хижину, покрытую шкурами, в ко
торой мог укрываться от дождя и снега. А Иаков, не имея 
ни Хижины, ни палатки, ни рощи, жил под кровлей небес
ного свода, подверженный всем изменениям погоды: то 
его мочил проливной дождь, то студил снег и мороз, то 
палили и жгли лучи солнца

217
. Всё это праведник перено

сил с великим "терпением и, подвизаясь как бы в не при
надлежащем ему теле, старался победить свою природу. 
Облеченный в тело смертное и подверженное страданиям, 
он жил, словно бесстрастный; во плоти подражая бесплот
ным, он говорил вместе с Божественным Павлом: ходя во 
плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинство-
вания нашего не плотские, но сильные Богом на раз
рушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и 
всякое превозношение, восстающее против познания 
Божия, и пленяем всякое помышление в послушание 
Христу (2 Кор. 10,3-6)
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4. Но к таким подвигам, превышающим человечес
кую природу, Иаков взошел постепенно от тщания о мень
ших трудах. Сначала, затворившись в одном небольшом 
жилище и освободив душу от внешних волнений, он при
ковал свой ум к памятованию о Боге и таким образом 
подготовил себя к упражнению в совершенной добродете
ли. Потом, уже приучив душу к доброделанию, решился 
на более строгое подвижничество: придя на одну гору, 
отстоящую от города на тридцать стадий, соделал её, быв
шую дотоле неизвестной и бесплодной, славной и досто
уважаемой. Ныне эта гора обрела такое благословение, 
что даже землю, взятую с неё, почитают, ибо приходящие 
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отовсюду паломники уносят частицы этой земли, уповая 
получить от этого пользу. 

5. Живя здесь, подвижник находится всегда у всех 
на виду, потому что не имеет, как я сказал, ни пещеры, 
пи хижины, ни палатки, ни рощи, ни даже плетня, кото
рый бы ограждал его. Он бывает на виду, когда молится 
и когда отдыхает, когда стоит или сидит, когда бывает 
здоров и когда страждет от какой-нибудь болезни. Поэто
му, подвизаясь постоянно на виду у всех, он бывает вы
нужден сдерживать природные потребности. Это я гово
рю не по словам других, но как очевидец. Четырнадцать 
лет тому назад
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 с Иаковом случилась тяжкая болезнь, 

обычная для смертного тела. Была середина лета, и сол
нечные лучи палили нестерпимо, поскольку не было вет
ра и воздух оставался неподвижным. Он страдал от раз
лития желчи, которая спускалась вниз, терзая и распирая 
внутренности, и требовала выхода наружу. Тогда я уви
дел великую терпеливость и стойкость этого мужа. По
скольку собралось множество местных жителей, желав
ших унести победоносное тело, то он был раздираем дву
мя желаниями: природа требовала пойти облегчиться, а 
стыд перед присутствующей толпой — оставаться на мес
те. А я, зная это, долго уговаривал присутствующих и 
даже угрожал, приказывая им уйти; потом, когда уговоры 
не подействовали, напомнил им о своём священническом 
звании и с большим трудом, уже вечером, прогнал их. Но 
муж Божий и после ухода всех побеждал природу и воз
держивался до тех пор, пока наступившая ночь не прину
дила и немногих оставшихся удалиться домой. 

6. Придя к нему на следующий день и увидев, что 
дневной зной стал еще сильнее и от этого усилилась му
чившая его горячка, я, под предлогом головной боли, ска
зал, что стражду от действия солнечных лучей, и попро
сил позволения наскоро устроить у него какую-нибудь не
большую тень. Когда Иаков позволил это, то мы, забив 
три кола и обтянув их двумя кожами, обрели для себя 
тень. Блаженный повелел мне воспользоваться ею, но я 
сказал: "Стыдно мне, еще молодому и здоровому челове
ку
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, пользоваться таким утешением, когда ты, мучимый 

жестокой горячкой и имеющий нужду в прохладе, сидишь 
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на солнцепеке и терпишь зной жгучих солнечных лучей. 
Если хочешь, — продолжали, — чтобы я воспользовался 
тенью, раздели её со мной. Мне желательно быть при тебе, 
а солнечные лучи препятствуют этому". Услышав такие 
слова, Иаков согласился и принял мои услуги. 

7. Когда же мы вместе наслаждались тенью, я завёл 
разговор о том, что мне необходимо прилечь, ибо ноги 
мои устали долго сидеть. Он позволил мне прилечь, но в 
ответ услышал, что я не позволю себе лежать, если он 
будет сидеть. Я сказал: "Если хочешь, чтобы я насладил
ся покоем, возляжь и ты, отче, вместе со мной: тогда мне 
не стыдно будет лежать". И перехитрив такими словами 
его воздержность, я доставил ему и это утешение. 

8. Когда мы возлежали, я старался вести речь о ве
щах; радостных и приятных сердцу его. Затем мне при
шла мыс'Ль потихоньку растереть старцу спину: положив 
руку под одежду его, я наткнулся на железную цепь, ох
ватывающую поясницу и шею Иакова; другие цепи, при
креплённые к кольцу около шеи (две спереди и две сза
ди), наискось спускались до нижнего кольца, изображая 
своим сцеплением спереди и сзади букву X и соединяя оба 
кольца вместе; такие же узы были у него на руках около 
локтей. Увидев столь огромную тяжесть, я попросил по
движника облегчить своё болящее тело, для которого не
возможно было в одно и то же время выносить и добро
вольную тяготу, и невольную болезнь. Я сказал Иакову: 
"Теперь, отче, у тебя горячка заменяет железо: когда она 
пройдёт, тогда снова наложим вериги на тело". Он, убеж
дённый моими настойчивыми просьбами, согласился и на 
это. 

9. Поболев еще несколько дней, Иаков выздоровел:, 
но спустя некоторое время вновь впал в тягчайшую бо
лезнь. Опять множество людей собралось отовсюду, что
бы завладеть его телом. Узнав об этом, жители ближай
шего города стеклись к подвижнику: здесь были и воины, 
и люди простые — одни в полном вооружении, другие 
захватив какое попало оружие. Размахивая им, они стали 
бросать дротики и метать камни — не для того, чтобы 
умертвить, но дабы только устрашить — и таким образом 
прогнали чужаков. Затем возложили победоносного бор-
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ца на ложе и, принесли в город. Он же не чувствовал ни
чего, что происходило с ним, и даже не шевелился, когда 
некоторые деревенские жители вырывали на память у 
него волосы. 

10. Дойдя до храма Святых Пророков, несущие одр 
оставили Иакова в находившемся здесь монастыре. Один 
человек, придя в Верию, где я тогда находился, рассказал 
о случившемся и сообщил о кончине праведника. Я тотчас 
же поспешил и, проведя всю ночь в пути, наутро пришел 
к человеку Божию. Он уже ничего не говорил и не узна
вал никого из присутствующих. Но когда я поклонился 
ему и передал приветствие от великого Акакия, он вдруг 
открыл глаза и спросил, как его дела и когда я навещал 
Акакия; лишь только я ответил, он опять сомкнул глаза. 
Через три дня Иаков опять пришел в себя и спросил, где 
он находится. Узнав же, очень огорчился и попросил от
нести его обратно. Я, послушный ему во всём, немедлен
но приказал поднять одр и перенести старца на прежнее 
место. 

11. Тогда я еще раз увидел, сколь бесстрастна была 
по отношению к почестям досточтимая для меня душа пра
ведника. На следующий день я принес ему ячменного от
вара, который был охлаждён, хотя и знал, что Иаков не 
дозволял себе принимать ничего вареного, отказавшись 
совершенно от употребления огня. Старец не хотел при
нимать моего приношения, но я сказал: "Сжалься над всеми 
цами, отче! Мы твоё здоровье считаем общим для.всех нас 
благом, потому что ты не только служишь для нас образ-
дом в делах, полезных для души, но и помогаешь нам 
своими молитвами и привлекаешь на нас Божие благосло
вение. Если же тебе тяжело отступить от своего правила, 
то потерпи и это, отче; ведь такое терпение также есть 
один из видов любомудрия. Как будучи здоровым ты, когда 
возникала потребность в пище, побеждал голод терпени
ем, так и теперь, когда нет у тебя никакого желания вку
сить пищу, прояви своё терпение, приняв её". При нашей 
^эседе присутствовал и человек Божий Полихроний, ко
торый, одобряя мои слова, сам первый решился вкусить 
пищу, хотя было еще утро
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 и обычно он только через 

семь дней питал своё тело. Послушавшись наконец, Йа-
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ков выпил немного отвара, прижмурив глаза, как мы обыч
но делаем, когда пьём что-нибудь горькое. Поскольку же 
от слабости и ноги у него отказались ходить, мы убедили 
его омыть их водой

222
. Я считаю нужным и здесь сделать 

замечание относительно любомудрия его. Сосуд с содой 
находился недалеко, и один из служителей хотел прикрыть 
его корзиной, чтобы приходящие к Иакову не видели это
го сосуда. Блаженный, заметив это, спросил: "Зачем ты 
закрываешь сосуд?" Служитель ответил: "Чтобы не было 
его видно тем, которые к тебе приходят". Тогда старец 
сказал: "Оставь, дитя. Не скрывай от людей того, что 
явно пред Богом всяческих. Ибо., Желая жить только для 
одного Бога, я не заботился о мнении человеческом. Ка
кая польза, — продолжал он, — если люди сочтут мой 
труд большим, а Бог — меньшим? Ведь воздаяние за тру
ды будет исходить не от людей, а от Бога — Дарователя 
всего". Трудно не подивиться как этим словам старца, так 
и уму его, породившему их, ибо весьма возвысился он над 
славой человеческой. 

12. Я знаю и еще один случай. Был вечер, уже позд
ний вечер, и наступило время вкушения пищи. Иаков> 
взяв находящийся рядом сосуд, вынул смоченную чечевц-
цу, которая составляла его единственную пищу. В это времд 
на дороге из города появился некий Воин, которому было 
поручено какое-то дело. Иаков, увидев его еще издали, Щ 
оставил чечевицу и продолжал, как обычно, свою трапе7 

зу. Думая, что это бесовское приведение, он намеревался 
встретить прохожего, как врага, показывая, что нисколь
ко не боится его, а поэтому не переставал подносить пищу 
ко рту. Странник же, которого он заподозрил/ стал увщ 
рять старца, что он — человек и что только из-за данного 
обещания выйти из города под вечер он путешествует, в 
такую пору. Тогда Иаков сказал: "Успокойся и не бойс^ 
й после молитвы отправляйся своей дорогой. А сейчас 
раздели со мной ужин и отведай моей пищи". Сказав, он 
протянул страннику полную горсть чечевицы. Так Иакор 
изгонял из души своей тщеславие И другие страсти. !П 

13. О терпении же его излишне и говорить, ибо оно 
очевидно всем. Он часто зимой по три дня и йо три ночи 
проводил, пав ниц й молясь Богу, и снег засыпал его так^ 
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что не видно было ни одного лоскута его одежды. Часто 
соседи, разгребая наваливший снег заступами и лопата-, 
ми, вытаскивали из-под него старца. 

14. За такие труды он и пожал дары Божественной 
благодати, которыми пользуются все желающие. СИЛОЙ 
его благословения не раз погашался и теперь погашается 
пламень горячки; у многих лихорадочный озноб ослабе
вал и совсем прекращался по его молитвам; атой силой 
изгонялись многие бесы; вода, благословлённая десницей 
праведника, делалась спасительным лекарством. Кто, на
пример, не знает о воскрешении ребёнка, свершенном его 
молитвой? Родители этого ребёнка жили в предместий 
города; они имели много детей, но всех преждевременно 
проводили во гроб. Когда же родилось у них. последнее 
дитя, то отец сразу побежал к человеку Божию> прося 
исходатайствовать у Бога долгую жизнь новорождённому 
и обещаясь посвятить чадо Богу, если оно будет живо, 
Однако и это дитя, прожив четыре года, скончалось! Дтца 
в это время не было дома; возвратившись, он увидел, что 
дитя его уже выносят, и, выхватив тело из гроба, вос
кликнул: "Надобно же мне исполнить обет и отдать своё. 
чадо, хотя и умершее, человеку Божию!" Как сказал; так 
й сделал: отнёс ребёнка к старцу и, положив тело дитяти. 
É стопам его, повторил Те же слова. Человек Божий, по
ложив ребёнка пред собой, преклонил зколена ц пал ЗДЦ> t 

молясь Владыке жизни и смерти. К вечеру'дитя изд|лр 
голое и позвало отца. Видя,, что Господь принял его йб-
лйтву, старец возблагодарил Всевышнего, исполняющего 
желание боящихся Его, окончил молитву и отдал надо 
родителю. Это я й сам видел и слышал от родителя £ебен* 
tea, который многим поведал о сверЩйЕшемсй чуде/ до-
ётойном Апостолов. Тем самым он принес' вёликуК) ползь^ 
sf всем услышавшим об этом чуде. >. · 
ш

 15. ЧдсТо и сам я пользовался помощью угодника Бо-̂  
Ййя. Упомяну об одном или двух случаях, считая велй-
Й8й неблагодарностыо умолчать о них и не поведать дру^ 
гим о его благодеяниях. Мерзкий Маркион посеял много 
терний нечестия в области -города Кира
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 . Стараясь ист 

Йргауть их с корнем, я употребил все силы и прибегал ко 
вйяким средствам. -ШбЛщ; о спасении которые я заботил-



ся, говоря словами пророка, вместо еже любити мя, 
оболгаху мя: и положиша на мя злая за благая* и не
нависть за возлюбление мое (Пс. 108,4-6), прибегли к 
колдовским заклинаниям. При содействии злых бесов они 
начали вести незримую брань со мной; Однажды ночью 
явился мне бес-обольститель и стал говорить мне на си
рийском языке
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: "Зачем ты вооружаешься против Мар-

киона? Зачем пошел войной на него? Разве он когда ос
корбил тебя? Прекрати войну и оставь свою вражду, ина
че ты на собственном опыте узнаешь, что лучше сохра
нять мир. И будь уверен, что я давно бы поразил тебя, 
если.бы не видел хора мучеников, вместе с Иаковом охра
няющего тебя". 

16. Я, выслушав это, спросил одного из друзей, кото
рый спал тут же: "Слышал ли ты, что было сказано?" Он 
ответил: "Всё слышал и хотел встать, чтобы досмотреть и 
узнать, кто это говорил; но только ради тебя, думая, 4fö 
ты спишь, хранил молчание". Затем мы оба, встав, осмот
релись кругом, но не заметили никакого движения и не 
услышали никакого звука. Те же слова слышали и все те, 
которые были с нами. Тогда я пойял, что "хором мучени
ков" бес назвал сосуд с освященным елеем, собранным 
мною на благословение от гробов многих мучейиков; по
вешенная же у меня над головой у ложа старая одежда 
великого Иакова была для меня прочнее всякой адаманто
вой ограды. 

17. Позднее, когда я намеревался встуййть в одно 
большое селение маркйонитов, то встретил множество 
препон; я послал к моему Исаий одного тловеш с про
сьбой оказать мне помощь. Он же сказал: "Будь спокоен: 
все эти препятствия разлетятся подобно паутине — это 
мне в прошлую ночь открыл Бог не во сне, а в виденийС 
Начав молитвы, я увидел в той стороне, в которой нахо
дится селение, огневидного змия, носившегося по воздуху 
в направлении с запада к востоку. Совершив три молит
вы, я снова увидел его, но уже свернувшегося: соедини! 
голову с хвостом, он представлял из себя круг. Окончив" 
восемь молитв, я увидел его рассеченным надвое, а затем 
он превратился в дым". 

18. То, что Иаков созерцал в видений, мы увидели на 
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самом деле. Ибо утром принадлежавшие тогда к учению 
Маркиона (ныне они уже суть члены Церкви Апостоль
ской), будучи руководимы змием — начальником зла, яви
ли нам обнаженные мечи свои, устремляясь на нас с запа
да. В третьем часу дня они уже, сомкнувшись, думали W 
только о своём спасении, подобно тому как змий в мину
ту опасности прикрывает голову хвостом

225
 . В восьмом 

же часу они, рассеявшись, позволили нам свободно войти 
в селение. Там мы обнаружили сделанного из меди змия, 
которому они поклонялись. Ибо, явно восстав против Со
здателя и Творца всяческих, они стали служить прокля
тому змию — врагу Божию

226
 . Таковы благодеяния, кото

рых я удостоился от досточтимого своего учителя. 
19. Поскольку же речь заШла о Божиих откровени

ях, я расскажу еще кое-что, слышанное мною от того же 
не лживого языка. Рассказывал же он не по славолюбию, 
которого чужда была святая душа его, а лишь по необхо
димости сообщал другим то, что сам хотел было скрыть. 
Я просил его помолиться Господу, чтобы Он соделал мою 
ниву чистой от плевел и совершенно освободил её от ере
тических семян, ибо меня чрезвычайно огорчало широко 
распространившееся заблуждение мерзкого Маркиона. Че
ловек Божий на мои просьбы ответил: "Тебе не нужно ни 
моего, ни чьего-либо предстательства, потому что ты име
ешь постоянным молитвенником за себя великого Иоанна 
— Глас Слова

227
 и Предтечу Господа, приносящего за тебя 

непрерывную молитву". Когда же я сказал, что верую в 
молитвы как этого, так и других святых, Апостолов и про
роков, останки которых к нам были перенесены недавно, 
он изрек: "Верь и в то, что особенным ходатаем за себя 
имеешь ты Иоанна Крестителя". 

20. После этого я не мог уже больше молчать и с 
большей настойчивостью стал расспрашивать, желая уз
нать, почему он в особенности упомянул о святом Предте
че. Он сказал: "Я желал бы прикоснуться к этим вожде
ленным мощам". Я ответил, что не принесу их до тех пор, 
пока он не даст обещания поведать о своём видении. Иа
ков обещал, и на следующий день я цринёс то, чего он 
желал. Приказав всем удалиться, блаженный мне одному 
поведал вледующее: "Когда ты принял с Давидовым псал-
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мопением городских стражей, шедших из Финикии и Па 
лестины со святыми мощами, у меня возникло сомнение; 
правда ли, что это останки великого Иоанна, а не друго 
го, соименного ему, мученика? Через день я встал ночью 
на псалмопение и вижу кого-то, одетого в белые одежды, 
который изрек: "Брат Иаков, почему ты не встретил нас, 
когда мы приходили?" На мой вопрос, о ком идёт речь, 
явившийся ответил: "Мы — те, которые вчера пришли из 
Финикии и Палестины. Все приняли нас с благочести
вым рвением — и пастырь, и народ, и горожане, и сель
ские ^кители; только ты не почтил нас вместе с другими". 
Это был намёк на мое прежнее сомнение. Тогда я сказал: 
"Даже в ваше отсутствие и в отсутствие других святых я 
почитаю вас и поклоняюсь Богу всяческих". На следую
щий день, в то же время, он опять явился мне и сказал: 
"Посмотри, брат Иаков, на того, кто стоит там в одежде 
белой как снег и перед кем поставлен сосуд с огнём". 
Обратив туда свой взор, я подумал, что вижу Иоанна 
Крестителя, потому что и одет он был соответственно, и 
руку протянул словно при крещении. Прежний же голос 
продолжал: "Это именно тот самый, о ком ты думаешь". 

21. Вслед за этим Иаков добавил: "Когда ты ночью 
шел в селение с намерением наказать мятежников

228
 и по

просил меня принести Богу усерднейшую молитву, я всю 
ночь провёл в бдении, молясь Господу. Потом я услышал 
глас, говорящий: "Не бойся, Иаков! Великий Иоанн Крес
титель неусыпно умоляет Бога всяческих. Великое бы про
изошло поражение Православия, если бы его предстатель-
ством не была укрощена дерзость диавола". Рассказав мне 
об этом видении, старец запретил сообщать о нём другим. 
Но я, ради пользы, не только пересказал о нём многим, 
но и запечатлел это видение в письменах. 

22. Иаков также поведал мне, что видел он и патри
арха Иосифа с седой головой и бородой, и в старости бли
ставшего зрелой красотой, который, достигнув высот 
добродетели, называл себя последним из святых. По сло
вам Иакова, когда он обратился к Иосифу, как к первощ 
из тех, которые были с ним в одной гробнице, сам Иосцф 
посчитал себя последним. 

23. Рассказывал мне старец и о различных нападках 
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tia него лукавых бесов. "Лишь только я начал подвижни
ческую жизнь, — говорил Иаков, — явился мне некто, 
ιовершенно нагой; он имел вид эфиопа

229
 и из глаз его 

гнеркал огонь. Увидев его, я обомлел от страха, стал мо
читься и не мог вкушать пищи, ибо он появлялся всякий 
раз, когда я хотел поесть. Прошло семь, восемь, десять 
дней, а я оставался без пищи; наконец, презрев лукавое 
нападение, я сел и стал есть. Бес, не в силах вынести 
такой моей смелости, пригрозил мне ударами своего жез
ла. Я же сказал: "Если позволено тебе это Владыкой вся
ческих, то бей, и я с удовольствием приму удары, словно 
наказываемый Им Самим. Если же не позволено, то ты не 
сможешь ударить меня, хотя бы ты и тысячекратно неис-
твовал". Услышав это, он сразу обратился в бегство. 

24. Однако тайно этот бес продолжал еще строить 
козни. Дважды в неделю из-под горы мне приносили воды; 
он же, встречая несущего, принимал мой облик и брал 
воду: несшему её приказывал идти назад, а воду выливал. 
Сделав это два или три раза, бес заставил меня страдать 
от жажды. Измучившись, я спросил того, кто обыкновен
но приносил мне воду: почему он не приносит её в про
должение пятнадцати дней? Тот ответил: "Я приносил три 
или четыре раза и ты брал её у меня". И когда он показал 
мне место, где это случалось, я сказал: "Даже если ты 
тысячу раз будешь видеть меня на этом месте, не отдавай 
сосуда до тех пор, пока не придёшь сюда". 

25. Когда я таким образом разрушил это хитроспле
тение, бес покусился на другое. Ночью он громким голо
сом завопил: "Я так обесславлю и опозорю тебя, что ни
когда ни один человек не заглянет сюда". В ответ я ска
зал: "Тогда я поблагодарю тебя, потому что ты против 
воли облагодетельствуешь того, против кого враждуешь, 
дав мне возможность больше наслаждаться памятованием 
о Боге. Ибо я, имея больше свободного времени, предам
ся постоянному созерцанию Божией Красоты". Спустя 
несколько дней, — продолжал старец, — я, совершая в 
полдень обычную службу, увидел, что с горы идут две 
женщины. Вознегодовав на их дерзость, я хотел было 
бросать в них камни, но вспомнил об угрозе злодея и ре
шил, что это и есть то бесславие, которым он мне угро-

249 



жал. Тогда я не замедлил закричать им, что даже если 
они сядут мне на шею, я не брошу камень и не погонюсь 
за ними, а буду продолжать молитву. Они сразу же бес
следно исчезли, и так кончилось это призрачное видение. 

26. После него, — говорил подвижник, — во время 
ночной молитвы вдруг я слышу стук колесницы, крик воз
ницы и ржание коней; меня смутило это странное обстоя
тельство. Я размышлял: не слышно было, чтобы какой-
нибудь начальник собирался теперь проезжать в город, да 
и для колесниц путь здесь труднопроходим, и время не
удобное для езды. Когда я так размышлял, послышался 
шум приближающейся толпы; казалось: впереди бежали 
ликторы, криком и свистом разгоняя народ и расчищая 
путь для начальника. Когда показалось, что процессия 
уже приблизилась, я, угадывая хитрость лукавого, спро
сил: "Кто ты и откуда идёшь? По какой нужде пришел ты 
в это неурочное время? Доколе будешь ты, несчастный, 
забавляться и злоупотреблять Божиим долготерпением?" 
Я говорил, обратясь лицом к востоку и принося молитвы 
Богу. А бес бросался на меня, но повалить не мог, потому 
что благодать Божия противодействовала ему. Потом всё 
бесследно исчезло". 

27. Рассказывал также Иаков, что он, во время на
шествия чужестранных грабителей, которые, выйдя из 
Исаврии, почти всё сожгли и разграбили на Востоке, силь
но боялся не смерти (ибо не был привязан к земной жиз
ни), но рабства, плена и необходимости быть зрителем их 
нечестия и беззакония

230
 . "Проведав об этом страхе, по

скольку я часто говорил о нём друзьям, диавол ночью пред
ставил мне вой женщин. Я же, — рассказывал старец, — 
услышав крик, подумал, что враги уже пришли и зажгли 
селение. Тотчас, разделив волосы на голове надвое и спус
тив их через плечи направо и налево, я сделал шею откры
той для меча, чтобы скорее подвергнуться смерти и не быть 
свидетелем ужасного зрелища. Проведя таким образом всю 
ночь в постоянном ожидании нападения врагов, я при на
ступлении дня, когда некоторые пришли ко мне, спросил. 
слышали ли они что-нибудь об исаврах? А когда они сказа
ли, что в эти дни никаких слухов об этих разбойниках не 
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было, тогда я понял, что со мной случилось диявольское 
наваждение. 

28. В другой раз, — продолжал он, — диавол, приняв 
облик, цветущего юноши, украшенного золотистыми воло
сами, подошел ко мне с улыбкой и ухмылками. В гневе я 
прогнал его с бранью, но он продолжал стоять, дружелюб
но смотря на меня и источая сладострастие улыбками и 
-шутками. Тогда, преисполнившись еще большим гневом, я 
сказал; "Как можешь ты обходить всю вселенную и всем 
строить такие козни?" Он же ответил: "Я не один, но по 
нсей земле рассеяно множество бесов, которые и забавля
ются, и вместе с тем действуют всерьёз. Такой кажущейся 
иабавой они стараются погубить весь род людской". "Отойди 
же, — сказал я, — по повелению Христа, Который некогда 
целый легион бесов изгнал в свиней и ввергнул их в пучи
ну морскую" (Мф.8,28-34; Мк.5,1-20; Лк.8,26-33). Лишь 
только лукавый услышал это, тотчас обратился в бегство, 
не вынеся еилы имени Господа нашего и не в силах смот
реть на сияние любомудрия раба Его". 

29. Я знаю и много других подобных историй, но не 
хочу записывать их, чтобы обилие их не послужило для 
слабых в вере поводом к неверию. Ведь тем, которые соб
ственными очами видят человека Божия, никакое повест
вование подобного рода не покажется невероятным: зри
мая для них добродетель Иакова подтверждает всё, что 
говорится о нём. Но так как наше повествование, запечат
ленное в письменах, перейдёт к потомкам, а уши у боль
шинства труднее верят* чем глаза, то мы должны соизме
рять наще повествование с немощью слушателей

231
. 

30. Для этого блаженного некоторые построили боль
шую гробницу в соседнем селении, отстоящем на несколь
ко стадий от места его подвигов. И я приготовил для 
него склеп в храме победоносных Апостолов. Но человек 
Божий, узнав об этом, всячески настаивал на том, чтобы 
тело его бщло предано погребению на той самой горе, где 
он. подвизался. Я не раз замечал ему, что неприлично столь 
заботиться о месте погребения тому, кто не заботился о 
настоящей жизни. Но увидев, что старец остаётся непре
клонным, я согласился исполнить его желание: повелел 
высечь гррб из камня и доставить его на гору. Потом, 
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зная, что камень повреждается от мороза, приказал окру
жить гроб небольшим строением .̂ Когда оно было оконче
но, согласно с волей старца, и Мы уже покрыли его кры
шей, он сказал: "Я не допущу, чтобы эта гробница назы
валась гробницей Иакова, но хочу, чтобы это был дом 
победоносных мучеников, а я, словно некий странник? 

удостоенный сожития с ними, пусть буйу лежать в другом 
склепе". И это он не только сказал, но и сделал. Собрав 
отовсюду частицы Мощей многих пророков, -Апостолов и 
мучеников, он положил их в одной гробнице,.желая во
дворяться в сообществе святых и'надеясь вместе с нидщ 
воскреснуть и удостоиться созерцания Божия. 
:
 31; Это достаточно доказывает его смиренномудрие. 

Ибо, собрав столь великое богатство добродетели, он, слов
цо ;живя в великой бедности, пожелал обитать в сообщест
ве богатых. Итак, сколь велики были труды сего дрстр-
уВаЗкаемого мужа, каковы его подвиги и какой он удосто
ился от Bora благодати, сколько одержал побед и какими 
венцайй украшен — все это очевидно из предыдущих пр-
чествований. '

 г
: . , 

32. Но так как некоторые осуждают Иакова за сурр-
tBocTi> и упрекают за излишнюю привязанность к уедине
нию и тишине, то я прежде чем закончу настоящий рас
сказ, поведу речь и об этом. Все, как я говорил, видели;,, 
что рн не был окружен какой-нибудь стеной, не имел щ 
палатки,, ни хижины, чтобы укрыться в них. Другие, цо-

: добно ему возлюбившие жизнь любомудренную, имеют и 
стены, и двери; они наслаждаются безмолвием: отшеда -̂
цик Отворяет вход в свою кел-лию, если захочет, цо м$щщ

: 

и-не отворять, предаваясь Божественному созерцанию 
сколько душе угодно. А у Иакова не было ничего из эщ^

1 

го. Поэтому он очень сердился на тех, кто беспокоил еда 
во время молцтвы. Если посетители, повицуясь его слощ

п 

уходили, он опять возвращался к молитве; но если про* 
дрфкали оставаться и будучи упрашиваемы несколько рад 
не слушались, то он в негодовании отсылал их с упрёку 
ми

232
".; • ' . . ' ' . ; · 
33. У меня с ним были беседы об этом. Я говррид: 

"Иные из тех, которых ты отослал от себя, не дав щщ 
благословения, очень сетуют. Ά ведь людям, приходящим,. 
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собственно, ради твоего благословения и совершающим 
многодневный путь, следовало бы уходить не огорчённы
ми, а исполненными радости, рассказом о твоём любомуд
рии доставив удовольствие и тем, которые не видели тебя". 
Он же отвечал: "Я поселился на этой горе не для других, а 
для себя. Меня самого покрывают многочисленные язвы 
прегрешений и я сам нуждаюсь в исцелении. Потому я и 
молю Владыку нашего, чтобы дал Он мне врачевство про
тив грехов. Сколь же неприлично и безрассудно было бы 
мне прерывать нить молитвы и начинать беседу с людьми! 
Ведь если бы я был рабом подобного мне человека и, во 
время служения господину, забыв цринести во время пищу 
или питие, завёл разговор с кем-нибудь из сослужителей, 
то сколько бы справедливых ударов обрушилось на меня? 
Или, если бы я, придя к правителю и рассказывая ему об 
обиде, нанесённой мне кем-нибудь, прервал бы речь свою 
на половине и завёл какой-нибудь разговор с одним из при
сутствующих, — как тебе кажется, неужели судья не раз
гневался 6bi? Неужели он не лишил бы меня своего заступ
ничества или даже не повелел высечь и выгнать из суда? 
Итак, если слуге пред господином и просителю пред су
дьей следует вести себя прилично, то и я, приступая к Богу 
— вечному моему Владыке, праведнейшему Судии и Царю 
веёх — разве не должен поступать со всем благоговением, 
не обращаться во время молитвы к сорабам своим и не 
забодить с ними долгих бесед?" 
• 34. Услышав такие слова от старца, я передал их 

тек, которые сердились на него. И мне кажется, что ска
зал он всё хорршо и правильно. Можно еще прибавить, 
ч#Ь горячо любящим кого-нибудь свойственно пренебре
гать всеми другими и привязываться только к одному 
току, кого любят и κ кому стремятся?: видеть его во сне 
нёчью и думать о нем днём. Потому-то, как мне кажется, 
Иаков и огорчался, что, когда он находился в любезном 
его сердцу созерцаний, ему препятствовали наслаждать
ся^ небесной Красотой Возлюбленного
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35. Повествуя об Иакове, мы всячески заботились о 
краткости, чтобы не сделать долгого рассказа утомитель
ном для читателей. Если блаженный переживёт наше по
вествование и к прежним подвигам прибавит множество 
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других, кто-то опишет и их. Ибо велико наше желание 
поскорее покинуть этот мир. Высший Судия же ревните
лей благочестия пусть дарует и этому блаженному Мужу 
конец, достойный его подвигов; поможет ему завершите 
земное поприще своё так же достойно, как он начал его; 
позволит победоносцу обрести венец и подкрепить свои

1 

ми молитвами нашу немощь, чтобы и мы могли, получив 
такую поддержку, отразить многие нападки бесов на нас 
и так же победоносно покинуть здешнюю жизнь. 

1. Есть у нас селение Тиллима, где некогда были 
посеяны семена нечестия Маркиона, но ныне эта пашня 
возделана учением Евангельским. К югу от селения есть 
холм, не очень высокий и не очень низкий. На нём и 
устроил себе подвижническое убежище дивный Фалаё-
сий — муж, украшенный многими добрыми качествами, 
а простотой нрава, кротостью и смиренномудрием пре
восходящий своих современников. Это я говорю не толь
ко по слухам, но и узнав на опыте, ибо сам много pàë 
посещал святого мужа и наслаждался сладостными бесе
дами с ним. ' 1 

2. В хор его сподвижников
235

 был принят и прослай* 
ляемый всеми ныне Лимней, который поступил в это учи
лище благочестия еще в очень молодых летах и здееь 
был воспитан в возвышенном любомудрии. Прежде все
го он, хорошо зная склонность языка к искушениям, eiijlè 
в молодости положил себе за правило всегда молчать

 ?
й' 

прожил долгое время, ни с кем ни о чем не разговарЙ
11 

вая. Позднее Лимней, уже достаточно напитавшись y*iëi! 

нием блаженного старца и усвоив себе его добродетели, 
перешел к великому Марону, о котором мы упоминай

1 

раньше
236

 . Это случилось в то самое время, когда щйй*' 
шел на гору для подвигов и святой Иаков. Стяжав

к
й

? 

находящейся неподалеку от селения, называемого Tajp 
галла. ϊ ί 0 Κ 

3. Здесь он обитает и поныне, не имея ни дома, нй~ 

XXII. ФАЛАССИЙ и ЛИМНЕЙ
234 
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хижины, ни шатра, но ограждённый одной голой стеной, 
камни которой не связаны между собой даже глиной. Есть 
в этой стене и небольшая дверь, которая постоянно бы
вает замазана грязью; для других приходящих она не 
отворяется, но мне, когда я прихожу к нему, Лимней 
отворяет её. Поэтому очень много людей собирается ото
всюду, когда узнают, что я хочу навестить его, желая 
вместе со мной войти к подвижнику. С прочими же, ко
торые приходят к нему в другое время, он разговаривает 
через небольшое отверстие в стене и преподаёт им благо
словение, дарующее многим здоровье. Призывая имя Спа
сителя, он и болезни исцеляет, и бесов изгоняет, и совер
шает другие подобные Апостольские чудотворения. 

4. И не одним только приходящим к нему Лимней 
подает таким образом исцеление, но и свое собственное 
тело он исцелял неоднократно. Однажды приключилась с 
ним болезнь — колики. Как велики бывают при этом стра
дания и мучения, хорошо знают те, которые либо сами 
подвергались этой болезни, либо видели у других: боль
ные кружатся, подобно бесноватым, вертятся туда и сюда, 
протягивают и сжимают ноги; они то садятся, то встают, 
то ходят, стараясь каким-нибудь образом облегчить свои 
страдания; иногда садятся в ванну; и делают это много
кратно, ища хоть какого-нибудь успокоения. Впрочем, 
зачем подробно останавливаться на том, что известно всем? 
Заболев этой болезнью, Лимней не стал пользоваться по
мощью врачей, не лёг в постель, получив исцеление и об
легчение не от лекарств или от пищи, но, сидя на доске, 
положенной на землю, он исцелился одной силой молит
вы и крестного знамения, утишив свои муки призыванием 
имени Божия. 

5. В другой раз он, идя ночью, наступил на спавшую 
гадюку, которая вонзила в ступню его свои зубы. Пыта
ясь защитить ногу, старец наклонился и прикрыл её ру
кой, но пресмыкающееся ужалило и руку; тогда, желая 
помочь правой руке левой, он и эту руку подверг укусам. 
Исчерпав всю свою злость и нанеся святому больше деся
ти, ран, гадюка уползла в свое логовище; он же мучился 
жестокой болью, пронзающей все члены его тела. Однако 
и на сей раз он не стал прибегать к помощи врачебного 
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искусства, но начал исцелять укусы одним только врачев-
ством веры — крестным знамением, молитвой и призыва
нием имени Божия. 

6. Мне кажется, что Господь для того и попустил 
злобному пресмыкающемуся неистовствовать против свя
щенного тела старца, чтобы пред всеми обнаружить 
твёрдость Божией души его. Так же, как мы знаем, посту
пил Господь и в отношении к многострадальному Иову, 
попустив ему подвергнуться многим и различным бурям, 
для того чтобы показать всем Премудрость Кормчего. И 
как бы иначе узнали мы и о мужестве первого, и о твёрдости 
последнего, если бы врагу благочестия не было позволено 
Богом метать различные виды стрел? 

7. Достаточно показав твёрдость блаженного Лимнея, 
упомянем и о его человеколюбии. Он, собрав около себя 
много слепых и нищих, устроил для них на восточной и 
западной стороне горы приюты, повелев им жить здесь, 
славословя Бога, а необходимую для них пищу приказал 
доставлять тем, которые приходили к нему. Сам же, за
творившись среди них, побуждал всех к псалмопению, и 
приходящим слышно было, как они постоянно славосло
вили Господа. Такое человеколюбие к ближним он прояв
лял постоянно

237
 . Время подвигов Лимнея под открытым 

небом одинаково с временем подвижничества великого 
Иакова, ибо оба они подвизаются уже тридцать восьмой 
год. 

XXIII. ИОАНН, МОИСЕЙ, АНТИОХ и АНТОНИН
238 

1. Такому же образу ЖИЗНИ возревновал и Иоанн, 
отличающийся, между прочим, скромностью и кротостью. 
Избрав для себя местом жительства один скалистый утёс, 
расположенный на севере и овеваемый суровыми ветра
ми, он до сего дня прожил там двадцать пять лет, терпе
ливо перенося все неблагоприятные действия климата. 
Прочее же, чтобы не перечислять каждое в отдельности, 
— и пища, и одежда, и железные вериги — было у него 
одинаковым с теми подвижниками, о которых мы говори
ли прежде. Он столь возвышался над потребностями есте
ства человеческого, что ни в чем, свойственном слабости 
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человеческой у не находил для себя утешения. Вот одно 
доказательство этого. Некий добрый человек посадил воз
ле его жилища саженец миндаля, который, сделавшись со 
временем деревом, давал Иоанну тень и радовал зрение. 
Но он приказал срубить это дерево, чтобы не иметь для 
себя и такого утешения. 

2. Подобную же жизнь проводили и Моисей, подви
заясь на одной высокой вершине близ Рамы, и Антиох — 
муж уже престарелый, устроивший себе ограду в весьма 
пустынном месте, и Антонин, в состарившемся теле под
визающийся подобно молодым. У всех них одинаковы и 
одежда, и пища, и стояние на молитве, и труды, продол
жающиеся днём и ночью: ни продолжительность этих 
трудову ни старость, ни немощь природы не ослабили их 
терпения; наоборот, все они постоянно преисполнены 
любовью к трудничеству. Высший Судия добродетели — 
Бог имеет в наших пределах, на горах и равнинах, много 
и других подвижников, которых и перечислить трудно, 
не то чтобы описать жизнь каждого из них. Поэтому, ука
зав на этих святых мужей тем, которые желают стяжать 
пользу духовную, я, испросив у них благословения, перей
ду к повествованию о других. 

XXIV. ЗЕБИНАС и ПОЛИХРОНИЙ 

1. Те, которые удостоились видеть Зебинаса, прослав
ляют его и по сей день. Говорят, что он, достигнув глубо
кой старости, до самой кончины пребывал в одних и тех 
же трудах, и тягость старческих лет не заставила его из
менить подвигов молодости. Превосходил же он совре
менников особенным усердием в молитве. Проводя в ней 
дни и ночи, он не только не пресыщался ею, но, наоборот, 
приобретал всё более горячее желание её. Поэтому он не
долго беседовал с приходящими к нему, не позволяя своей 
мысли отвлекаться от Небесного; но, очень скоро остав
ляя посетителей, вновь предавался молитве, чтобы не уда
ляться от Бога всяческих даже на минуту. В старости, 
когда Зебинас не мог уже безболезненно переносить не
престанного стояния, он прибегал к помощи жезла и, опи
раясь на него, молился и славословил Владыку. 
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2. Будучи украшен, среди прочего, добродетелью 
страннолюбия, он многим из приходящих позволял оста
ваться у него до вечера, однако они, устрашаясь его все
нощного стояния, старались, под предлогом каких-либо 
дел, избегнуть подобных трудов. Зебинасу удивлялся и 
великий Марон, который всем посещающим его повеле
вал сходить к старцу и принять от него благословение. 
Марон называл Зебинаса отцем, учителем и образцом вся

1 

кой добродетели; даже просил, чтобы их обоих поместили 
в одном гробе — только исполниться этому желанию по
движника не допустили похитившие священное тело Ма
рона: они отнесли его в то место, о котором было уже 
сказано выше. Блаженный же Зебинас, умерев прежде 
Марона, погребён был в соседнем селении, называемом 
Киттика; над местом его погребения соорудили большой 
храм, так как мощи подвижника дают исцеление от раз
ных болезней приходящим с верою. Ныне вместе с ним 
под одной и той же священной кровлей покоятся и остан
ки мучеников, которые, хотя и подвизались у персов, и у 
нас чтутся ежегодными празднествами

239
 . 

3. Учение Зебинаса вкусил и великий Полихроний; 
да и божественный Иаков говорил, что этот старец пер
вый облачил его во власяницу. Я же, не видевший Зеби
наса никогда (потому что он окончил жизнь прежде, чем 
я начал её), вижу любомудрие божественного мужа запе
чатленным в великом Полихроний. Даже на воске не так 
точно отпечатлевается образ перстня, как в Полихроний 
запечатлелись характерные черты того блаженного. В этом 
убедился я, сравнив между собой повествования о том и 
другом. И Полихроний, подобно Зебинасу, пламенеет Бо
жественной любовью и возвышается над всем земным; 
будучи связан телом, имеет окрылённую душу и, проле
тая мыслью воздушные пространства и область эфира, 
возносится превыше небес, постоянно пребывая в Боже
ственном созерцании. Он никогда не позволяет своей мысли 
развлекаться, даже во время бесед с посетителями. 

4. О всенощном его бдении и стоянии на молитве я 
узнал вследствие такого случая. Видя, что Полихроний, 
угнетаемый старостью и слабостью, не прибегает к чей-
либо помощи, я часто упрашивал его взять двух келейни-
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ков, дабы он мог облегчить свою жизнь. И так как он 
соглашался принять к себе только мужей, просиявших 
добродетелью, которые вели уединённую жизнь в другом 
убежище подвижников, то я убедил двух из них предпо
честь всему служение человеку Божия. Однако они, про
жив вместе с ним немного времени, захотели покинуть 
Полихрония, ибо не могли вынести всенощного стояния. 
Когда же они стали просить человека Божия соизмерять 
труд с немощью тела, то он сказал им: "Я не только не 
принуждаю вас участвовать постоянно в моём стоянии, но 
прошу ложиться почаще". На эти слова старца келейники 
ответили: "Как можем ложиться мы, люди цветущего здо
ровья и далеко не старых лет, когда человек, состарив
шийся в трудах, совершает стояния, презирая слабость 
тела?" Таким образом узнал я о ночных подвигах этого 
досточтимого для меня мужа. 

5. А бывшие его келейники со временем так преуспе
ли в добродетели, что сравнялись в любомудрии со своим 
учителем. Моисей (имя одного из них) и до сего дня ос
таётся с ним, всячески заботясь о старце как об отце и 
господине и отражая в себе лучи добродетелей его святой 
души. Дамиан же (это имя другого), хотя и удалился в 
один, расположенный поблизости город, называющийся 
Ниарой, и найдя здесь небольшой домик на одном гумне, 
поселился в нём, проводит здесь жизнь, совершенно по
добную житию Полихрония. Поэтому хорошо знающие и 
того и другого, видя Дамиана, думают, что они видят в 
другом теле душу великого Полихрония. Та же у обоих 
простота, кротость, смирение, ласковость в словах, мяг
кость в обращении, бодрственность души, размышление о 
Боге, стояние, труд, бдение, пища и нестяжательность, 
полностью соответствующая Божественному законополо
жению. Кроме небольшого сосуда со смоченной в воде 
чечевицей, в убежище Дамиана нет ничего. Вот сколь ве
ликую пользу получил он от общения с великим Поли-
хронием. 

6. Я же, оставив учеников, обращусь к учителю, так 
как потоки обычно берут своё начало в источнике. Изгнав 
из души, вместе с другими страстями, честолюбие и по
прав тиранию тщеславия, Полихроний всегда старался 
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скрывать свои труды. Он не решался носить вериги из 
опасения нанести вред своей душе, в которой из-за этого 
могла бы возгореться гордыня. Однако, повелев принести 
тяжелый корень дуба, как бы для другой некоей надоб
ности, он ночью возлагал его на свои плечи и таким обра
зом совершал молитву; иногда делал это и днём, если было 
на то время. Когда к нему приходил кто-нибудь и стучал
ся в дверь, Полихроний прятал корень в известном месте. 
Один человек, нечаянно увидев это, поведал мне о таком 
подвиге. Мне же захотелось узнать, сколь тяжел этот ко
рень; улучив время, я едва смог поднять его обеими рука
ми. Увидев это, старец приказал мне оставить это. Я же 
усердно стал просить Полихрония унести корень, чтобы 
отнять у него орудие изнурительного подвига, но, заме
тив, что мои слова неприятны ему, вынужден был усту
пить пред его жаждой победы. 

7. Вследствие таких трудов процвела в Полихроний 
и Богодарованная ему благодать, и молитвами его совер
шаются многие чудеса. Когда ужасная засуха, поразив жи
телей округи, побудила их молиться, пришло к нему мно
жество священников; вместе с другими пришел и пастырь 
Антиохийской области, которому вверено было окормлять 
множество селений

240
 . Он попросил старейших из присут

ствующих, чтобы они убедили сего мужа возложить свою 
десницу на принесённый сосуд для масла. Когда же они в 
ответ сказали, что старец этого не сделает, то пастырь 
сам, во время свершившейся вскоре молитвы подвижни
ка, стоя позади, подвинул к нему обеими руками сосуд, 
который немедленно начал наполняться елеем так, что даже 
двое или трое из присутствующих протянули сложенные " 
руки и они также наполнились маслом. 

8. Однако, даже просияв лучами Божией благодати, 
преуспев в многоразличных добродетелях и ежедневно со
бирая богатство любомудрия, старец так преисполнен сми
рения, что обычно обнимает ноги у каждого из приходя
щих к нему и перед каждым падает ниц: приходит ли к 
нему воин, или ремесленник, или крестьянин. Я расскажу 
одну историю, которая являет его простоту и смирение. 
Один добрый человек, получив управление над нашей про
винцией, прибыл в Кир и пожелал вместе со мной насла-
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диться лицезрением великих подвижников. Обойдя всех, 
мы посетили и того, о добродетели которого идёт теперь 
речь. Когда я сказал Полихронию, что пришедший со мной 
— правитель, ревнитель правды и любитель благочестия, 
то божественный муж, протянув обе руки и обняв его ноги, 
сказал: "Я хочу обратиться к тебе с одной просьбой". Тому 
стало неприятно, и он попросил старца встать, обещая 
исполнить его желание, ибо думал, что подвижник хода
тайствует о ком-нибудь из его подчинённых. Но божест
венный муж сказал: "Поскольку ты дал обещание испол
нить мою просьбу и подтвердил своё обещание клятвой, 
то вот моя просьба: принеси за меня усердную молитву 
Богу". Правитель, будучи поражен такой просьбой, про
сил старца снять клятву с него как с человека, который и 
за себя самого не может приносить Владыке достойных 
молитв. Этот случай показывает, что ни одно слово не в 
состоянии восхвалить того, кто, достигнув высот любо
мудрия, обладал столь великим смирением. 

9. Его трудолюбия не ослабляли и часто приключаю
щиеся с ним болезни; даже подвергаясь различным неду
гам, он продолжал совершать обычные подвиги. Много
кратными просьбами мы едва убедили Полихрония, что 
хотим построить для него небольшой домик, дабы он мог 
как-то согреть свое полу остывшее тело. Многие и при жиз
ни своей приносили ему золото и, умирая, завещали его 
ему, но Полихроний ни от кого ничего не принимал, а 
приказывал самим жертвователям быть распорядителями 
того, что ему приносили. Однажды великий Иаков при- * 
слал ему халат из козьей шкуры, который ему самому 
кто-то принёс, но старец отослал и этот халат, сказав, что 
он слишком плотен и красив, ибо имел обыкновение но
сить одежды самые бедные и дешевые. Бедность он пред
почитал всем царствам мира; даже не хотел иметь всегда 
при себе и необходимой пищи. Я знаю это, ибо, часто 
приходя к Полихронию, я не находил у него ничего дру
гого, кроме двух смокв. Поистине притягателен сей бла
женный муж и для тех, которые его видят, и достоуважа
емым будет он для тех, которые услышат о нём. Даже 
среди насмешников над благочестием я не знаю ни одного 
человека, который мог бросить ему какой-либо упрёк. Все 
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восхваляют великого старца, а те, которые бывали у него, 

не хотели бы никогда расставаться с ним. 

XXV. АСКЛЕПИЙ и ИАКОВ 

1. К тому же обществу боголюбцев принадлежит и 

дивный Асклепий, который хотя и находился от Поли-

хрония на расстоянии десяти стадий, но жил одинаковым 

с ним образом. Такая же у него была пища, одежда , скром

ность нрава, такое же страннолюбие и братолюбие, такая 

же кротость, умеренность, собеседование с Богом и вели

чайшая бедность; и при этом — то же обилие добродете

лей, то же богатство любомудрия и всё прочее, что мы 

видели в священном Полихроний . Говорят, что, еще живя 

со своими братьями в селении, Асклепий проводил жизнь 

подвижническую и был преисполнен воздержания, а поэ

тому без ущерба для себя общался со многими людьми. 

Прославившись же в том и другом образе жи зни — и в 

мирском, и в отшельническом, он, по справедливости, удос

тоится и двойного венца
241

. 

2. Добродетелям его подражали многие другие, и его 

любомудрией преисполнен не только наш город, но и со

седние города и селения. Одним из таких подражателей 

Асклепия был божественный Иаков, затворившийся в не

большом домике близ селения, именуемого Нимуза . До 

самого конца жизни (а жил он более девяноста лет) по

движник оставался в затворничестве один, давая ответы 

* вопрошавшим его через небольшое отверстие, просверлен

ное в стене наискось; никем не видимый, он никогда не 

употреблял огня и не пользовался светильником. Только 

мне он дважды отворил дверь и позволил войти к себе, 

почтив меня таким образом и показав любовь, какую он 

питал ко мне. Современники не имеют нужды в моих сло

вах, потому что могут, если пожелают, сами быть очевид

цами любомудрия святых подвижников. А потомкам, не 

имеющим возможности лицезреть их, достаточно для поль^ 

зы духовной указать на отличительные свойства любомуд

рия каждого из них. Итак, окончив здесь рассказ об Аск

лепий и Иакове и испросив у них благословения, я перей

ду к другому повествованию. 
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XXVI. СИМЕОН 

1. Знаменитого Симеона — это великое чудо вселен
ной — знают все подвластные Римской державы: узнали 
о нём и персы, и мидяне, и эфиопы; распространившаяся 
молва о его трудолюбии и любомудрии долетела даже до 
скифских кочевников. Но я, даже имея свидетелями, как 
говорится, всех людей вселенной, которые подтвердят моё 
слово о подвигах святого, боюсь, однако, чтобы моё пове
ствование не показалось потомкам невероятным и чуж
дым истине. Ибо то, что было с Симеоном, превышает 
человеческое естество, а люди обыкновенно любят соиз
мерять с природой то, что им рассказывают. А если пове
ствуется что-нибудь такое, что выходит за её пределы, то 
такое слово кажется не посвященным в Божественные тай
ны невероятным. Но так как и на земле, и на море много 
людей благочестивых, которые, будучи научены Божест
венным тайнам и просвещены благодатью Всесвятого Духа, 
не питают недоверия к словам других, а искренно им ве
рят, то я с усердием и безбоязненно изложу своё повест
вование. Начну же с того, как Симеон удостоился небес
ного призвания. 

2. Посредине, между нашей областью и Киликией, 
есть селение, которое называют Сисан. Там и родился 
Симеон, который сначала, по воле родителей, пас овец, 
чтобы таким образом сравняться с великими мужами — 
Иаковом Патриархом, Иосифом Целомудренным, Моисе
ем Законодателем, царём и пророком Давидом, пророком 
Михеем и другими, подобными им, боговдохновенными 
мужами

243
 . Как-то однажды пошел большой снег, и овец 

не погнали на пастбище. Симеон, будучи свободным 'от 
своих обязанностей, пошел вместе с родителями в храм 
Божий. Я слышал рассказ об этом из собственных его 
священных уст. В храме он услышал Евангельское чте
ние, в котором провозглашались блаженными плачущие и 
скорбящие, смеющиеся назывались несчастными, а достой
ными прославления — имеющие чистую душу, и всё, что 
за этим следует (Мф.5,5-8; Лк.6,21-25). Услышав это, Си
меон спросил одного из присутствующих: что необходимо 
делать, чтобы стяжать каждое из сих блаженств?

244
 Спро-
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шенный указал ему на монашескую жизнь и объяснил суть 
5
этого возвышенного любомудрия

245
 . 

3. Приняв семена Божественного Слова и добросо
вестно уложив их в глубокие борозды своей души, Симе
он, как он сам говорил, отправился в ближайший храм 
святых мучеников. Там, преклонив колена и чело долу, 
он стал умолять Хотящего спасти всех человеков напра
вить его на совершенный путь благочестия. Когда же он 
долго находился в таком положении, напал на него слад
кий сон, во время которого увидел он следующее видение. 
Сам Симеон рассказывал об этом так: "Виделось мне, будто 
рою я яму для фундамента дома; потом слышу, как кто-
то, стоящий рядом, повелевает мне рыть еще глубже. Уг
лубившись по повелению неизвестного, я хотел отдохнуть, 
но он опять приказал мне рыть и не ослаблять своих уси
лий. И такие приказания он мне изрекал три или четыре 
раза; наконец, сказал, что глубина уже достаточная для 
возведения строения и что труд мой закончен". После
дующие события свидетельствуют о верности этого пред
сказания, данного во сне. 

4. Встав, Симеон отправился в одну обитель подвиж
ников, находящуюся поблизости

246
. Но, прожив здесь два 

года и возжелав более совершенной добродетели, он уда
лился в то селение Теледу, о котором мы уже упоминали, 
где великие Божий мужи Аммиан и Евеевий устроили шко
лу подвижничества. Впрочем, местом своим блаженный 
Симеон избрал не это, а другое училище любомудрия, 
которое основали Евсевон и Авивион, напитавшиеся уче
нием великого Евсевия. В продолжение всей их жизни у 
них было одно чувство, один нрав и словно одна душа в 
двух их телах. И было у них много единомышленников, 
возлюбивших такую же жизнь. Когда же оба мужа со сла
вою отошли из жизни сей, то начальство над иноками оби
тели принял славный Илиодор, который прожил шесть
десят пять лет, и из них шестьдесят два года провёл в 
затворе монастырском. Ибо в родительском доме он вос
питывался только до трёх лет, а потом, пришел в эту оби
тель и ничего мирского не познал. Он говорил, что не 
знает даже, как выглядят свиньи, петухи и прочие подоб
ные животные. Я часто удостоивался видеть его, изум-
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лялся простоте его нрава и чрезвычайно удивлялся чисто
те его души. 

5. К нему и пришел славный подвижник благочестия 
Симеон, прожив в обители сей в подвигах десять лет. Вмес
те с ним подвизались еще восемьдесят иноков, но он пре
взошел всех: тогда как другие принимали пищу через два 
дня, он целую неделю пребывал без пищи. Управляющие 
обителью

247
 осуждали и запрещали это, называя такой об

раз жизни нарушением порядка; но они не убедили Си
меона своими речами и не смогли даже принудить его ос
лабить свою ревность

248
 . Я слышал, как рассказывал сам 

Симеон и игумен, управляющий ныне этим стадом, что 
однажды он, взяв веревку, сделанную из финиковых вет
вей, — а к ней и прикоснуться невозможно, — препоясал 
ею свои чресла, наложив её не "сверх одежды, а прямо на 
тело, и перетянулся ею так туго, что вся его поясница 
покрылась ранами. Когда же он таким образом провёл 
десять или больше дней и раны стали источать кровь, то 
один из братии, увидев его в таком положении, спросил: 
откуда у него кровь? Симеон же ответил, что не чувствует 
никакой боли, но сподвижник, против его воли прикос
нувшись к нему, всё понял и рассказал настоятелю. Тот 
сразу же начал увещевать и убеждать Симеона; затем, 
назвав его поступок жестоким, отнял у подвижника узы, 
хотя и с трудом. Но убедить Симеона употребить какое-
либо лечение для заживания его ран настоятель так и не 
смог. Когда после этого случая заметили, что он продол
жает тот же подвиг у то повелели Симеону покинуть оби
тель, чтобы, побуждая других, более слабых телом, к со
ревнованию в подвигах, он не стал бы для немощных ви
новником вреда. 

6. Тогда он оставил обитель и отошел в самые пус
тынные места горы

249
 . Найдя одну безводную расщелину, 

не очень глубокую, поселился в ней и оттуда возносил 
Богу псалмопения. Однако по прошествии пяти дней на
чальники обители, раскаявшись, послали двух братий ра
зыскать Симеона и привести его обратно. Посланные, об
ходя гору, спросили у пастухов, пасших там овец, не ви
дели ли они человека, который выглядит так-то и одет в 
такую-то одежду? Когда пастухи указали им на расщели-
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ну, они стали звать блаженного и, когда он отозвался, 
опустили веревку и с большим трудом извлекли его из 
расщелины, ибо выход оттуда был не так удобен, как вход. 

7. Прожив после этого недолгое время в обители, Си- ' 
меон удалился в селение Теланиссу, находящееся у под
ножия той горы, на которой он живёт ныне. Здесь, найдя 
небольшой домик, затворился в нём и прожил так три 
года. Стараясь постоянно умножать богатство добродете
ли, он, подобно Божиим людям — Моисею и Илии, поже
лал провести сорок дней без пищи (Исх.24,18; 3 Цар.19,8). 
Он попросил дивного Васса, который обходил тогда де
ревни

250
, опекая сельских священников, чтобы тот, ничего 

не оставляя внутри его келлии, замазал глиной дверь её. 
Когда же Васе указал на трудность такого подвига и стал 
убеждать не считать насильственную смерть за доброде
тель (так как самоубийство — величайшее и первое пре
ступление), то Симеон сказал: "Хорошо, положи мне, отче, 
десять хлебов и поставь сосуд воды; если я увижу, что 
тело моё нуждается в пище, я воспользуюсь ими". Васе 
сделал, как просил Симеон: поставил воду, положил хлеб 
и, завалив дверь камнем, замазал её глиной. По истече
нии сорока дней дивный Васе пришел вновь, отвалил ка
мень, вошел внутрь и увидел хлеб целым, а сосуд воды 
нетронутым; сам же Симеон лежал на земле, словно мерт
вый, не имея сил ни двигаться, ни говорить. Поэтому Васе, 
взяв губку, смочил её и обмыл ею уста лежащего, а после 
этого вложил в них Божественные тайны

251
. Укреплённый 

таким образом, блаженный встал и принял немного пищи: 
салата, цикория и тому подобного. 

8. Великий Васе был чрезвычайно изумлён и, придя 
к своей пастве, рассказал об этом необычайном чуде. Ибо 
он возглавлял более двухсот подвижников, которым не 
позволял иметь ни вола, ни мула, также не принимать 
принесённое золото, выходить за ворота монастыря для 
покупки каких-либо необходимых вещей или для свида
ния с кем-нибудь из знакомых, но приказывал всем пре
бывать в своих келлиях и принимать только ту пищу, ко
торую посылает Божия благодать. Этого правила сподвиж
ники его держатся и доныне, не преступая данных им за
поведей. 
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9. Однако возвращусь к великому Симеону. С того 

времени, как он пробыл сорок дней б е з пищи, вот уже 

двадцать восемь лет он ежегодно в Святую Четыреде-

сятницу постится подобным же образом: время и посто

янное упражнение облегчили для него этот труд. Первые 

дни этого поста он обыкновенно проводил в стоянии и 

псалмопении; потом, когда тело, вследствие голода, не 

могло более переносить стояния, совершал служение Богу 

сидя, а в последние дни д аже ложился . Истощаясь и утра

чивая мало-помалу физические силы, Симеон вынужден 

бывал прилечь и л ежал иногда полумертвый. После же 

того, как он начал подвиг столпничества и решил никогда 

уже не сходить со столпа, он придумал особый род стоя

ния. Прикрепив к столпу перекладину и привязав себя к 

ней, старец таким образом проводил сорок дней. Впослед

ствии же , получив свыше еще большую благодать, он не 

нуждался уже в таком приспособлении и стоял сорок дней, 

не вкушая пищи, но подкрепляемый ревностью и Божией 

благодатью. 

10. Итак, проведя, как я говорил, три года в домике, 

Симеон поселился на известной всем вершине горы
252

 и 

приказал обнести себя кругом стеной; затем, достав же

лезную цепь в двадцать локтей, один конец её приковал к 

большому камню, а другой привязал к своей правой ноге, 

чтобы нельзя ему выйти было за пределы стены, д аже 

если бы он и захотел . Постоянно устремляя взор свой к 

небу, Симеон созерцал то, что превыше небес, и у зы же

леза не препятствовали полёту его мысли. Но когда див

ный Мелетий, которому был поручен надзор над прихо

дами в окрестностях Антиохии
253

 , — муж, отличавшийся 

мудростью и рассудительностью, украшенный прозорли

востью, — сказал, что жел е з о не нужно , когда воля в 

состоянии наложить на тело узы мысленные, Симеон охот

но прислушался к его словам и, призвав кузнеца, прика

зал расковать его узы. И так как голени его были обтяну

ты и обшиты кожей, чтобы тело не терпело вреда от желе

за, то когда разорвали её, увидели, как говорят, более 

двадцати больших червей, копошившихся под кожей; это 

видел и дивный Мелетий, по его собственному свидетель

ству. Я ^помянул об этом, чтобы показать великое терпе-
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нйе мужа: ведь он мог сдавить кожу рукой и легко умер^ 
твить всех червей, однако захотел терпеть мучения, ма
лыми подвигами приучая себя к подвигам большим. 

11. Когда повсюду распространилась молва о вели
ком подвижнике, к нему со всех сторон стали стекаться 
жители не только соседних местностей, но и обитатели 
областей, отстоящих от места его подвигов на много дней 
пути. Одни приходили, разбитые параличом, другие — с 
просьбой об исцелении какого-нибудь больного, третьи хо
датайствовали о ниспослании им дара чадородия, в кото
ром им отказала природа. Получившие удовлетворение 
своим просьбам, возвращаясь, с радостью рассказывали 
другим о полученных ими благодеяниях и посылали к стар
цу тех, которые имели подобные же нужды. И когда со 
всех сторон народ устремился к Симеону, то путь к нему 
стал похож на реку; само же место его подвигов напоми
нало море, в которое впадают многочисленные потоки. Ибо 
к нему устремились не только жители нашего государст
ва, но и измайльтяне, и персы, и армяне, подвластные 
персам, и иверийцы, и гомериты

254
 ; приходили и предста

вители соседних с ними племён. Приходило также много 
людей, живущих на отдалённейших границах запада: ис
панцев, британцев, галатов

255
 и других, живущих между 

ними. А об Италии и говорить нечего, ибо сказывают, что 
в великом Риме муж этот пользуется такой славой, что на 
вратах всех мастерских прибивают небольшие его изобра
жения в надежде благодаря им получить защиту и без
опасность

256
 . 

12. Когда число приходивших к преподобному отцу 
слишком приумножилось и все старались прикоснуться к 
нему, получить от него благословение и взять какую-ни
будь частичку кожаных одежд его, он, считая столь вели
кую почесть неуместной для себя, а с другой стороны, 
обременяясь неудобствами подобного образа жизни, ре
шился на новый подвиг — подвиг стояния на столпе

257
 . 

Сначала он поставил столп высотой в шесть локтей, по
том — в двенадцать, затем — в двадцать два, а ныне — в 
тридцать шесть

258
 , постепенно возвышаясь таким образом 

к небу и отдаляясь от земных сует. Я верю, что подобное 
стояние устроилось не без воли Божией. А поэтому про-
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шу тех, которые любят всё порицать, чтобы они обуздали 
свой язык и не позволяли ему болтать что попало, но при
нимать во внимание, что Владыка часто устрояет подоб
ные вещи для вразумления нерадивых

259
 . Так, Он повелел 

Исайи ходить нагим и разутым (Ис.20,2), Иеремии — пре
поясать чресла свои и в таком виде явиться с пророчест
вом к неверующим (Иер.1,17; 28,12), в другой раз пове
лел ему наложить на шею иго, сначала из дерева, а потом 
из железа (Иер.34,1; 35,10-14); Осии — взять в жены блуд
ницу и питать любовь к жене злой и прелюбодейной 
(Ос. 1,2; 3,1); Иезекиилю — спать на правом боку сорок 
дней и на левом сто пятьдесят (Иез.4,4-6), потом — про
ломать себе отверстие в стене и выйтц через него (Иез.12,4-
5), наподобие пленника, а еще — взять нож, обрить голо
ву и волосы свои разделить на четыре части, распределив 
их одну — туда, а другую — сюда (Иез.5,1-4). И многое 
другое повелевал Господь: всего не перечислить. Каждо
му из этих событий Владыка вселенной повелел быть для 
того, чтобы те, которые не убеждаются словом и не хотят 
внимать пророчеству, необычностью зрелища были вра
зумлены и подготовлены к пророческому гласу. И дейст
вительно, разве не изумлялись, видя, как человек Божий 
ходит нагой? Разве не любопытствовали, почему пророк 
взял себе в жены блудницу? И подобно тому, как прежде 
Бог всяческих повелел всему этому быть для пользы жи
вущих в праздности, так и это новое и небывалое зрелище 
Он устроил для того, чтобы необычностью его привлечь 
всех приходящих посмотреть на него и сделать их более 
готовыми к назиданиям святого. Ведь известно, что не
обычность зрелища делает более доступным и научение, и 
приходящие посмотреть на него возвращаются, получив 
наставление в Божественном. Как те, кому выпало на долю 
царствовать над людьми, по прошествии некоторого вре
мени изменяют изображения на монетах, запечатлевая на 
них то фигуры львов, то изображения звезд и Ангелов, 
этими и другими новыми изображениями стараясь при
дать большую цену металлу

260
 , так и царствующий над 

всеми Бог дарует как бы новые характерные черты делу 
благочестия, стремясь новыми и разнообразными видами 
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жизни боголюбцев подвигнуть на славословие языки не 

только питомцев веры, но и страждущих неверием. 

13. И стояние преподобного Симеона на столпе про

светило многие тысячи измайльтян, рабствовавших дото

ле мраку нечестия
261

. 

[Словно светильник, поставленный на подсвечнике, 
Симеон повсюду распространял лучи, подобно солнцу. 
Около него можно было видеть, как я сказал, и иверий-
цев, и армян, и персов, принимавших Божественное кре
щение. Также и измаильтяне приходили толпами иногда 
по двести и по триста человек, а иногда и по тысяче: они 
торжественно отрекались от отеческого заблуждения, со
крушая пред великим светочем боготворимые ими раньше 
кумиры и отвергаясь от'безумных оргий Афродиты (ибо 
издавна они почитали этого беса)

262
 . Принимая Божест

венные Таинства, они подчинялись правилам, которые 
заповедовали им священные уста старца, и, простившись 
навсегда с отеческими обычаями, отказывались от упот
ребления в пищу диких ослов и верблюдов]. 

14. И сам я собственными очами видел и слышал, как 

отрекались они от отеческого нечестия и соединялись с 

Евангельским учением. Однажды я д аже подвергся было 

величайшей опасности. Святой старец приказал измайль-

тянам прийти ко мне и принять от меня священническое 

благословение, прибавив, что от этого они получат вели

чайшую пользу. Дикари, по-варварски обступив меня, на

чали толкать и теснить меня — одни спереди, другие сза

ди, а третьи с боков; стоявшие дальше старались протис

нуться через других , и все они, протягивая руки, стара

лись либо ухватить меня за бороду , либо заполучить ку

сочки моей одежды. И я бы задохнулся от их стремитель

ного нападения, если бы не отогнал их, закричав громким 

голосом. Вот какую пользу источал порицаемый насмеш

никами столп! Вот какой луч Богопознания пролился от 

него в сердца варваров! 

15. Я знаю и еще одно подобное событие. Один воен

ный отряд варваров просил человека Божия помолиться 

за своего начальника
263

 и послать ему благословение; дру

гой, здесь же находившийся отряд отговаривал Симеона, 

утверждая, что благословение д о лжно дать их собственно-
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му начальнику, ибо он чужд всякой неправды, а тот на
чальник есть человек несправедливейший. Возник гром
кий спор, началась обычная для варваров ссора, и, нако
нец, они бросились в драку друг на друга. Я должен был 
употребить много усилий для того, чтобы убедить их со
хранить тишину, говоря, что человек Божий может в изо
билии дать благословение обоим начальникам. Однако 
одни из варваров говорили, что тот начальник недостоин 
благословения, а другие настаивали, что этот должен быть 
лишен его. Тогда Симеон, ругая их сверху и называя со
баками, утишил распрю. Об этом я поведал, чтобы пока
зать, сколь велико было для варваров значение веры в 
старца. 

16. Видел я еще одно славное чудо, совершенное им. 
Как-то пришел к Симеону еще один начальник сарацинов 
и стал умолять блаженного оказать помощь человеку, все 
члены тела которого были разбиты параличом, когда он 
находился в дороге; несчастье это случилось близ Калли-
ники — весьма большой крепости. Когда больной в при
сутствии всех был принесён, Симеон повелел ему отречь
ся от нечестия предков. Тот охотно послушался и испол
нил, что было ему приказано. После этого старец спро
сил: верует ли он в Отца, Единородного Сына и Святого 
Духа? И когда тот исповедал такую веру, Симеон сказал: 
"Если веруешь в Них, то встань". Больной встал, и ста
рец приказал ему отнести на своих плечах начальника (а 
он был огромен телом) до самого его шатра. Исцеленный, 
взяв начальника, тотчас же пошел, а все присутствовав
шие стали прославлять Бога. 

17. Давая такое повеление, Симеон следовал приме
ру Владыки, приказавшему некогда расслабленному нес
ти одр свой (Мф.9,6). И подражание это нельзя называть 
"тиранией"

264
 . Ибо Господь Сам сказал: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и боль

ше сих сотворит (Ин. 14,12). И мы видели исполнение 
этого обетования. Ибо когда и тень Господа не присутст
вовала, тень великого Петра расторгала смерть, прогоня
ла болезни и обращала в бегство бесов (Деян.5,15). Вла
дыка всяческих и раньше совершал чудеса чрез рабов 
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Своих, и ныне божественный Симеон, призывая Его, тво

рит тысячи чудес
265

 . 

[18 . Случилось также чудо, нисколько не мень
шее предыдущего. Некто из уверовавших в спаситель
ное имя Владыки Иисуса Христа (это был довольно 
знатный измаильтянин) принёс Богу молитву и изрек 
обет, взяв Симеона в свидетели. Обет этот состоял в 
том, чтобы до конца жизни воздерживаться от всякой 
животной пищи. Спустя некоторое время преступив 
этот обет (не знаю, каким образом) , измаильтянин от
важился отведать убитую птицу. Бог, желая обличе
нием привести его к обращению и почтить Своего слу
жителя, бывшего свидетелем нарушенного обета, пре
вратил мясо птицы в камень, так что преступивший 
обет не смог вкусить её. Ибо как можно было есть то, 
что обратилось в каменную массу? Варвар, изумлё
нный этим странным явлением, поспешно отправился 
к святому, открыл ему тайную вину свою, исповедал 
перед всеми свое нарушение обета и, взывая к Богу о 
помиловании, просил святого старца, чтобы он свои
ми молитвами исходатайствовал ему разрешение от уз 
содеянного греха. Очевидцами этого чуда были мно
гие, которые сами осязали грудную часть птицы, быв
шую из кости и камня]. 

19. А я не только был очевидцем чудес преподобного 

Симеона, но и сам слышал его предсказания о событиях 

будущих . Так, он еще за два года предсказал бывшую у 

нас засуху , неурожай и последовавшие за ними голод и 

болезни, засвидетельствовав, что видел,, будто свыше упал 

на людей ж е з л и что этот ж е з л означает собой кары небес

ные. В другой раз он предсказал нападение так называе

мой саранчи, а также то, что она не причинит большого 

вреда, ибо это наказание будет сопровождаться Божиим 

Человеколюбием. По прошествии тридцати дней, действи

тельно, поднялась большая туча саранчи, закрывшая со

бой солнечные лучи и покрывшая землю тенью: это все 

мы видели ясно. Но саранча повредила только корм ско

та, а растениям, которыми питаются люди, не нанесла 

никакого вреда. И мне самому, когда некий человек пре

исполнился враждою ко мне, старец за пятнадцать дней 
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предсказал погибель моего врага, — и истину предсказа
ния я узнал на деле

266
 . 

[Однажды дано было ему увидеть, как спустились 
с неба два жезла, упавшие на восток и на запад, и сей 
Божий человек предсказал восстание персидского и 
скифского народов на Римскую державу

267
 . Он расска

зал о видении присутствующим, а затем многими сле
зами и непрерывными молитвами остановил бичи, за
несённые над страной. По крайней мере, персидское 
войско, уже собравшееся в поход на римлян, Божест
венным Промыслом было отвращено от вторжения и 
занялось внутренними раздорами]. 

20 . Зная множество еще дру гих подобных вещей о 

подвижнике, я многие из них опущу, д абы избежать из

лишней пространности повествования. Впрочем, и сказан

ного достаточно для того, чтобы показать д уховную про

зорливость его ума. Можно добавишь только то, что гром

кая молва о Симеоне достигла и царя персов, который, 

как рассказывают бывшие при нём послами, тщательно 

расспрашивал о том, какова жизнь этого мужа и сколь 

велики его чудеса. А супруга царя, как говорят, д а ж е по

просила елея, благословлённого подвижником, и приняла 

этот елей, как драгоценнейший дар. В с е приближенные 

царя, слыша, с одной стороны, много клевет на него со 

стороны волхвов
268

 , а с другой — самые высокие отзывы о 

Симеоне, с особым вниманием разузнавали о нём и, узнав 

всё, сами стали называть его мужем Божественным. И 

простой народ сбегался к погонщикам мулов, к слугам и 

воинам, приносил деньги и выпрашивал у них благо

словлённого елея, полученного от святого старца. 

21 . Царица измаильтян, будучи бесплодна, но желая 

иметь детей, сперва присылала к нему своих вельмож с 

просьбой, чтобы он помолился о ниспослании ей дара чадо

родия. Потом, когда исполнилось её прошение и она обре

ла то, что желала, обрадованная мать взяла новорождённо

го царевича и отправилась с ним к Б о ж и ю старцу. А так 

как женщинам не было к нему доступа, то она, послав к 

нему дитя, молила Симеона удостоить младенца благосло

вения. "Это твой дар, — сказала она, — я со слезами при

несла семя молитвы, а ты из этого семени произвёл колос, 
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ибо по твоим молитвам, семя сие оросил д ождь Божест

венной благодати". Впрочем, до каких пор я б уду усили

ваться измерить глубину Атлантического океана?. . Ибо 

как он неизмерим для людей , так и то, что совершает 

Симеон ежедневно, превосходит всякое описание. 

2 2 . Но больше всего я удивляюсь его терпению. День 

и ночь стоит он, будучи видим для всех, потому что он 

убрал ворота и разрушил значительную часть стены, ог

раждающую его; собою он являет новое и необычайное 

для всех зрелище, совершая свою молитву долгое время 

то недвижимо, то творя частые поклоны, благоговейно 

почитая ими Бога. Многие из приходящих пытаются счи

тать поклоны Симеона. Однажды один человек из быв

ших там вместе со мной насчитал тысячу двести сорок 

четыре покЛона, но затем утомился и прекратил счет. Когда 

старец творит поклоны, лоб его всегда приближается к 

самым пальцам ног: принимая пищу однажды в неделю, и 

то понемногу, он достиг того, что чрево его даёт возмож

ность спине легко наклоняться. 

2 3 . Говорят, что от долговременного стояния у него 

открылась на одной ноге рана, из которой постоянно вы

деляется много гноя. Но и эти страдания не помешали 

любомудрию Симеона: мужественно переносит он и воль

ные, и невольные мучения, преодолевая их пламенной 

ревностью по Богу. Рану же свою он был вынужден од-

нажды показать. Расскажу , как это случилось . Как-то 

пришел к нему из Рабана один человек, ревностный слу* 

житель Христов. В зойдя на самую вершину горы, он об* 

рати лея к Симеону с такими словами: "Скажи мне, ради 

Истины, обращающей к себе весь род людской, человек 

ли ты или существо бестелесное?" Присутствовавшие при 

этом вознегодовали на такой вопрос, но старец приказал 

всем успокоиться, а у человека этого спросил: "Что побу

дило тебя задать мне такой вопрос?" Тот ответил: "Я слы

шу отовсюду, будто ты не ешь и не спишь, тогда как и то, 

и другое свойственно человеку, потому что природа чело^ 

веческая не может обходиться без этого" . Тогда Симеон 

велел приставить к столпу лестницу, позволил этому чё
1 

ловеку подняться по ней и войти к нему, чтобы тот мог 

сперва рассмотреть его руки, потом просунуть свою длань 
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под кожаную одежду его и осмотреть не только ноги, но и 
мучительнейшую язву. Увидев собственными глазами, 
сколь ужасна эта язва, и узнав от старца, как он принима
ет пищу, служитель Христов спустился со столпа, пора
женный удивлением, и, придя ко мне, рассказал обо всём. 

24. Во дни церковных празднеств святой подвижник 
являет особый образ терпения. От заката солнца до само
го его восхода стоит он всю ночь с воздетыми к небу рука
ми, забывая о сне и об усталости

269
 . 

25. Но при столь великих трудах и добродетелях, 
совершив такое множество чудес, Симеон так смирен ду
хом, что считает себя последним из всех людей по досто
инству. При своём смирении он доступен всем, ласков и 
обходителен, отвечает на вопросы каждого из беседую
щих с ним, будь то ремесленник, нищий или земледелец. 
Приняв от великодаровитого Владыки и дар научения, 
он дважды в день увещевает приходящих и услаждает 
своими наставлениями слух их, потому что говорит очень 
ласково. Преподавая назидания от Святого Духа, он 
многих своим учением склонил устремлять взор к небу, 
удаляться от земных сует, представлять ожидающее нас 
Царство и страшиться угрозы геенской, презирая земное 
и чая будущее. 

26. Можно видеть Симеона и судией, выносящим 
верные и справедливые решения. Но этим и тому подоб
ными вещами занимается он уже после девятого часа

270
 . 

Всю ночь и день до девятого часа проводит он в молитве; 
а после девятого часа сначала поучает присутствующих, 
а затем выслушивает прошения каждого, совершает ис
целения, прекращает ссоры враждующих и, наконец, 
около времени заката солнца опять начинает беседу с 
Богом. 

27. Однако, проводя жизнь в таких трудах, подвиж
ник не оставляет попечения и о Святой Церкви: то он 
сражается против нечестия язычников, то сокрушает дер
зость иудеев, то рассеивает сборища еретиков; иногда пи
шет послания об этом самому царю, иногда в начальству
ющих возбуждает ревность по Богу, а иногда убеждает и 
самих пастырей церквей, чтобы они проявляли больше 
заботы о своей пастве. 
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28 . Я рассказал весьма о немногом, д умая в капле 

показать д ождь и на кончике пальца дать попробовать 

сладость мёда. События, подобные рассказанным, на ус

тах у всех; я ж е , начиная сей труд, не ставил своей зада

чей описать всё, но хотел в немногих словах изложить 

то, что свойственно каждому подвижнику . Вероятно , и 

дру гие будут писать о Симеоне, и напишут гора здо боль

ше меня. Если он проживёт еще, они, конечно, поведают 

о нём гораздо больше чудес . А я ж е л аю только одного : 

чтобы и мне, при помощи молитвенного труда, поста

раться пребывать в благих подвигах. Я молю Бога, Ко

торый есть Наисовершеннейший и Наидобродетельней-

ший, чтобы Он укрепил жизнь мою и направил её по об

разу жизци Евангельской
271

. 

[Свершив множество чудес, оставаясь непобеди
мым и под палящими лучами солнца, и под стужей 
зимних морозов, и под мощными порывами ветров, не 
сгибаясь и под тяжестью немощей человеческого есте
ства, преподобный, когда пришло время соединиться 
со Христом и стяжать венец безмерных подвигов, своей 
смертью показал всем неверующим, что он — тоже 
человек. Однако и после кончины своей Симеон ос
тался непреклонным: душа его взлетела на небо, а тело ] 
даже тогда не упало, но продолжало прямо стоять на 
месте подвигов, как непобедимый борец, старающий
ся не касаться земли ни одним из своих членов. Так 
победа пребывает вместе с подвижниками Христовы
ми и после смерти. И вот исцеления различных болез
ней, чудеса и сила Божиих явлений, как и при его 
жизни, свершаются теперь не только у гробницы, где 
покоятся святые останки Симеона, но и у памятника 
великолепного и многолетнего подвига его. Я говорю 
о великом и славном столпе праведного и достохваль-
ного Симеона. О его святом заступничестве, мы посто
янно молимся, чтобы и сами мы, блюдущие веру пра
вославную, и весь город, и вся страна были спасены 
его предстателъством. Да осенит всех нас имя Гос
пода нашего Иисуса Христа! Да сохранит Он нас от 
всякой беды: и от пагубы небесной, и от нашествия 
врагов. Господу же слава во веки веков!] 
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XXVIL ВАРАДАТ 

1 . П о д о б н о тому как о бщий враг р о д а человеческо

го и з о б р ё л множест во путей зла , стараясь погубить всё 

естество человеческое , так и питомцы благочестия при

думали многие и различные лествицы д л я в о с х ожд е ни я 

на небо . Одни из н их подви заются совместно , соединя

ясь м ежд у с о бой в общества ( б е с чи с л е нно множество 

таких с о общес т в ! ) , й таким о б р а з ом с тяжают себе не

тленные венцы, дости гая ж е л а н н о г о в о с х ожд е н и я на 

небо. Дру ги е , и з брав жи зн ь у е д и н ё н н ую и жел а я бесе

довать с одним только Богом, лишают с ебя всякого уте

шения человеческого и получают этим с по с обом побед

н е е венцы. Иные из них славословят Бога , живя в хи

жинах , дру гие — в шатрах , а третьи проводят жи з н ь в 

пещерах . А многие (о некоторых из н и х мы у ж е упоми

нали) не хотят д а ж е иметь ни пещеры, ни хижины , ни 

палатки, но, жи в я п о д открытым небом , переносят все 

превратности по годы: то мер знут от сильнейшего холо

да, то опаляются солнечными лучами. У этих послед

них подвижников жи зн ь опять же различна : одни по

стоянно стоят, д р у г и е — иногда стоят, а иногда сидят . 

И еще: одни окр ужают себя какой-нибудь стеной и укло

няются от встреч с посторонними , а д р у ги е лишают с ебя 

всякой ограды и предстоят глазам в с ех , ж е л ающих их 

видеть. 

2 . В с ё это я счел теперь н е о б х о димым перечислить , 

приступая к о пи с анию жи з н и Варадата , который также 

и зобрёл д л я с ебя новый обра з мужеств енно го терпения . 

Сначала, затворившись в н ебольшом домике , он д ол г о 

на слаждался о дним только Божес т в енным утешением . 

Затем , п ереселившись на б л и з л ежащий утёс , у с троил 

из дерева н ебольшой и несора змерный его телу ящик, в 

котором и п роводил жи зн ь в постоянно со гбенном по

ложении , ибо ящик был н иже его роста . Кроме того, 

этот ящик не был сколочен из до сок , а представлял со

бой п о д о б и е р ешета и п о х о д и л на о граду , им еющую ^ 

широкие отверстия д л я света. Поэ т ому Варадат не был 

защищен ни от д о ж д е й , ни от солнечно го света, но тер

пеливо п е р ено сил и то й дру го е , п о д о б н о тем подвиж-
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никам, которые жив у т п о д открытым небом, но превос

ходя их тяжким заключением своим
272

 . 

3. Проведя в том ящике долгое время, Варадат, нако

нец, покинул его, убеждённый блаженным Феодотом , ко

торый тогда занимал первосвященническую кафедру Анти-

охийскую
273

 , и начал подвизаться стоя. Он стоял с посто

янно воздетыми к небу руками, непрестанно славословя 

Бога всяческих. Всё тело у блаженного покрыто было ко

жаным хитоном: только около носа и рта было оставлено 

небольшое отверстие для дыхания, чтобы через это от

верстие вдыхать в себя воздух , без которого природа че

ловеческая жить не может. И такие труды Варадат пере

носил, не только не имея крепкого сложения , но будучи 

подвержен многим болезням: горячее у с ердие заставляет 

трудиться и того, кто не в силах трудиться. 

4. Обладая умом рассудительным, Варадат даёт пре

красные ответы на все вопросы приходящих к нему, и его 

доказательства правильнее и сильнее доказательств тех, 

кто и зучал диалектику Аристотеля
274

. Но пребывая на 

высоте добродетели, он не позволяет уму своему высоко 

возноситься, а принуждает его как бы ползать долу , у 

подножия горы, ибо знает, какой великий вред душе че

ловека может причинить ум, воспламенённый гордыней. 

Таково вкратце любомудрие сего мужа. Д а й Бог, чтобы, 

возрастая в этом любомудрии и благочестии, Варадат до

стиг, наконец, цели своего ристалища. И б о слава святых 

победоносцев есть общая радость всех людей благочес

тивых. Мне же да дарует Господь молитвами великого 

подвижника отстоять не так далеко от этой горы и по вре

менам восходить на неё, чтобы наслаждаться созерцанием 

святых старцев. 

XXVIII. ФАЛЕЛЕЙ 

1. Не могу умолчать и о Фал е лее, являющем собою 

не менее дивное зрелище. И б о я не только слышал рас

сказы дру гих о нём, но и сам был очевидцем этого необы

чайного зрелища. На расстоянии двацати стадий от Гавал 

(небольшого, но красивого городка) высился один холм* 

на котором издавна существовало идольское капище. На 
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холме этом, оскверняемый многими жертвами идолам, 

Фа л елей построил себе небольшую хижину . По расска

зам, язычники служили здесь бесам потому, что жертво

приношениями надеялись укротить их жестокость, ибо они 

причиняли вред многим — и п р охожим путникам, и ок

рестным жителям, причем не только людям, но и ослам, 

мулам, коровам и овцам, не враждуя против скота, но 

через него строя козни людям. Когда бесы увидели по

движника, пришедшего туда, то попытались устрашить 

его, однако не смогли этого сделать, поскольку его ограж

дала вера и за него сражалась благодать. Тогда, преис

полнившись бешенства и ярости, они напали на растущие 

там деревья (около холма было много з еленеющих смокв 

и маслин) , и, как говорят, вдруг более пятисот из них 

были вырваны с корнем. Я слышал, как об этом расска

зывали земледельцы, которые, издавна пребывая во мра

ке нечестия, при помощи научения и чудотворений Фа ле

лея восприняли Свет Богопознания. 

2 . Не поколебав подвижника любомудрия таким об

разом, бесы-губители прибегли к другим хитростям: но

чью они стали издавать звуки плача и являли множество 

блуждающих огоньков, чтобы устрашить старца и произ

вести смятение в мыслях его. Когда же он посрамил и это 

их нападение, бесы, наконец оставив его, удалились. 

3. Затем Ф а л елей, устроив два колеса, каждый в диа

метре в два локтя, скрепил их м сжду собой досками, по

ложенными не сплошь друг к другу , но с некоторыми про

межутками. Прикрепив эти доски к колёсам клиньями и 

гвоздями, он поставил сооружение на открытом во здухе . 

Далее , укрепив в земле три длинных кола и соединив верх

ние концы их между собой также деревянными досками, 

Фал е лей водрузил на них свое сооружение , а сам помес

тился внутри него. Внутреннее пространство сооружения 

имеет в высоту два локтя, а в ширину — один; поскольку 

же подвижник очень высок ростом, то ему приходится 

сидеть там не в прямом положении, но постоянно согнув

шись и преклонив голову к коленам. 

4. Ко г да я пришел к нему, то застал Фал е лея за чте

нием Божественных Евангелий и усердным сбором доб

рых плодов этого чтения. Же л а я узнать причину избран-
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ного им нового образа жизни , я задал ему вопрос об этом. 

Ф а л ел ей, разговаривая со мной на греческом языке (ро

дом он был из Киликии)
275

 , ответил: "Будучи обременён 

многими грехами и веря в наказания, которые ожидают 

грешников, я придумал для себя такой подвиг, дабы под

вергнув здесь тело умеренным наказаниям, уменьшить 

тяжесть будущих кар. И б о они будут тяжкими не только 

по своему количеству, но и мучительными, так как не бу

дут добровольными. Всё же , что бывает против воли, вы

зывает особые страдания. Добровольное ж е , хотя и труд

но, менее прискорбно, поскольку труд подвижничества 

предпринимается здесь по своей воле, а не по принужде

нию. Итак, если я настоящими малыми скорбями умень

шу будущие, то получу от этого большую пользу" . Услы

шав такие слова, я подивился мудрой сообразительности 

Фа лелея, который, пройдя путь подвижничества , у ж е 

проложенный другими, для себя придумал сверх того и 

подвиги особенные. Понимая цель их, он и другим пока

зывал её. 

5. Окрестные жители свидетельствуют, что молитва

ми Ф а л е лея совершено множество чудес и исцелений, 

причем исцелял он не только людей, но и животных: вер^-

блюдов, ослов и мулов. Поэтому весь этот народ, исстари 

одержимый нечестием, отказался от него и был просве

щен сиянием Божественного Света. Тогда подвижник, ис

пользуя их как помощников, разрушил капище бесов и 

воздвиг великий храм в честь победоносных мучеников, 

как бы противопоставив лжеименным богам боголюбез-

ные мощи праведников Божиих . По молитвам их пусть 

дарует Бог и ему достичь с победой цели подвигов. А 

нам, при содействии и его, и их, стать бы ревностными 

подражателями их подвигов любомудрия . 

XXIX. МАРАНА и КИРА 

1. Описав образ жизни приснопамятных мужей, я счи

таю своим долгом упомянуть и о женах , совершивших не 

менее, если не более, подвигов. Эти жены достойны тем 

большей похвалы, что, обладая более слабой природой, 
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являют одинаковое с мужами усердие и освобождают свой 
пол от позора прародительницы

276
 . 

2. Прежде всего упомяну о Маране и Кире
277

 , кото
рые превзошли всех других подвигами терпения. Родина 
их — Верия; происхождения они знатного и воспитание 
получили соответственно своему происхождению. Одна
ко, презрев всё это, они отгородили для себя небольшое 
место за городом, затворились там и завалили дверь зем
лей и камнями. Служанкам же, пожелавшим разделить 
их подвиги, они построили небольшой домик возле своей 
ограды: через малое отверстие в этой ограде Марана и 
Кира присматривают за своими соподвижницами, побуж
дают их к молитве и воспламеняют в них Божественную 
любовь. Сами же, не имея ни дома, ни хижины, проводят 
жизнь под открытым небом. 

3. Вместо двери у них прорублено небольшое окно, 
через которое они принимают необходимую пищу и бесе
дуют с приходящими к ним женщинами. Для таких сви
даний у них определено время Пятидесятницы; во все 
остальные дни года они хранят молчание. Впрочем, лишь 
одна Марана беседует с приходящими, ибо голоса Киры 
никто никогда не слышал. 

4. Они носят вериги, которые столь тяжелы, что Кира, 
будучи более слабого сложения, склоняется до самой зем
ли и не может выпрямить своего тела. Одежду их состав
ляют большие покрывала, которые сзади опускаются до
низу, совершенно закрывая ноги, а спереди спускаются 
до пояса, полностью закрывая лицо, шею, грудь и руки. 

5. Я несколько раз лицезрел их, будучи допускаем 
ими внутрь ограды, ибо из уважения к моему сану пред
стоятеля священства они приказывали отворять дверь. 
Увидев на слабых женах такие вериги, которые были бы 
тяжкими и для сильного мужа, я стал убеждать их изба
виться от такой тяжести — и с трудом получил тогда их 
согласие. Впрочем, после моего ухода они опять возложи
ли вериги на свое тело: на шею, на пояс, на руки и на 
ноги. 

6. И живут они таким образом не пять, не десять и не 
пятнадцать лет, но сорок два года. Подвизаясь же столь 
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продолжительный срок, они столь любят свои труды, будто 

только начали их. Созерцая красоту Небесно го Жених а , 

они легко и охотно несут труд своего поприща и старают

ся достигнуть предела подвигов, устремляя свои взоры 

туда, где стоит их Возлюбленный и показывает им побед

ные венцы. Поэтому, стойко перенося все превратности 

погоды — дождь , снег и палящие лучи солнца, подвижни

цы не унывают и не скорбят, но из этих видимых невзгод 

умеют извлекать радостное утешение для себя . 

7 . Подражая посту божественного Моис ея ( И с х . 2 4 , 

1 8 ) , они трижды пребывали без еды столько же времени и 

лишь по прошествии сорока дней принимали немного пищи. 

Так же трижды, подражая воздержанию блаженного Да

ниила, они проводили в посте по три седмицы дней, а 

потом уже слегка насыщали тело. Однажды , возжелав 

увидеть священные места спасительных страданий Хрис

товых, они поспешили в Элию
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 . В пути Марана и Кира 

не принимали никакой пищи; только придя в этот город и 

совершив поклонение святыне, они вкусили её . На обрат

ном пути они соблюдали столь же строгий пост, хотя рас

стояние было не менее двадцати дней пути. В дру гой раз, 

пожелав увидеть гроб победоносной Феклы в Исаврии
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 , 

подвижницы отправились туда, совершив путь в оба кон

ца, не принимая пищи. Вот сколь великая Божественная 

любовь заставляла их забывать о себе ! Вот как сильна 

была их привязанность к Небесному Жениху! Соделав-

шись по своей жизни украшением женского пола, Марана 

и Кира и для других стали образцами добродетели, и от 

Господа, конечно, получат победные венцы. Я же , пове

дав о них ради общей пользы, перейду к другому повест

вованию. 

XXX. ДОМНИНА
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1. Дивная Домнина подражала жизни блаженно го 

Марона, о котором упоминалось раньше. Она устроила 

для себя небольшую палатку из стеблей проса в саду ма

теринского дома. Проводя там целые дни, Домнина не

престанными слезами орошает не только лицо, но и вла

сяные одежды свои, которыми покрывается её тело. Обык- -
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новенно после пения петухов она отправляется в храм 
Божий, находящийся неподалеку, чтобы вместе с други
ми мужчинами и женщинами там приносить славословия 
Владыке всяческих. Так поступает она не только в нача
ле, но и в конце дня, полагая сама и другим внушая, что 
место, посвященное Богу, досточтимее всякого другого
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Поэтому и сама считает его достойным всякого попече
ния, и мать и братьев убедила тратить своё богатство на 
дом Божий. 

2. Питается она только чечевицей, смоченной в воде, 
и имеет тело, изнурённое постами и почти полумертвое. 
Кожа у нее очень тонка и подобна плёнке: она обтягивает 
также тонкие кости, так как тучные части тела и мускулы 
её истощены воздержанием. Живёт Домнина открыто для 
всех желающих видеть её, будь то мужчины или женщи
ны; только, принимая людей, она и сама не смотрит на 
лица их, и своего лица не показывает никому, поскольку 
покрыта покрывалом, достигающим колен. Говоря слабым 
и неотчетливым голосом, она произносит слова, источая 
постоянно слёзы. Часто, взяв мою правую руку и прило
жив её к глазам, Домнина отпускала её такой мокрой, 
будто сама рука источала потоки слёз. И какое слово мо
жет по достоинству восхвалить эту блаженную, которая, 
обладая великим богатством любомудрия, плачет, скор
бит и стенает, подобно живущим в крайней бедности? Ибо 
слёзы её рождаются из горячей любви к Богу, воспламе
няя и подстёгивая ум к Божественному созерцанию и за
ставляя её всем сердцем желать отшествия из мира сего. 

3. Проводя так дни и ночи, Домнина не пренебрегает 
и другими видами добродетели: по возможности она ока
зывает услуги тем великим подвижникам, о которых мы 
уже упомянули, и тем, о которых пока умолчали. Забо
тится она также и о тех, которые к ней приходят, предла
гая им жить у пастыря своего селения и сама доставляя 
им всё необоходимое, потому что в её распоряжении нахо
дится имение матери и братьев, на которое благодаря ей 
снисходит Божие благословение. Она и мне, когда я при
хожу в ту область, находящуюся на севере от нашей, при
сылает и хлеб, и овощи, и чечевицу, смоченную в воде. 

4. Епрочем, до каких пор я буду распространяться, 
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пытаясь изложить все её добродетели? Не наступило ли 
время показать и жизнь других жен, которые подражали 
ей и прочим подвижницам? Ибо было и есть много других 
жен, проводивших и проводящих жизнь уединённую; дру-г 
гие, любя общежитие, живут вместе, человек по двести 
пятьдесят (иногда — больше, а иногда — меньше), при
нимают одну пищу, спят только на рогожах, а когда руки 
их заняты пряжей, они посвящают я.^ык свой священным 
псалмопениям. 

5. Бесчисленны такие училища любомудрия не толь
ко в нашей стране, но и по всему Востоку. Ими наполне
ны и Палестина, и Египет, и Азия, и Понт, и вся Европа. 
С того времени, как Христос Владыка наш почтил девст
во, родившись от Девы, природа стала произрождать эти, 
так сказать, луга девства и приносить Творцу благовон
ные и никогда не увядающие цветы добродетелей, не раз
личая добродетель по мужскому и женскому полу и не 
разделяя любомудрия на эти две части, потому что хрис
тиане различаются только телами, а не духом. Ведь по 
словам божественного Апостола, во Христе Иисусе нет 
мужеского пола, ни женского (Гал.3,28); одна и та же 
вера дана и мужам, и женам, ибо один Господь, одна 
вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Komo^ 

рый над всеми и чрез всех и во всех нас (Еф.4,5-6)
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Одно и Царство Небесное обетовал Судия всех победо
носцам, определив за подвиги их эту общую награду. 

6. Итак, как я сказал, много есть училищ любомуд
рия — мужских и женских — не только у нас, но и во 
всей Сирии, в Палестине, Киликии и Месопотамии. Гово
рят, что в Египте есть некоторые монастыри, насчиты
вающие более пяти тысяч мужей, подвизающихся в раз
личных трудах и совместно славящих Владыку. С помо
щью своих трудов они не только добывают необходимую 
для них пищу, но помогают приходящим к ним и нуждаю
щимся странникам
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7. Однако поведать обо всём этом было бы невозмож
ным не только для меня одного, но и для всех писателей. 
Впрочем, даже если бы это и было возможным, считан^ 
сие излишним и бесполезным. Для желающих получить 
духовную пользу и сказанного мной предостаточно. Для 
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того я и упомянул о различных видах подвижнической 

жизни , а к повествованию о мужах добавил повествова

ние о женах , чтобы и старцы, и юноши, и жены имели 

пред собою образцы любомудрия; чтобы каждый, запе

чатлев в себе полюбившееся ему житие , считал бы его 

мерилом и образцом для собственной жизни . И как живо

писцы, взирая на какой-либо первообраз , делают копии и 

с глаз, и с носа, и с уст, и с ланит, и с ушей, и со лба, и 

д аже с волос и с бороды, а кроме того, и зображают чело

века сидящим или стоящим, запечатлевают выражение его 

глаз — суровых или весёлых, — так и те, которые будут 

читать настоящее повествование, пусть избирают любое 

угодное им житие , и с ним, по возможности, пусть сооб

разуют жизнь свою. Как плотники, выравнивая доски по 

отвесу, до тех пор отпиливают все излишнее, пока не уви

дят, что доска выровнена соответственно отвесу, так дол

жен поступать и тот, кто хочет подражать жизни какого-

либо святого: пусть он сделает её мерилом для себя, отсе

кая в себе излишки порока и восполняя недостаток добро

детели. Для того и предприняли мы настоящий труд, что

бы желающие обрести духовную пользу, могли получить 

её. А поэтому я прошу читателей, которые бе з усилий со 

своей стороны будут пользоваться трудом другого, запла

тить за этот труд своими молитвами. 

8. Молю и тех, жизнь которых я описал, чтобы не 

презрели они меня, живущего вдали от их духовного хора, 

чтобы возвели они долу лежащего на высоту добродетели 

и присоединили меня к сонму своему, чтобы я не только 

восхвалял чужое богатство, но и сам имел нечто достой

ное похвалы, делом, словом и мыслью прославляя Спаси

теля всех — Христа Бога нашего, Которому со Отцем и 

Святым Духом , слава и ныне, и присно, и во веки веков. 

Аминь. 

XXXI. О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ 

1. О том, сколь велики и многочисленны подвижни

ки добродетели и какими сияющими венцами увенчаны 

они, ясно говорят повествования, запечатленные нами в 

письменах. Хотя и не все их подвиги упомянуты, но и 
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немногих из этих подвигов вполне достаточно, чтобы по

казать всю их жизнь . И б о камень, используемый для про

бы золота, не истачивает всё это золото, но, потерев им 

немного металл, можно узнать, чистое ли оно или с при

месями. Подобным же образом испытывается и лучник: 

достаточно ему пустить в цель несколько стрел, чтобы всем 

стало ясно, меткий ли он стрелок или же еще неискусен в 

своём ремесле. То же можно сказать и о дру гих мастерах 

своего дела, не перечисляя всех их: атлетах, бегунах, актё

рах, кормчих, кораблестроителях, врачах, земледельцах 

и всех тех, которые занимаются каким-либо ремеслом. Ибо 

небольшого Лопыта достаточно для того, чтобы отличить 

подлинных знатоков своего дела от тех , которые только 

называются таковыми, на деле же являя свое невежество. 

Поэтому нет н ужды в пространных повествованиях о свер

шениях свящых мужей, но немногого хватает, чтобы пред

ставить весь образ жизни , добровольно избранный ими. 

Ныне же нам следует исследовать и изведать, дабы точно 

узнать это, откуда исходило побуждение , заставившее сих 

святых мужей с любовью принять такой образ жизни и 

какими рассуждениями руководствовались они в дости

жении вершины любомудрия . Иб о опыт ясно научает, что 

не на крепость тела уповали они, возлюбив дело, превы

шающее человеческое естество, преступая пределы, поло

женные этому естеству, и выходя за границы, установлен

ные для борцов благочестия
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2 . Ибо никто из тех, которые не причастны этому 

любомудрию, не могут являть подобного мужественного 

терпения. Хотя и пастухи бывают застигнуты снегопадом, 

но не всегда: они и в пещерах укрываются, и домой воз

вращаются, чтобы там отдохнуть немного, и на ноги 

надевают подобающую обувь, а остальные части тела оку

тывают теплыми одеждами; дважды, а то и трижды и че

тырежды в день вкушают они пищу. А ведь добрый кусок 

мяса и хорошая чаша вина, как известно, согревают тела 

лучше всякого очага. И б о когда эта пища, изменившись и 

будучи как бы процеженной сквозь сито, достигает пече

ни, то там она превращается в кровь и по кровеносной 

вене поступает в сердце; оттуда, нагревшись, распростра

няется кровеносными сосудами, словно некими водопро-
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водными каналами, по веем частям тела, не только питая, 

но и разгорячая их , подобно огню, а тем самым согревает 

тело лучше всяких мягкошерстных одежд
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 . И б о тело со

гревают не хитоны, верхняя и нижняя одежды, как ду

мают некоторые (иначе бы дерево или камень, облачен

ные в них, также бы согревались, но никто никогда не 

видел, чтобы они, покрытые одеждами, делались бы бо

лее теплыми), — они только сохраняют теплоту тела, ог

раждают его от доступа холодно го во з д уха и принимают в 

себя исходящие от него испарения, сами нагреваясь ими 

и, у ж е нагретые, покрывая тело. Свидетельством этого 

является опыт: ведь часто, ложась на холодное ложе , мы 

прикосновением тела делаем тёплой постель, которая не

задолго до этого была холодной . Поэтому пища лучше 

всякой од ежды согревает тело: вкушающие её досыта об

ретают в ней достаточную защиту от натиска стужи, ибо 

этой пищей они вооружают тело и делают его способным 

переносить холодное время года. Но те, которые не каж

дый день вкушают пищу и питие, но обуздывают свои 

позывы голода и жажды, да и едят не то, что может согре

вать тело, а питаются либо травой, подобно бессловесным 

животным, либо бобовыми растениями, смоченными в воде, 

— разве могут они из такой пищи получить тепло, согре

вающее тело! Разве может такая пища выработать не

сколько капель крови или хотя бы д аже одну каплю её? 

3. Поэтому образ жизни подвижников ничем не напо

минает образ жи зни других людей . И б о ни о д ежда у тех и 

дру гих не является одинаковой, поскольку подвижники 

носят одеяние самое грубое и менее всего способное согре

вать, ни пища у тех и дру гих не является одинаковой, а 

д аже противоположная. Ведь , например, пастухам и им 

подобным любое время годно для вкушения еды, потому 

что оно определяется только их желанием: если рано ут

ром на них нападает голод, то они немедленно принима

ются за пищу и едят то, что послал им Бог, поскольку для 

них не установлено, что можно есть, а чего нельзя, и они 

безбоязненно вкушают пищу, какую пожелают. А здесь 

всё определено : и дни, и часы, и времена, и вид, и мера 

пищи, а насыщение ею не положено . Поэтому ни один из 

тех, кто упрекает нас за похвалы жизни монашеской
2
™, 
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выставляя на вид земледельцев, пастухов и моряков, не 

может умалить борений великих подвижников . И б о зем

леделец, утрудившись за день, ночью обретает покой дома, 

окруженный заботой своей жены; пастух подобным же 

образом обладает всем тем, о чем мы у ж е говорили; что 

же касается моряка, то, хотя его тело и опаляется солнеч

ными лучами, но облегчение он находит в воде, ибо купа

ется сколько захочет, и прохладой воды пользуется как 

целебным лекарством от солнечного зноя . А подвижники 

ни от кого не получают облегчения, ибо не живут они 

вместе с женами, придумывающими всякие утешения му

жьям; опаляемые солнечными лучами, не ищут они облег

чения в воде; в зимнюю пору не защищают они себя от 

холода с помощью пищи и не пользуются ночным отды

хом в качестве лекарства от дневной усталости, посколь

ку ночные труды их тяжелее и продолжительнее днев

ных. Ведь ночью они вступают в борьбу со сном, не по

зволяют ему одержать над ними своей сладкой победы, но 

одолевают его приятнейшую тиранию, совершая всенощ

ные песнопения Владыке. Поэтому никто из тех, кто ч ужд 

их любомудрия, не смог привести свидетельства их стой

кого терпения. 

4. А если никакой другой из людей не может выдер

жать такие труды, то ясно, что любовь к Богу делает по

движников способными выходить за пределы человечес

кого естества. Сожигаемые горним огнём, радостно пере

носят они нападки стужи, а небесной росой смягчают зной 

солнечных лучей. Любовь питает, поит, одевает и окры

ляет их; она научает их летать, подготавливает воспарять 

превыше неба, являет им, насколько это возможно , Воз

любленного, разжигая их духовное желание созерцанием 

вида Его, пробуждает привязанность к Нему и воспламе

няет в душах их небесный огонь. Как одержимые телес

ной любовью в зрении любимого находят пищу для своей 

одержимости и, тем самым, всё сильнее поражаются стре

лами её, так и уязвляемые Божественной любовью, пред

ставляя себе ту Б ожию и чистую Красоту, делают стрелы 

любви всё более острыми, и чем более они жажду т насла

диться Ею, тем более далеки бывают от насыщения. Ведь 
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за телесным удовольствием следует пресыщение, а лю
бовь Божественная не подчиняется законам насыщения. 

5. Таков был великий законодатель Моисей, кото
рый, многажды сподобившись, насколько это доступно че
ловеку, божественного созерцания, неоднократно насла
дившись Божественным Гласом, сорок дней пробыв в бо
жественном мраке и приняв Божие законоположение, не 
только не испытал сытости, но обрёл еще более сильное и 
горячее желание Бога. Ведь словно оцепенев от упоения 
этой любовью и впав в самозабвение, не ведал он уже 
собственного естества, желая видеть то, что не дозволено 
видеть
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 ; словно забыв о владычестве Божием и помыш

ляя об одной только любви, изрек он Богу всяческих: Се 
Ты мне глаголеши: ...благодать имагии у Мене, и вем 
Тя паче всех. Аще убо обрегпох благодать пред То
бою, яви ми Тебе Самаго, да разумно вижду Тя (Исх. 
33,12-13). В такое упоение приведён он был Божествен
ной любовью, и упоение это не угасило в нём жажды, но 
сделало её более сильной. Чем больше Моисей пил боже
ственное виноу тем больше алкал его, и вкушение этого 
напитка лишь увеличивало его желание. Как огонь, чем 
больше в него подбрасывают горючего вещества, тем силь
нее проявляется его действие (ведь с умножением этого 
вещества он не гаснет, а всё более разгорается), так и 
любовь к Богу распаляется созерцанием божественных 
вещей и действие её от этого становится всё более силь
ным и горячим. И чем более человек посвящает себя Бо
жественному, тем ярче разгорается в нём пламень любви. 
И не только один Моисей научает нас этому, но и та Свя
тая Невеста, о которой говорит боговдохновенный Павел: 
я обручил вас Единому Мужу, чтобы представить 
Богу чистою девою (2 Кор.11,2)

288
. А в "Песни песней" 

эта невеста взывает к жениху: Яви ми зрак Твой и услы
шан сотвори ми глас Твой: яко глас Твой сладок, и 
образ Твой красен (Песн.2,14). Преисполнившись люб
ви к жениху только по слухам, она не довольствуется 
ими, но желает услышать и голос Его. Рассказы о красоте 
жениха окрылили невесту, и Она стремится лицезреть его, 
выражая свою любовь приведёнными славословиями: Яви 
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ми зрак Твой, и услышан сотвори ми глас Твой: яко 
глас Твой сладок, и образ Твой красен. 

6. Возлюбив эту Красоту, посредник, соединяющий 
брачными узами жениха и невесту, — имею в виду бого-
вдохновенного Павла

289
 — изрек такое преисполненное 

любви слово: Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или на
гота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание (Пс.43,23) (Рим.8,35-36). За
тем Апостол показывает и причину их стойкого терпения: 
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас 
Бога (Рим.8,37). Поэтому, рассматривая, кто мы такие и 
каких вкусиди благ, можно сказать, что не мы первые 
возлюбили, но были прежде возлюблены Богом, а потом 
уже воздали любовью (1 Ин.4,10 и 19); ненавидящие, мы 
были возлюблены, и, будучи врагами, мы примирились 
(Рим.5,10)

290
. И не мы сами умолили сподобить нас это

го примирения, но получили, как Ходатая за нас, Едино
родного Сына; обидевшие, мы были утешены обижен
ным. А кроме того, подумаем о Том, Кто был распят за 
нас, о Его спасительных страданиях, о смерти, ставшей 
отдохновением, и о дарованной нам надежде Воскресе
ния. 

7. Принимая во внимание эти и подобные им благо
деяния Божий, мы преодолеваем случающиеся с нами 
скорби и, сравнивая память о благодеяниях с временным 
злостраданием тела, радостно переносим удары невзгод. 
Ибо, соизмеряя все печали житейские с любовью к Вла
дыке, мы находим их весьма легкими. А если соберём 
все вместе мнимые удовольствия и приятности жизни сей, 
то, противопоставленные Божественной любви, они по
кажутся нам слабой тенью и мимолетным цветением ве
сенних цветов. Об этом ясно говорит Апостол и в при
ведённой выше, и в следующей за ней фразе: Ибо я уве
рен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем (Рим.8,38-39)

291
. Поскольку выше, представляя 
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только одно печальное, Апостол говорил о скорби, тес
ноте, гонении, голоде, наготе, опасности и мече, то есть 
насильственной смерти, то здесь он вполне справедливо 
к горестному присовокупляет и радостное: к смерти — 
жизнь, к чувственному — умопостигаемое, к видимому 
— незримые Силы, к настоящему и преходящему — бу
дущее и постоянное, а сверх того — глубину геенны и 
высоту Царства Небесного. Но противопоставив всё это 
любви и найдя, что оно — и печальное, и радостное — 
уступает ей, и что утрата любви мучительнее наказания 
в геенне, а также показав, что он (если бы только это 
было возможно), при наличии Божественной любви, пред
почел бы грозящее наказание обетованному Царству Не
бесному без любви, Апостол в упоении любви взыскует 
даже несуществующего ныне и, сравнивая это с Божест
венной любовью, настаивает: ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 

8. Ведь, как говорит он, не только всему в совокуп
ности, видимому и невидимому, предпочитаю любовь к 
Спасителю и Творцу, но если бы даже обнаружилась ка
кая-нибудь иная тварь, более великая и прекрасная, чем 
эта, то и она не убедила бы меня изменить сей любви

292
. И 

если мне кто-нибудь предложит нечто доставляющее ра
дость, но без любви, то я не приму этого; если ради любви 
постигнут меня невзгоды, они покажутся мне приятными 
и весьма вожделенными, ибо ради любви голод для меня 
приятнее роскошных пиров, гонения сладостнее мира, 
нагота милее пурпурных и златотканых одежд, опасность 
любезнее безопасности, насильственная смерть желаннее 
всякой жизни

293
 . Потому что сама причина страданий ста

новится для меня отрадой, поскольку шквал невзгод при
емлю за Возлюбившего и, одновременно, Возлюбленного. 
Ибо не Знавшего греха Он сделал для нас жертвою 
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 
Богом (2 Кор.5,21); Он, будучи богат, обнищал ради 
нас, дабы мы обогатились Его нищетою (2 Кор.8,9)

294
; 

Он искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас 
клятвою (Гал.3,13); смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной (Флп.2,8); Хрис-
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тос умер за нас, когда мы были еще грешниками 
(Рим.5,8). Размышляя над этими и подобными им слова
ми, я подумал, что не смог бы обрести Царства Небесного 
без горней любви; не стал бы избегать и наказания в геен
не, если бы было возможно, обладая этой любовью, тер
петь мучение адское. Этому ясно научает Апостол и в дру
гом месте: Ибо любовь Христова объемлет нас, рас
суждающих так: если один умер за всех, то все умер
ли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не 
для себя жили, но для Умершего за них и Воскресше
го (2 Кор.5,14-15)

295
. Поэтому живущие уже не для себя, 

но для Умершего за них и Воскресшего, радостно прием
лют все деяния и страдания ради Него. 

9. И сравнивая с этой любовью те страдания, кото
рые велики и тяжки для естества человеческого, Апостол 
называет их легкими и удобоносимыми: Ибо кратковре
менное легкое страдание наше производит в безмер
ном преизбытке вечную славу (2 Кор.4,17). А потом 
учит, как следует производить сравнение: когда мы смот
рим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое вре
менно, а невидимое вечно (2 Кор.4,18)

296
. Ибо, говорит, 

надлежит сравнивать будущее с настоящим, вечное с вре
менным, славу со скорбью, поскольку слава — вечна, а 
скорбь — мгновенна; поэтому скорбь — легковесна и удо-
боносима, а слава — дорога и трудноносима. Вследствие 
этого выражение в безмерном преизбытке Апостол от
носит и к легкости скорби, и к весомой ценности славы: 
одна — безмерно мала, легка и преходяща, а другая — 
также безмерно знаменита, дорога, многоценна и вечна. 
И в другом месте Павел взывает: Посему я благодуше
ствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в 
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тог
да силен (2 Кор. 12,10). 

10. Также и великий Петр, уязвлённый этой любо
вью, зная заранее о своём будущем отречении, не решил
ся скрыться, но признал лучшим отречься от Господа, 
последовав за Ним, чем бежать, исповедовав Его. И дея
ния этого Апостола свидетельствуют, что его следование 
за Господом было плодом любви, а не безрассудной сме
лости. Ведь и после отречения он не решился покинуть 
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Учителя, но, как научает Евангельское повествование, 
плакал горько (Мф.26,75) и сетовал о своём поражении 
и немощи, еще сильнее будучи приверженным Господу и 
удерживаемый узами любви. Затем, услышав благовестие 
о Воскресении, Петр первым достиг гроба. Также, ловя 
потом рыбу в Галилее, он, узнав, что стоящий на берегу и 
беседующий с ними есть Сам Господь, не стал ждать, ког
да лодка медленно пересечет разделяющее их пространст
во моря, но восхотел обрести крылья, чтобы по воздуху 
скорее достигнуть берега. Однако лишенный по природе 
крыльев, он вместо них использовал руки и, вместо того 
чтобы лететь по воздуху, поплыл по воде (Ин.21,1-8). 
Переплыв же и обретя Возлюбленного, он в награду за 
поспешание получает предпочтение пред другими учени
ками Господа. Ибо когда Господь повелел им сесть и раз
делил оказавшуюся там снедь (Ин.21,9-14), то именно с 
Петром Он начал беседу, как бы спрашивая и выведывая 
относительно силы его любви, но, на самом деле, другим 
открывая любовь великого Петра: Симон Ионии! — ска
зал, — любишь ли ты Меня больше, нежели они? А Петр 
Его Самого призвал во свидетели своей любви, ответив: 
так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя 
(Ин.21,15). Он как бы подразумевал: "ведь Ты проника
ешь в души людей, ясно знаешь каждое движение мысли 
их и ничто человеческое не сокрыто от Тебя". Ты позна-
ша ecu вся последняя и древняя (Пс. 138,4-5). А Влады
ка присовокупил к сказанному еще слова: паси овец Моих 
(Ин.21,16), имея в виду следующее: "Я ни в чем не имею 
нужды, но считаю великим благодеянием заботу о Моих 
овцах, которую признаю попечением обо Мне Самом
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 . 

Поэтому подобает тебе иметь такое же попечение о сора-
бах твоих, каким пользуешься сам, питать их так, как Я 
питаю тебя, пасти их так, как Я пасу тебя, и воздавать 
через них той же благодатью, какой обязан ты Мне". 

И. И Владыка дважды вопрошал об этом великого 
Петра, а тот дважды ответствовал и дважды принял руко
положение от Пастыря

298
 . Но когда тот же самый вопрос 

был предложен ему в третий раз, то блаженный Петр опе
чалился, ответствовал не с такой смелостью и не так бес
страшно, но преисполнился он боязни, смятение вошло в 
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дущу его, начал он колебаться в решительности ответа 
своего и страшиться того, не предвидит ли Владыка его 
второго отречения и не смеётся ли Он над его смелыми 
высказываниями о своей любви. Умом своим Петр воз
вратился к прежним временам и вспомнил о том, как рань
ше он неоднократно настаивал, что даже до смерти не ос
тавит Учителя, а на это услышал от Него: прежде неже
ли пропоет петух, трижды отречешься от Меня 
(Мф.26,34); он обнаружил, что его обещание не исполни
лось, а пророчество Владыки осуществилось. Воспомина
ние об этом привело Петра в трепет и не позволило ему с 
прежней смелостью дать подобающий ответ. Острые и 
тяжкие жала скорби уязвили его, ведение уступил он Вла
дыке и не сопротивлялся он, как прежде, говоря: хотя 
бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь, 
от Тебя (Мф.26,35), но сказал, что свидетелем своей 
любви имеет Самого Владыку, исповедовал только, что 
точное ведение обо всём принадлежит Одному Творцу вся
ческих, и изрёк: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, 
что я люблю Тебя (Ин.21,17)

299
. Подразумевал: "что. 

люблю, Ты знаешь и свидетельствуешь, но пребуду ли в 
любви, Ты знаешь лучше меня, а я ничего не скажу о 
будущем и не буду спорить о том, чего не знаю, ибо на
учен опытом, что не следует противоречить Владыке, Ты 
— Источник Истины, Ты — Бездна Ведения, и научен я 
пребывать в пределах, Тобою положенных". 

12. Владыка же, видя трепет* объявший Петра, и в 
совершенстве зная его любовь, предсказанием о мучени
ческой кончине расторгает его страх (Ин.21,18)> свиде
тельствует о его любви, подтверждает исповедание Петра 
и это лекарство исповедания накладывает на рану отрече
ния. Поэтому, как думаю, Господь и требовал троекрат
ного исповедания: чтобы к трём ранам отречения прило
жить такое же число раз лекарство и чтобы открыть при
сутствующим там ученикам пламень любви. Своим пред
сказанием о кончине Петра Он и его самого утешил, и 
других научил, что отречение его произошло по Божию 
Домостроительству, а не по воле первоверховного Апос
тола
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 . И на это указывает Сам Спаситель и Господь нащ, 

говоря: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы се-
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ять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не 
оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, ут
верди братьев твоих (Лк.22,31-32). Говорит: "как Я 
укрепил тебя, поколебавшегося, так и ты будь опорой ко
леблющимся братиям твоим, оказывай им помощь, какой 
пользуешься сам, и не отталкивай поскользнувшихся, но 
поднимай на ноги подвергающихся опасности. Для того и 
попускаю тебе преткнуться, но не позволяю тебе оконча
тельно пасть, поскольку чрез тебя приготовляю опору ко
леблющимся". 

13. Так сей великий столп укрепил колеблющуюся 
вселенную, не допустил её полного падения, но поддер
жал и еоделал её непоколебимой; получив повеление пас
ти овец Божиих, он терпел поношения за них и веселил
ся, когда били его. Выходя вместе с сотоварищем своим 
из лукавого синедриона, он радовался, что за имя Вла
дыки удостоился принять бесчестие (Деян.5,41). Бро
шенный в темницу, он и там радовался и веселился. И 
когда при Нероне был осуждён принять смерть на кресте 
за Распятого, то просил палачей пригвоздить его к бру
сьям не так, как Владыку, но распять наоборот
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, боясь, 

как кажется, чтобы его равенство с Господом в страдании 
не заставило неразумных воздавать ему и одинаковую 
честь. Поэтому умолял пригвоздить его руками вниз, а 
ногами вверх. Ведь Петр научился избирать последнее 
место не только в почести, но и в бесчестии. И если бы 
возможно было бы десять или пятьдесят раз претерпеть 
такую смерть, то он, сожигаемый Божественной любовью, 
принимал бы её каждый раз с великим удовольствием. Об 
этом же возглашает и божественный Павел: Я каждый 
день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою ва
шею... которую я имею во Христе Иисусе (1 Кор.15,31); 
Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во 
мне Христос (Гал.2,19-20). 

14. Поэтому приявший Божественную любовь пре
небрегает всеми земными вещами, попирает все телесные 
удовольствия, презирает богатство, славу и почесть че
ловеческую; в его глазах царская порфира ничем не от
личается от паутины, а драгоценные камни подобны обыч
ным камешкам, рассыпанным по берегам реки

302
 . Телес-
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ное здравие он не считает блаженством, а болезнь не на
зывает несчастьем; бедность не именует бедой, а богатст
во и роскошь не признаёт счастьем

303
 ; всё это, как он 

справедливо думает, подобно речным потокам, которые 
протекают мимо посаженных по берегам деревьев, но не 
задерживаются ни у одного из них. Равным образом кра
сота, бедность и богатство, здоровье и болезнь, честь и 
бесчестие и всё другое, что течет по естеству человечес
кому подобно речным потокам, не пребывает, как это 
можно наблюдать, всегда у одних и тех же, но постоянно 
переходит от одних к другим

304
. Многие живущие в до

статке впадают в крайнюю бедность, а многие из нищих 
вступают в число богачей. А болезнь и здоровье путеше
ствуют, так сказать, по всем телам — томятся ли они 
голодом или же роскошествуют. 

15. Только добродетель, или любомудрие, является 
постоянным благом. Оно препобеждает и руки грабителя, 
и язык клеветника, и град неприятельских стрел и дроти
ков; не бывает добычей горячки, игрушкой волн и не тер
пит ущерба от кораблекрушения. Время не умаляет силу 
его, но, наоборот, эта силагсо временем возрастает. Веще
ством

305
 же любомудрия является Божественная любовь. 

Ибо невозможно преуспевать в любомудрии, не став горя
чим любителем Бога; более того, оно и называется "любо
мудрием" потому, что Бог есть Премудрость и "Премуд
ростью" именуется. Ибо блаженный Павел говорит о Боге 
всяческих: нетленному, невидимому, единому, премуд
рому Богу (1 Тим. 1,17); о Единородном изрекает: Хрис
тос, Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1,24) и 
дана нам премудрость от Бога, праведность и освя
щение и искупление (1 Кор.1,30)

306
. Поэтому подлинный 

любомудр справедливо может быть назван и "боголюб-
цем"

307
. А боголюбец презирает всё прочее, устремляя взор 

свой к Одному Возлюбленному, предпочитая служение Ему 
всему остальному: только то говорит, делает и мыслит, 
что угодно и благоприятно Возлюбленному, и ненавидит 
то, что Он запрещает. 

16. Пренебрегши этой любовью и оказавшись небла
годарным к Благодетелю, Адам в воздаяние за свою не
благодарность пожал тернии, труды и беды (Быт.3,1 и 
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далее). Авель же, сохранив незыблемой любовь к Подате
лю благ, презрев наслаждения чрева и предпочтя всему 
прочему служение Богу, был укрршен неувядаемыми вен
ками, пожиная себе хвалу в памяти всех поколений 
(Быт.4,3 и далее). Также и Енох, стяжавший эту истин
ную и неподдельную любовь, хорошо посеял и еще лучше 
пожал, в награду за служение Богу будучи взят на небо, 
получив бессмертную доныне жизнь и славную и досто-
почтимую память в сердцах людей всего здешнего века 
(Быт.5,23-24)

308
. И что можно сказать о боголюбии Ноя, 

которого не одолел никакой напор беззаконных? Когда 
все уклонились и избрали любовь противную, он один 
шествовал прямым путём, предпочитая всему Творца; поэ
тому он один со своими детьми обрёл спасение, оставив 
семя естеству и сохранив искру жизни для рода челове
ческого (Быт. 14, 18-21 )

309
. Также и великий архиерей 

Мелхиседек, возгнушавшись безумием идолопоклонников, 
священство своё посвятил Творцу всяческих (Быт. 14,18-
21), за что и принял великую награду, став прообразом и 
сенью Того, Кто поистине есть без отца, без матери, 
без родословия, не имеющий ни начала дней, ни кон
ца жизни (Евр.7,3)

310
. 

17. Ход рассуждения приводит нас к тому, кто на
зван "другом Божиим", кто добросовестно сохранил зако
ны дружбы и научил им других. Ибо кто из тех, которые 
получили хоть какое-нибудь воспитание в вещах божест
венных, не знает, как великий Авраам был послушен Бо-
жию призванию, как оставил он отчий дом и отечеству 
предпочел чужбину? Раз и навсегда возлюбив Призвав
шего его, он признал всё другое второстепенным по отно
шению к дружбе с Ним и, несмотря на многие трудности, 
не оставлял Возлюбленного под предлогом неисполнения 
Его обетовании; но и томимый жаждой, когда ему препят
ствовали испить воды из колодцев, им же самим вйры-
тых, он не досадовал на Призвавшего и не мстил обидчи
кам. Он терпел приступы голода, но не погасил в себе 
пламень любви; он лишился супруги, сияющей красотой, 
украшенной целомудрием и всегда делающей жизнь его 
приятной, однако вместе с женой не была отнята у него 
любовь к Богу — наоборот, с помощью Божией, упраж-
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нявшей его в долготерпении и попустившей удары неспра
ведливости, всегда пребывал одинаково любящим. Стал 
он старцем, но не сделался отцом, — и тогда не изменил 
своего благорасположения к Тому, Кто обещал его сде
лать отцом, хотя пока и не выполнил Своего обещания. 
Когда же позднее обетование исполнилось, естество Сар
ры было препобеждено, превзойдены пределы старости и 
он стал отцом Исаака, то недолго Авраам наслаждался 
этой радостью: едва дитя стало отроком, как повелевается 
принести его в жертву Давшему, возвратить дар Подате
лю, быть/жрецом плода обетования, принести в жертву 
великий источник народов

311
 и обагрить руки кровью еди

нородного сына. Однако хотя всё это, и даже большее, 
заключалось в жертве, патриарх не воспротивился, не стал 
уклоняться под предлогом прав природы, не указал на 
данные ему обещания, не напомнил о том, что старость 
его нуждается в попечении и что кто-то должен позабо
титься о его погребении, но, отвергнув всякий помысел 
человеческий, любви противопоставил любовь, а закону 
— закон, то есть закону природы — закон Божий, а поэ
тому поспешил совершить жертвоприношение и нанёс бы, 
несомненно, удар, если бы Великодаровитый, видя его 
усердие, не помешал тотчас закланию. Но я не знаю, спо
собно ли какое-нибудь слово описать эту любовь. Ведь 
тот, кто не пощадил своего единородного сына, когда Воз
любленный повелел заклать его, разве не пренебрег бы 
чем-нибудь другим ради Него? 

18. И великий Исаак стяжал такую же любовь к Вла
дыке

312
, а также сын его — патриарх Иаков. Божествен

ные Писания воспевают боголюбие обоих и Сам Бог вся
ческих не отделяет ветвей от корня, но именует Себя Бо
гом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова (Исх.3,15-
16). Благочестивым плодом был Иосиф — старец среди 
юношей, сильный среди старцев, боголюбие которого ни 
зависть не истребила, ни рабство не угасило, ни лесть гос
пожи не обокрала, ни угроза и страх не иссушили, ни 
клевета, темница и долгое время не одолели, ни власть, 
могущество, роскошь и богатство не исторгли из сердца; 
но он всегда и одинаково пребывал в этом боголюбии, 
устремляя очи к Возлюбленному и исполняя Его зако-
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ны
313

. Стяжав эту любовь, и Моисей пренебрёг пребыва
нием в царских чертогах, лучше захотел страдать с 
народом Божиим, нежели иметь временное грехов
ное наслаждение (Евр.11,25)

314
. Однако следует ли про

должать и сверх меры распространять рассуждение об 
этом? Ведь, весь сонм пророков, предавшийся этой любви 
и украшенный ею, преуспел в совершеннейшей доброде
тели и оставил после себя приснопамятную славу. Также 
хор Апостолов и лики мучеников, приняв в себя огонь её, 
пренебрегли всем видимым и предпочли бесчисленные виды 
смертей всем сладостям жизни. Возлюбив Божественную 
Красоту, поразмыслив о Любви Божией к нам и подумав 
о тысячах благодеяний Божиих, они посчитали срамом 
для себя не желать этой Божественной Красоты, проявив 
неблагодарность к Благодетелю. Поэтому и сохранили свой 
завет с Ним вплоть до смерти. 

19. И новые подвижники добродетели, жизнь кото
рых мы кратко описали, возлюбив ту же Красоту, вступи
ли в те же великие состязания, препобеждая человеческое 
естество. Наставниками их в этом были Божественные Пи
сания, ибо вместе с великим Давидом воспевают они: Foc-
поди Боже мой, возвеличился ecu зело, во исповеда
ние и в велелепоту облеклся ecu. Одеяйся светом 
яко ризою, простираяй небо яко кожу (Пс. 103,1-2). 
И другие глаголы Писания наставляют относительно Пре
мудрости и Силы Его: Господь воцарися, в лепоту об-
лечёся: облечеся Господь в силу и препоясася 
(Пс.92,1), ибо исправи вселенную, яже не подвижит-
ся (Пс.95,10). И здесь возвещается о Его Премудрости, 
Красоте и Силе. В другом месте говорится: Красен добро
тою паче сынов человеческих (Пс.44,3). Здесь псалмо
певец восхвалил человеческую красоту Бога Слова

315
. Вос

певает и премудрость Его: излияся благодать во уст-
нах Твоих (Пс.44,3). Показывает и силу: Препояши мечь 
Твой по бедре Твоей, Сильне. Красотою Твоею и 
добротою Твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй 
истины ради и кротости, и правды (Пс.44,4-5)

316
. И 

Исайя взывает: Кто сей пришедый от Едома, червле
ны ризы Его от Воссора? Сей красен во утвари Его, 
зело с крепостию (Ис.63,1). Ибо человеческие ризы не 
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сокрыли Божественной Красоты Его, но, облаченный в 
них, Он блистал цветущей юностью., чтобы побудить взи
рающих на Него подчиниться Божественной любви. Об 
этом говорит и святая невеста, беседующая с Ним в "Пес
ни Песней": Миро излияное имя Твое. Сего ради от
роковицы возлюбиша Тя, привлекоша Тя, в след Тебе 
в воню мира Твоего потекли (Песн.1,1-2)

317
. Ибо юные 

души, ощущая благоухание Твое, желают и стремятся 
постигнуть Тебя; удерживаемые этим благоуханием, они 
не хотят расторгнуть узы — сладостные и добровольно 
наложенные. Созвучны с этим и слова божественного Пав
ла: Ибо мы Христово благоухание... в спасаемых и в 
погибающих: для одних запах смертоносный на 
смерть, а для других запах живительный на жизнь (2 
Кор.2,15-16)

318
. 

20. Подвижники эти научаются Божественным Писа
нием, что Господь прекрасен, обладает неизреченным бо
гатством, что Он — Источник премудрости, в силах со
вершить всё, что пожелает, изливает на людей Своё без
мерное Человеколюбие, источает реки кротости и желает 
только одного — одарять людей Своими благодеяниями. 
Также научаются они и богоносными мужами

319
 относи

тельно бесчисленных видов этих благодеяний и, уязвляе
мые сладкими стрелами любви и будучи членами невесты, 
с нею вместе взывают: уязвлены любовью и мы 
(Песн.5,8). Ибо великий Иоанн изрекает: вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин.1,29). 
А пророк Исайя предвозвещал будущее, как уже совер
шившееся, говоря: Той язвен бысть за грехи наша, и 
мучен бысть за беззакония наша, наказание мира на
шего на Нем. Язвою Его мы исцелехом (Ис.53,5) и всё 
другое подобное, что сказано пророком о спасительных 
страданиях Господа. Провозглашает и Павел: Тот, Ко
торый Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и всего! (Рим.8,32); и 
еще: от имени Христова просим: примиритесь с Бо
гом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жер
твою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом (2 Кор.5,20-21). 

21. Обретая такие и подобные им глаголы у ставших 
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служителями Слова Божия, новые подвижники доброде
тели со всех сторон побуждаются к Божественной любви 
и, пренебрегая всем, представляют в уме Возлюбленного 
и прежде чаемого нетления делают своё тело духовным

320
. 

И мы также, восприняв эту любовь, очарованные красо
той Жениха, побуждаемые обетованными благами, усты
женные множеством благодеяний Божиих и убоявшись на
казания за свою неблагодарность, становимся любящими 
хранителями законов Его. Ибо определение дружбы тако
во: любить и ненавидеть то же, что любит и ненавидит 
друг. Поэтому Бог сказал Аврааму: Благословлю благо-
словящия тя, и кленущия тя проклену (Быт. 12,3). А 
Давид говорит Богу: Мне же зело честны быта друзи 
Твои, Боже (Пс.138,17); также: Не ненавидящыя ли Тя, 
Господи, возненавидя, и о вразех Твоих истаях? Со
вершенною ненавистию возненавидех я, бо врази быта 
ми (Пс. 138,21-22)

321
 ; и в другом месте: Законопреступ-

ныявозненавидех, законже Твойвозлюбих (Пс.118,113), 
а также: Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день 
поучение мое есть (Пс.118,97)

322
. Поэтому очевидное 

доказательство любви к Богу есть соблюдение законов 
Божиих: кто любит Меня, тот соблюдает заповеди 
Мои (Ин.14,23)

323
, сказал Владыка Христос. С Ним сла

ва, честь и поклонение Отцу со Святым Духом ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 



Комментарии 
1
 В одном из своих посланий б лаж. Феодорит замечает, 

что "воспоминание о добре поживших будет приносить нам 
пользу, возбуждая к подражанию им" (Творения блаженнаго 
Феодорита, епископа Кирскаго. Письма блаженнаго Феодо-
рита. Вып.1. Сергиев Посад, 1907, с .30). 

2
 Слово παγκρατιαστής обозначает "всестороннего борца", 

владеющего и искусством кулачного боя, и собственно борьбы, 
3
 Б лаж. Феодорит использует здесь платонический тер

мин "идея" (των αοράτων ψυχών τ'ας ίδεάς), который в конкрет
ном случае обозначает некий "вид", или "образ", постигае
мый духовным оком. Эта "идея-образ" определяется той выс
шей целью, к которой стремились подвижники благочестия, 
т.е. являет их "идеалы". 

4
 Ср. толкование блаж. Феодорита: "Злобные демоны были 

в числе святых чинов, но за злобу лишились сего чина. Да и 
доныне имеют сии наименования в обличение их растления. 
Миродержателями же наименовал их Апостол не потому, что 
от Бога прияли они начальство, но потому что добровольно 
возлюбили рабство живущих неразумно. И Божественный Апос
тол подражает доблестному военачальнику, который с тем на
мерением, чтобы в воинстве его не было лености, описывает 
мужество врагов. Указует же и выгоды победы, чтобы воинов 
соделать более ревностными; потому что, говорит он, борьба с 
поднебесными, то есть небесными чинами, и наградою за борь
бу сию уготовано Царство Небесное" (Творения блаженнаго 
Феодорита, епископа Кирскаго, 4.VII. М., 1861, с.451). 

5
 Подразумеваются две основные части неразумной души: 

θυμός ("яростное начало, раздражительность") πέπιθυμι'α ("же
лание, вожделение"), которые, начиная с Платона, стали клас
сическими терминами античной антропологии. Об их долж
ном соотношении в учении блаж. Феодорита см. вступитель
ную статью. 

6
 Говоря о "врождённой борьбе" (τον έμφυτο ν πόλεμον) тела 

и души, блаж. Феодорит подразумевает печальное состояние 
человека после грехопадения, т.е. то состояние, которое опре
деляется непрерывной бранью, когда "внутренняя борьба пло
ти и духа приводит человека, ищущего истинной человеческой 
жизни, ни к чему иному, как к определению себя снова на путь 
предпочтительного служения духу с подчинением ему плоти, 
чтобы последняя не похотствовала на дух" (Архиепископ Фео-
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dop (\Поздеевский)'. Смысл христианского подвига. Сергиев По
сад, Х911, с.144-148). 

7
\Ср. у блаж. Диадоха Фотикийского, говорящего о по

движнике, входящем "в цитадель добродетелей" ('εντφ φρουρφ) 
των (χρετων); эти же добродетели служат стражами ворот его 
"града чистоты", против которого бессильны все "осадные ору
дия" (μηχαναι) бесов. См.: Diadoque de Photice. Oeuvres spirit
uelles. Ed. par Ε. des Places // Sources chrétiennes, Ν 5 ter. 
Paris, 1966, p.118. 

8 Тело здесь представляется блаж. Феодоритом под тремя 
различными образами — образом коней, управляемых возни
цей; образом музыкального инструмента, из которого рука опыт
ного музыканта извлекает необходимые и слаженные звуки; и 
образом корабля, управляемого искусным кормчим. Все эти 
метафоры заимствованы блаж. Феодоритом из традиции пла
тонизма (самого Платона, Плотина, Порфирия, Ямвлиха), но 
используются им с непринуждённостью и свободой истинно 
христианского богослова, умело владеющего своим материа
лом. 

9
 Речь идёт о слезах "умиления" или сокрушения о собст

венных грехах, перерастающих в "радостотворный плач", — 
теме, обычной для святоотеческой аскетики. См. у преп. Исаа
ка Сирина: "Бывают слезы сожигающие, и бывают слезы утуч
няющие. Посему, все те слезы, которые исходят из сущности 
сердца от сокрушения о грехах, иссушают и сожигают тело; а 
нередко и самое владычественное в душе (подразумевается ум 
или дух человека — A.C.), во время излияния слез, ощущает 
от них вред. И снерва человек по принуждению вступает на 
эту степень слез, и ими отверзается ему дверь войти на вторую 
ступень, лучшую первой; и это есть страна радости, в которой 
человек приемлет милость. Это уже слезы, проливаемые по 
благоразумию; они и украшают, и утучняют тело, и исходят 
непринужденно сами собою; и не только, как сказано, утучня
ют тело человеческое, но и вид человека изменяется" (Иже во 
святых отца нашего аввы Исаака Сириянина Слова Подвиж-
ническия. М.,1993, с.93-94). 

10
 Сомнения в чудотворениях святых подвижников отнюдь 

не были редкостью и исключением в эпоху блаж. Феодорита. 
Например, Сульпиций Север, написавший "Житие св. Марти
на Турского", свидетельствует, что "человеческая слабость" (in-
firmata humana) заставляла некоторых высказывать сомнения 
в достоверности чудес, творимых этим святым; более того, по 
словам Севера, "многие ныне не верят и в Евангелия" (multos 
hodieque videamus пес Evangeli is credidisse). См.: Sulpice Se-
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/ 
vere. Vie de saint Martin, t .I . Ed. par J.Foutaine / / Sources 
chrétiennes, N 133. Paris,; 1967, p. 171-172. / 

1 1 Ср. y св. Иоацна
1
 Златоуста: "Но почему, спросом, при 

стольу^великом чис^ге учеников, пишут только двое из Апосто
лов и двое из их спутников, — так как кроме Иоанна и Матфея 
написали Евангелия один ученик Павла, а другой учейик Пет
ра. Потом^ что ничего не делали по честолюбию, но все для 
пользы. Что же? Разве один Евангелист не мог написать все
го? Конечно, мог; но когда писали четверо, писали не в одно и 
т о ж е вре^ш, не в одном и том же месте, не сносясь и не сгова
риваясь между собою, и однако написали так, как будто все 
произнесен^ одними устами, то это служит величайшим дока
зательством истины" (Иже во святых отца нашего Иоанна Ар
хиепископа Константина града Златоустаго Избранные творе
ния. Толкование на святаго Матфея Евангелиста. Книга пер
вая. М.,1993, с 8 ) . 

12
 Один из величайших сирийских подвижников IV в. и 

святой отец Церкви, называемый иногда "месопотамским Мои
сеем". Память 13 января. Был хиротонисан во епископа Низи-
бии ок. 3 0 8 / 3 0 9 г., построив в этом граде великолепный храм. 
Участвовал в первом Вселенском соборе и являлся непоколе
бимым защитником Православия против ереси ариан. Иакову 
посвящает ряд вдохновенных строк св. Ефрем Сирин в своих 
"Нйзибийских песнях" (Carmina Nisibena). Приписываемые Иа
кову многочисленные творения, сохранившиеся в армянском 
переводе, на самом деле принадлежат преимущественно Аф-
раату Персидскому Мудрецу; поэтому св. Иакова вряд ли можно 
причислять к известным древнецерковным писателям. О нём 
см.: Троицкий С. Иаков низ(с)иб(в)ийский // Православная 
Богословская Энциклопедия, т. VI. СПб., 1905, с. 118-122; Jacob 
öf Nisibis / / The Oxford Dictionary o f the Christian Church. 
Ed. by F.L.Cross. London, 1958,p.709; Van Esbroeck M. Giaco-
mo d i Nisibi / / Dizionario Patristico e d i Antichita Cristiana, 
v.II. Diretto da A.Di Berardino. Casale Monferrato, 1983, p. 1512. 
Дата кончины ев. Иакова остаётся спорной. "Бутлер кончину 
его относит прямо к 350 году к И июля, Фесслер к 338 или 
350 г. ...Болландисты... полагают ее между 350-361 годами" 
(Архиепископ Сергий (Спасский). Полный Месяцеслов Вос
тока, т.И. Святой Восток. Владимир, 1901, с .23) . Имеется со
общение армянских источников о том, что св. Иаков был знат
ного происхождения: "его мать Хофовузи — сестра парфян
ского царя Анака, отца знаменитого просветителя Армении св. 
Григория. Отец Иакова был князем гефальским (в Армении)". 
См.: Иеромонах Палладий. Преподобный Ефрем Сирин, как 
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церковный деятель / /Чт ения в обществе любителей духовного 
просвещения, 1893, № 3, с.306. Но, насколько можно верить 
этому швестию, сказать трудно, поскольку жизнь св. Иакова с 
течением времени обросло множеством легенд. Во всяком слу
чае, б лаж. Феодорит ничего не говорит о таком знатном проис
хождение 

13
 Низибия, в первой половине IV в. входившая в состав 

Римской империи, служила яблоком раздора между ней и Пер
сидской державой (сасанидским Ираном), выдержав последо
вательно τρήбезрезультатные осады персов (337, 346 и 350 гг.). 
Неудачная авднтюра Юлиана Отступника, окончившаяся его бес
славной смертью (363 г.), имела следствие^ тот факт, что сей 
град, являющейся мощной крепостью, отошел к персам; боль
шинство жителей его вынуждены были эмигрировать в новые 
пределы Римской империи. 

14
 "Житие св. Ефрема Сирина" также свидетельствует, что 

отец св. Иакова был уроженцем Низибии. См.: Peetrs L. La 
Legende de Saint Jacques de Nisibie // Analecta Bollandiana, 
v.38, 1920, p.292. 

15
 Или: "мирную" (ίισύχιον), т.е. жизнь "исихаста". В древ

нем монашестве, как и во всей последующей православной аске
тической традиции, "исихия внешняя", тождественная отшель
ничеству ("анахоресису"), неразрывно сочеталась с "внутрен
ней исихией" (т.е. "собиранием себя" в непрестанной молитве, 
трезвении и т.д.) . См.: Adnes P. Hesychasme // Dictionnaire de 
spiritualité, t .VII. Paris, 1969, p.381-399. Согласно православно
му аскетическому учению, "подчинить внешние чувства власти 
души невозможно без безмолвия (έκτος της \\συχ(ας) ". Поэтому 
важное значение в древнем монашестве приобретает "деятель
ность безмолвия" (ήπραξιςτηςίμτυχι'ας), имеющая "своею целью 
достижение "мира ума", его совершенного здоровья путем твер
дого хранения чувств" (Зарин С. Аскетизм по православно-хрис
тианскому учению, Τ.Ι, кн.2. СПб., 1907, с.423-424). 

16
 Практика "сыроядения" была достаточно распространён

ной в древнем иночестве. Так, Евагрий Понтийский, по свиде
тельству Палладия, только вследствие сильной болезни желуд
ка после 16 лет строго постнической жизни стал употреблять 
пищу (овощи), приготовленную на огне. См.: Палладия, Епи
скопа Еленопольскаго, Лавсаик, или Повествование о жизни св. 
и блаженных отцев. Почаево-Успенская Лавра, 1914, с. 148. 

17
 Здесь блаж. Феодорит множественное число цитаты из

меняет в единственное. Толкуя это место Священного Писания 
в своём другом произведении, он говорит: "Моисей один поль
зовался славою, а здесь пользуются все верующие. Он имел 
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покрывало по немощи иудеев; а мы, предлагая учение верным, 
не имеем нужды в покрывале, но откровенным лицем взираем 
на славу Господню, потому что не обложены гноем неверия. Из 
сего привлекаем на себя не малое сияние славы, а сие свойст
венно приобретшим чистое сердце. Ибо как прозрачная вода 
отпечетлевает в себе лица смотрящихся, и круг самого солнца, 
и свод небес, так и чистое сердце делается как бы некоторым 
отпечатлением и зеркалом Божией славы" (Творения блаженна-
го Феодорита, епископа Кирскаго, 4.VII. М., 1861/ с.320). 

18
 Данное выражение (f| προς Θεον παρρησιαί обозначает 

внутреннюю свободу и уверенность человека, которые опреде
ляются его безраздельной верой и любовью к Богу. Полностью 
вверяя себя Богу и уповая на благодатную помощь Его, чело
век "дерзает" вести "молитвенный диалог" с Ним. Подобное 
"дерзновение по Богу" (но не "дерзость"), согласно воззрению 
отцов Церкви, стяжают только святые, ибо грешникам оно не
доступно. См. подробный анализ употребления слова "дерзно
вение" в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, а так
же в творениях святых отцов: Jaeger Η. Παρρησία et fiducia. 
(Etude spirituelle des mots) / / Studia Patristica, v.I, 1957, 
p.221-239. 

19 Речь идёт о Месопотамии, где во времена св. Иакова 
были очень сильны позиции зороастрийцев. Уже в период ран
них Сасанидов (224 г. — начало IV в.) здесь "зороастрийская 
церковь (т.е. культ — A.C.)... укрепилась, стала единой, бога
той, её обслуживало все возрастающее число обученных жре
цов" (Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1987, 
с. 143). С этой мощной силой идолопоклонников (огнепоклон? 
ников) часто приходилось сталкиваться персидским христианам. 
См.: Labourt J. Le christianisme dans l'Empire perse sous la dy
nastie Sassanide (224-632). Paris, 1904, p.39-42. 

20
 Возникновение христианства в Персии восходит к апос

тольским временам (Апостолы Фома, Фаддей и Симон Кана-
нит). "Проповедь в Месопотамии облегчалась единство языка 
(хотя и не наречия). Апостолы говорили наречием сиро-палео? 
тинским (разновидность языка сирийского или арамейского),; 
естественно поэтому, что вавилонская церковь является очень 
рано {Болотов ВВ. Лекции по истории древней Церкви, т.И. 
МЛ994, с.254). Определённое значение имела и деятельность 
малоизвестного миссионера Map Мари, который в период 79-116 
гг. прибыл в Ктесифон и основал здесь церковь. См.: Fiey J.M. 
Jalons pour une histoire de Г Eglise en Iraq // Corpus Scripto-
rum Christianorum Orientalium, v.310. Subsidia, t.36. Louvain< 
1970, p.32-44. Победа царя Шапура II над императором Вале-
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рианом и взятие персами Антиохии (256 г.) привели к насильст
венному переселению многих христиан из Сирии в Персию, 
что невЬльно способствовало укреплению здесь христианской 
Церкви.\См.: Ortiz de Urbina. Christen im Perserreich berich
ten und urteilen über die Anbetung des Kaisers / / Symposium 
Syriacumty980. Roma, 1983, p.193-194. "Являясь ареной посто
янной борьбы между римлянами и парфянами, а затем перса
ми, Месопотамия и Персия, хотя и находились в некотором 
общении с греческим христианством, но образовали особую 
ветвь христианства, именно сирийско-персидского, центром 
которого была Селевкия-Ктезифон" (Гидулянов П. Митропо
литы в первые три века христианства. М., 1905, с .93) . Укреп
лению персидской церкви способствовало то обстоятельство, 
что при парфянской династии Аршакидов, а затем и в начале 
правления Сасанидов, она пользовалась мирным существова
нием. Христинство здесь "распространялось на первых порах 
не между собственно парфами и персами, племенами господ
ствующими, а между семитами и сирийцами, племенами поко
ренными, торговыми и промышленными, но в политической 
жизни государства принившими разве слабое участие. Распро
странению и внутреннему процветанию персидской церкви спо
собствовала по сему преимущественно единоплеменность пер
сидских христиан с сирскими и арабскими и арабскими хрис
тианами, подданными Римской империи; они легко и естест
венно, иерархически чрез Антиохию и тесными житейскими 
связями чрез Едессу, могли принимать участие во всех благах, 
проистекавших от общения с греческою и всею вселенскою 
Церковию" (Архимандрит Арсений. Несколько страниц из ис
тории христианства в Персии // Христианское Чтение, 1881, 
№ 1-2, с.600-601). 

21
 Вообще, как отмечает иеромонах Анатолий, "положи

тельно можно утверждать об иноках Сирии и Месопотамии в IV 
веке, что они (вопреки утверждению А.Гарнака) нисколько не 
чуждались пользоваться благами церковного общения и поддер
живали с клиром живые и добрые отношения в тех случаях, 
когда это было возможно". Практически единственным исклю
чением из подобных добрых отношений было отпадение клира в 
ересь. "Если мы можем указать несколько случаев, когда иноки 
отказывались от принятия священного сана (св. Ефрем Сирин, 
св. Иоанн Златоуст, преп. Акепсима), то это они делали не по 
сознанию превосходства своего аскетического образа жизни, а 
вследствие преклонения пред высотою священнического сана. 
Впоследствии и эти иноки принимали священство, как и вообще 
немало сирийских иноков-подвижников носили священный сан, 
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...а некоторые были избираемы и на епископские кафедры... 
Св. Иоанн Златоуст прямо свидетельствует, что многие/иноки 
делались предстоятелями церквей" (Иеромонах Анащолцй (Гри-
сюк). Исторический очерк сирийского монашества до половины 
VI века. Киев, 1911, с. 105-106). Сам блаж. ФеодорИ/ΐ высоко 
оценивал такое архиерейское служение иноков, подчеркивая при 
этом необходимость соблюдения ими чистоты мовдще£ких идеа
лов. См.: Canivet P. he monachisme syrien selon Tffieodoret de 
Cyr. Paris, 1972, p.101-102, 288. . ti Г 

22
 Блаж. Феодорит здесь различает почти тождественные 

понятия "личина" ("маска") и "лицо" (εις πρόσωπον το ^ρρσωπεΐόν 

μεταβληθέν), предполагая, что "маска мертвого", которую на
дел на себя живой человек, превратилась в его подлинное "лицо", 

23
 В "Церковной истории" блаж. Феодорит также замеча

ет, что св. Иаков "воскрешал и возвращал к жизни мертвых и 
совершал множество других чудес" (Феодорит епископ Кир-
ский. Церковная история. М., 1993, с. 39) . 

24
 В "Церковной истории" блаж. Феодорит, говоря о вре

мени прекращения гонений на христиан (наступившем с Ми
ланского эдикта 313 г.), которые здесь образно сравниваются 
им с "пленниками", также с великой похвалой отзывается о св. 
Константине Великом: "Такое мирное пристанище доставил ей 
(церкви — A.C.) всехвальный царь Константин, получивший 
призвание к тому, по выражению божественного Апостола 
( Гол . 1,12), "не от человек, ниже человеком", но с неба. Он 
издал законы, которыми запрещалось приносить жертвы идо-, 
лам и повелевалось созидать церкви; правителями народа пот* 
ставил людей, украшецных верою, предписывая им почитат^ 
иереев и угрожаю казнию тем, которые осмелились бы оскор
блять их" (Там же, с.24). 

25
 Следующий далее большой отрывок текста (выделен^, 

ный нами особо), по мнению П.Каниве и других современны:^ 
исследователи творчества блаж. Феодорита, не принадлежит ему,

4 

а есть интерполяция позднейшего анонима. Впрочем, это не ли-, 
шает данный отрывок исторической ценности. ^ 

26
 Фраза, что оппозиция Православию на первом Вселен

1
 * 

ском соборе была немногочисленной (ολίγοιτινές), подтвержда
ется и другими источниками: из приблизительно 300 отцов со-. 
бора убеждённые ариане составляли группу примерно, ок. 20 , 
человек. См.: Болотов В.В. Лекции по истории древней Цер-, 
кви, T.IV. М.,1994, с.28-29. '^' 

27
 На самом деле смерть Ария произошла значительно позд-, 

нее первого Вселенского собора: в результате т.н. "антиникеи-. 
ской реакции" он был возвращен из ссылки (335 г.), принят в 
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церковное общение, но вскоре умер (336 г.). См.: Gwatkin H.M. 
The Arian Controversy. N.Y.,1979, p.57-58. Сам блаж. Феодорит 
описывает эту смерть Ария, случившуюся уже после Никейско-
го собора, и цитирует одно послание св. Афанасия Александ
рийского, где о ней повествуется весьма подробно (смерть эта 
произошла аналогичным образом, но только по молитвам Алек
сандра Константинопольского). См.: Феодорит епископ Кир-
ский. Церковная история, с.53-54. Правда, рассказ о молитвах 
Александра признаётся не соответствующим исторической исти
не, ибо "Александр умер раньше Ария. Во всяком случае на 
тирском соборе 335 года в качестве константинопольского епи
скопа выступал уже Павел" (Гидулянов П. В: Восточные патри
архи ö период первых вселенских соборов. Ярославль, 1898, 
с.288). Н.Н.Глубоковский высказывал своё недоумение по по
воду такого расхождения между "Церковной историей" и "Ис
торией боголюбцев" (Глубоковский Н. Блаженный Феодорит, 
епископ Киррский. Его жизнь и литературная деятельность, Т.П. 
М.,1890, С.437), но это недоумение разрешается фактом указан
ной интерполяции. 

28
 Св. Константин Великий умер в 337 г.; из трёх его сыно

вей двое (Константин и Констант) вскоре также скончались и 
только средний сын Констанций царствовал сравнительно долго 
( 3 3 7 - 3 6 1 ) . 

29
 Речь идёт о Шапуре II ( 3 0 9 - 3 7 9 ) . 

30
 Примерно такое же, хотя и отличающееся некоторыми 

деталями, описание осады Низйбии даёт блаж. Феодорит и в 
"Церковной истории". Оно заканчивается следующими слова
ми: "Таким образом этот троекратно жалкий царь, из столь мало
го и человеколюбивого наказания познав силу хранителя благо^ 
честивых, Бога, отправился назад й долговременного осадою вы
работал себе не победу, а стыд" (Феодорит епископ Кирский. 
Церковная история, с. 115 ). 

31
 Как предполагает П.Каниве, кончина св. Иакова прихо

дится на 3 37 / 338 гг. См.: Ganivet P. Le monachisme syrien, 
р.107-108. 

32
 Помимо блаж. Феодорита, этого подвижника воспел и 

св. Ефрем Сирин в своих 24 гимнах, посвященных специально 
ему. См.: Ortiz dt Urbina. Patrologia syriaca. Roma, 1965, p.68. 
Св. Иоанн Златоуст также посвятил ему одну из своих пропове
дей. Благодатная личность преп. Иулиана привлекла к нему 
множество учеников из Персии и Сирии, некоторые из них (Иа
ков, Астерий) сами стали основателями новых монастырей. См.: 
Festugierë A.J. Antiöche païenne et chrétienne. Libanius, Chrys-
ostome et lès moines de Syrie. Paris, 1959, p.247-252. 
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33
 Это арамейское наименование (в вариантах: Σάβαν или 

Σάββαν), которое блаж. Феодорит передаёт греческим τ&ν 
πρεσβύτην ("старик, старец"), обозначает не собственно чело
века преклонных лет, но "человека Божия", достигшего ду
ховной зрелости. См.: Canivet P. Le monachisme syrien, p.238. 
Другими словами, данное наименование обозначало духовного 
отца, т.е. старца в общепринятом православном словоупотреб
лении. Следует напомнить, что "старчество современно мона
шеству. Ищущий монашеского подвига, оставив мир, шел к 
опытному подвижнику, поступал под его руководство и по
движник становился для него аввой — старцем" (Смирнов С. 
Духовный отец в древней восточной Церкви. (История духов-
ничества на Востоке). Часть I. (Период вселенских соборов). 
Сергиев Посад, 1906, с 14) . Для обозначения явления старче
ства использовалось большое количество терминов, из кото
рых наиболее часто встречающийся — γέρων. Именно с одним 
из таких сирийских старцев, подвизающихся в воздержании 
(γέροντι Σύρςο, έγκράτειαν τημελουντι), встретился молодой св. 
Иоанн Златоуст, удалившийся в горы для подвигов благочес
тия. См.: Palladios. Dialogue sur la vie de Jean Chrysostöme, 
t .I . Ed. par A.-M.Malingrey e t Ph.Leclercq / / Sources chré
tiennes, N 341 . Paris, 1988, p.108-110. 

3 4 Главным городом Осроены была Эдесса, где, по свиде
тельству св. Иоанна Златоуста, христианская вера имела "бо
лее последователей, чем в других городах империи, и во время 
гонения Диоклетиана в Эдессе искали себе убежища христиа
не, преследуемые в других местах империи... Эдесса была од
ним из тех городов, благочестие которых не поколебалось и 
при Юлиане" (Терновский СЛ. Очерки щ церковно-исторй-
ческой географии. Области восточных патриархов Православ
ной Церкви. Казань, 1899, с.210-211). 

35
 Подразумевается молитва; ср. у аввы Евагрий: "Mo

1 

литва есть беседа ума с Богом" (Творения аввы Евагрия. Аске
тические и богословские трактаты. Перевод, вступительная ста
тья и комментарии А.И.Сидорова. М., 19946 с .78) . 

36
 В предисловии к своему толкованию "Псалтири" блаж. 

Феодорит замечает, что "питомцы благочестия, и в городах, ив 
селах, все преимущественно со вниманием изучают оное проро
чество великого Давида) особенно же возлюбившие подвижниг 
ческую жизнь день и ночь имеют его в устах, песнословя Богд 
всяческих и усмиряя телесные страсти. Ибо Божественная блат 
годать, срастворив пользу с приятностью, предложила людям 
сие превожделенное и достолюбезное учение" (Творения бла-

i 
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женнаго Феодорита, епископа Киррскаго, ч.Н. Сергиев Посад, 
1905, с,5). 

37
 Букв, "словно опьянён горячей любовью" (ΐος μεθύειν τω 

πόθςρ). Тема "духовного" или "божественного упоения" (θει'αμέθη) 
была достаточно широко распространена в античной религиозной 
и философской литературе; ей уделял большое внимание в своих 
сочинениях и такой представитель эллинистического иудаизма, 
как Филон Александрийский, который неоднократно высказы
вался о "трезвом опьянении" (μέθη νηφάλιος), подразумевая под 
ним "мистическую радость", связанную с тайнозрительным "ис
ходом из себя" ("экстасисом"). В древнецерковной письменности 
данная тема встречается впервые у Оригена (правда, как простой 
отклик идей Филона Александрийского), затем — у Евсевия Ке-
сарийского, свв. Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, 
преп. Макдрия и пр. Особый акцент на этой теме в своих творе
ниях делает св. Григорий Нисский; в позднейшей святоотеческой 
традиции она также неоднократно звучит в сочинениях право
славных тайнозрителей. Например, преп. Симеон Новый Бого
слов уделяет ей значительное место в одном из своих "Оглаше
ний" (XXIII), где он подчеркивает, что "духовное опьянение", 
неразлучное с великой радостью, есть дар Святого Духа. См.: 
Archevêque Basile (Krivocheine). Le theme de Г ivresse spirituelle 
dans la mystique de saint Symeon le Nouveau Theologien // Вест
ник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата, 
1960, № 35, с 12-18. 

38
 "Стадий" — распространённая в древности мера длины 

(ок. 185 м.). 
39

 Древние подвижники уделяли значительное место в своей 
жизни созерцанию. "После молитвы другим важнейшим заняти
ем аскетов было созерцание или богомыслие. По уставу св. Ва
силия, мысль о Боге должна быть постоянно присущею подвиж
нику — молчит ли он, или говорит, делает что, или не делает". 
Чтобы такое созерцание "лучше достигало своей цели, св. Васи
лий дает общее правило, чтобы непременно,каждый из братии 
посвящал несколько часов в день уединенному размышлению о 
Боге. А горные скалы и уединенные пещеры представляли для 
этого много удобств". См.: Троицкий И.Е. Пустынники. (Карти
ны аскетической жизни IV века) // Христианское Чтение, 1880, 
ч. II, с.309-311. Блаж. Феодорит при этом использует образ зер
кала (глагол κατοπριξεσθαι), предполагая, что только в чистой 
душе подвижника может незамутненно отражаться Божествен
ная Красота. 

40
 Под "служением" (της λειτουργίας) здесь понимается пре

имущественно молитва — основное дело монаха. Так, в "Житии 
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преп. Ипатия Руфинианского" передаётся одно наставление свя
того своим инокам, где он, в частности, говорит: "Нам следует 
днём и ночью прославлять Бога и непрерывно возносить Ему 
свои служения (τ'αςλειτουργι'αςα^ω&ναπέμπειν)" (Callinicos. Vie 
cTHypatios. Ed. par G.J.M.Bartelink // Sources chrétiennes, N 
177. Paris, 1971, p .160) . 

4 1 Букв.: "явив перстом памятник победы (трофей) Крес
та" (τα) δακτύλω тЬ του σταυρού τρόπαιον^ποδειξας). Речь идёт об 
одноперстном крестном знамении, которое, вероятно, было древ
нейшей формой перстосложения. "Самый крест при знамено-
вании себя в первые века христианства изображался иначе, 
чем в последующее время и теперь, именно: одним перстом 
изображали тогда крест по преимуществу на челе или же на 
устах, очах, персях и вообще на отдельных частях тела, так 
что знаменование себя большим крестом в первые века христи
анства не употреблялось, а вошло в обычай уже в позднейшее 
время". Двоеперстие появилось позднее, когда возникла ересь 
монофиситсва, "которая воспользовалась древнейшей, дотоле 
употреблявшейся формой перстосложения — одноперстием для 
пропаганды своего еретического учения, стала смотреть на еди-
ноперстие как на символическое выражение своего учения о еди
ной природе во Христе"; тогда "православные вопреки монофи-
зитам стали употреблять в крестном знамении двоеперстие, как 
символическое выражение православного учения о двух приро
дах Христа". Еще позднее возникло троеперстие. Подробно см.: 
Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники в деле ис
правления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа. 
Сергиев Посад, 1913, с.78-94. 

42
 Акакий родился ок. 322 г., был хиротонисан во епископа 

Верии (совр. Алеп) примерно в 379 г. и скончался в 437 г. 
Играл весьма заметную роль в церковной жизни своего време
ни, поддерживал тесные отношения со свв. Василием Великим 
и Епифанием Кипрским. Подробно см.: Canivet P. Le monachis-
me syrien, p. 113-115. Созомен посвящает ему такие строки: "В 
то же время славился между епископами и Акакий, которому 
давно уже вверено было епископство в городе Верии сирийской. 
О нем можно рассказать много достопамятного, так как он еще 
с детства начал подвиги иноческой жизни и жил со всей строгос
тью. Но лучшим доказательством его добродетели служит то, 
что епископское его жилище было открыто во всякое время. 
Всем, кому хотелось, и пришельцам, и городским жителям по
зволялось смело видеть его и во время обеда, и в часы сна. 
Этому я очень удивляюсь: значит, он либо так жил, что всегда 
был уверен в самом себе, либо придумал это с намерением 
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противодействовать склонности нашей природы ко злу; ибо ожи
дая, что приходящие всегда могут застать его врасплох, он был 
беспрестанно на страже и ни в чем не отступал от своего долга, 
но всегда занимался добрыми делами" (Церковная история Эр-
мия Созомена Саламинскаго. СПб., 1851, с.539-540). 

43
 Один медимн равен приблизительно 52,5 литра. 

44
 Постоянный труд являлся необходимым условием жизни 

древнего иночества. "Правило о занятии рукоделием вместе с 
молитвою легло в основание иноческой жизни в Египте. Для 
многих рукоделие было необходимо как средство пропитания, 
дабы не быть никому в тягость: оно вместе с тем доставляло 
средства принимать странников, помогать бедным и заключен
ным в темницах. Независимо от этого вменялось как дело, необ
ходимое для спасения. Кассиан говорит, что первая цель труда 
была, чтобы избежать вреда праздности. Египетские отцы гова
ривали, что к работающему монаху стучится один демон, а к 
праздному вторгается множество их. Впрочем, рукоделие отцы 
не считали главным делом, но прибавлением к делу — поделием, 
как выражались русские старцы. Главным делом была молитва" 
(Казанский Я. Общий очерк жизни иноков египетских в IV и V 
веках. М.,1872, с.19-20). 

45
 Речь идёт о той внутренней "исихии" (τήν της ψυχής 

ήσυχι'αν), которая с самого возникновения монашества поставля
лась в качестве одной из главных целей подвижнического жи
тия. Например, в "Древнем Патерике" передаётся ответ одного 
старца на вопрос некоего брата относительно того, что составля
ет суть жизни христианской. Данный ответ звучит следующим 
образом: "В том, чтобы проводить жизнь во внутреннем покое 
(έν ήσυχια διάγειν) и ни о чем другом не думать, как только о 
чаянии Господа" (Древний Патерик, изложенный по главам. М., 
1899, с. 19). Перевод несколько исправлен по изданию текста: 
Les Apophthegmes des Peres. Collection systématique, t.I. Ed. par 
J.-C.Guy / / Sources chrétiennes, N 397. Paris, 1993, p . 120. 

4 6 Видимо, об этой церкви говорит паломница IV в. (Эге-
рия): "Мы достигли вершины горы Господней, священного Си
ная, где был дан Закон, и того места, на котором явилась Слава 
Божия в тот день, когда вся гора дымилась. На этом месте стоит 
небольшая церковь, да и вершина горы пространством не широ
ка; церковь же эта обладает в избытке благодатью" (Подвижни
ки благочестия, процветавшие на Синайской горе и в ее окрест
ностях. К источнику воды живой. Письма паломницы IV в. 
М.,1994, С.164). 

47
 Повествуется об известном императоре Юлиане Отступ

нике (361—363) , который вздумал осуществить безумную идею 
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реставрации язычества, хотя эта задача "восстановить язычест
во была не по силам даже гениальному человеку" (Болотов 
В.В. Лекции по истории древней Церкви, τ ЛИ, с .62) . Во время 
похода на персов Юлиан погиб при весьма загадочных обстоя
тельствах. Явление о его смерти было дано и египетскому по
движнику Дидиму Слепцу; об этом рассказывает Палладий, ссы
лаясь на слова самого Дидима: "Размышлял я как-то о жизни 
гонителя, жалкого царя Юлиана. В один из дней мне стало так 
грустно от этих мыслей, что не вкушал я хлеба до позднего 
вечера. И вот, сидя на скамье, заснул я, и в сонном видении 
вижу скачущих мимо меня всадников на белых конях, которые 
возгласили: "Скажите Дидиму — сегодня в седьмом часу Юли
ан скончался. Встань и ешь; пошли весть епископу Афанасию, 
чтобы и он узнал об этом". Я заметил — сказал Дидим — час, 
день, неделю и месяц: так и оказалось" (Палладия, епископа 
Еленопольскаго, Лавсаик, с 14). Текст перевода слегка исправ
лен нами по греческому изданию: ΠΑΛΛΑΔΙΟΥΛΑΥΣΑΙΚΗ ΙΣΤΟ
ΡΙΑ. ΜΕΡΟΣ А/ΑΘΗΝΑΙ, 1970. 

4 8 Вообще, в сирийской христианской традиции, так же 
как и в греческой, личность императора-отступника оценива
лась крайне негативно. Например, в т.н. "Сирийском романе о 
Юлиане" (написанном вскоре после смерти императора) сам 
поход его против Шапура II объясняется тем, что персидский 
царь прекратил гонения на христиан, а поэтому вызвал злобное 
негодование Юлиана. Сама внезапная смерть отступника объяот? 
няется здесь также Промыслом Божиим, пекущимся о Церкви 
Христовой. См.: Drijvers H.J.W. The Syriac Romance of Julian. 
Its Function, Place of Origin and Original Language / / V I Symt 
posium Syriacum 1992. Roma, 1994, p.209. v, 

49
 После смерти Юлиана Отступника, Римской империей 

недолгое время правил Иовиан (363 — 364), а затем власть в ней 
разделили соправители: на Западе царствовал Валентиниан I 
( 364—375) , придерживающийся политики невмешательства ш 
церковные дела (поэтому Православие здесь восторжествова
ло, ибо ариане на Западе не пользовались почти никаким вли
янием в Церкви), а Восток управлялся Валентом (364 —378)*, 
склоняющимся на сторону т.н. "омиев" — одной из церковных 
партий, возникших на развалинах "антиникейской коалиции". 
Данную партию характеризовала компромиссная и бесприн
ципная позиция; по словам А.Спасского, "внешний мир Цер
кви, купленный ценой устранения, а не решения догматичес? 
ких разногласий — вот задача, какую ставили себе омии". Как 
считает этот ученый, особо сильных гонений на православных 
в правление Валента не было и церковная жизнь текла относи-
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тельно спокойно. См.: Спасский А. История догматических дви
жений в эпоху вселенских соборов (в связи с философскими 
учениями того времени), т.1. Тринитарный вопрос. Сергиев 
Посад, 1914, с.405-406, 450-474. Однако блаж. Феодорит в "Цер
ковной истории" подтверждает факт гонений: "Валент, очень 
долго живя в Антиохии, всем — и эллинам, и иудеям, и другим, 
которые, нося имя христиан, проповедовали противное еван
гельскому учению, внушил дух религиозной безопасности. На
ходившиеся в заблуждении начали явно совершать языческие 
обряды, и он снова позволил процветать той лжи, которая пос
ле Юлиана была истреблена Иовианом. Таинства Зевса и Дио
ниса и оргии Деметры отправлялись не в тайниках, как бывало 
в царствования благочестивые; напротив, язычники с неистовст
вом бегали по городской площади. Царь враждовал только про
тив чтите лей апостольского учения. Сперва он изгнал их из хра
мов, тогда как всехвальный Иовиан отдал им вновь построен
ную церковь; потом, когда они начали сходиться у подошвы 
горы, чтобы там славословить Господа песнопениями и питаться 
словами Божественного Писания, перенося неблагоприятные 
перемены погоды — то дождь, то снег, то стужу, а иногда и 
сильнейший зной — он не позволил им наслаждаться и этой, с 
таким трудом приобретаемой пользой, но послал воинов и разо
гнал их" (Феодорит епископ Кирский. Церковная история, с. 166-
167). Сократ Схоластик также свидетельствует, что Валент "при
был в Антиохию и, живя там, продолжал преследовать неари
анству ющих. Не довольствуясь тем, что исповедников единосу-
щия изгнал из церквей почти во всех восточных городах, он 
подвергал их различным казням, и погубил больше, чем преж
де, когда предавал их разного рода смерти, особенно же потоп
лению" (Церковная история Сократа Схоластика. СПб., 1850, 
с/254). Впрочем, инициатива гонений на православных исходила 
преимущественно от Евдоксия (300 — 370) — ловкого и жестокого 
интригана, занимавшего сначала антиохийскую (с 358 г.), а за
тем (с 360 г.) константинопольскую кафедру; Евдоксий, пользу
ющийся большим влиянием при дворе, всячески поддерживал 
группу "крайних неоариан", или аномеев, наиболее воинствующих 
и непримиримых противников Православия. См.: Kopecek ThA. 
A History of Neo-Arianism. Cambridge (Mass.), 1979, p.422-423. 
Сам Валент, "хотя и поддерживал официальную партию омиев, 
однако его светская толерантность позволяла св. Василию Вели
кому сидеть и работать на своей Кесарие-Каппадокийской кафед
ру, а св. Афанасию вернуться и работать в Александрии" (Кар-
тагиев А. Вселенские соборы. М., 1994, с.ЮЗ). 

50
 Св. Мелетий сначала занимал севастийскую кафедру, а 
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затем был избран на кафедру антиохийскую (360 г.), но вскоре 
был изгнан с неё императором Конетанцием. Прц Юлиане От
ступнике вернулся в Антиохию (362 г.), но затем дважды ссы
лался (365—366 и 371—378) при Валенте. Председательство
вал на втором Вселенском соборе, во время которого и скончал
ся. См. энциклопедическую статью: Melitius, St. // The Ox
ford Dictionary of the Christian Church, p.884. По словам H.Фе
тисова, Мелетий "был мужем дивной веры и высокой нравст
венности. Арианствующие и православные одинаково хотели его 
избрания в Антиохию. Это неожиданное объединение на Меле
тий арианствующих и православных, после 30-летней раздель
ной их жизни, представляло крупное событие в истории Анти
охии... Вероятнее всего, Мелетий был благоговейным консерва
тором, защитником церковных традиций, ортодоксия которых 
несомненна, проповедником осторожности или догматического 
мира в понимании тайны Св.Троицы". Поэтому, "не принадле
жа к богословам своего времени, в простоте сердца он не разо
брал подлинного характера омийства, и с мыслью о мире, о 
действительной унии спорящих сторон он подписывал символь
ные формулы последнего, участвовал в собраниях его" (Фети
сов Н. Диодор Тарсский. Опыт церковно-исторического иссле
дования его жизни и деятельности. Киев, 1915, с. 104-108). Но 
впоследствии Мелетий решительно встал на сторону православ
ных. 

51
 "Метод пропаганды", достаточно часто практикуемый 

арианами. Св. Афанасий в "Житии преп. Антония" также сви
детельствует, что "однажды ариане распустили ложный слух, 
будто и Антоний одинаковых с ними мыслей. Тогда вознегодо
вал он и раздражился против них; а потом, по просьбе еписко
пов и всей братии, сошел с горы и, прибыв в Александрию, 
осудил аркан, сказав, что арианство есть последняя ересь и 
предтеча антихирста" (Святитель Афанасий Великий. Творе
ния, т .Ш. М., 1994, С.233). 

52
 "После изгнания Мелетия, Диодор принял на себя вновь 

главную заботу об антиохийских верующих. Ревностный по
движник ортодоксии в наступившую эпоху Валента был уЩе 
пресвитером антиохийской Церкви. О пресвитерстве Диодора 
в это время дают указания блаж. Феодорит и Нйкифор Кал-
лист, причем блаж. Феодорит в Церковной истории считает 
пресвитером, по-видимому, только Диодора, â Флавиана ос
тавляет еще пока мирянином, но в Истории боголюбцев выра
жается, что Диодор и Флавиан в Антиохии при Валенте зани
мали вторые кафедры, т.е.. удостоенные рукоположения уп
равляли антиохийской Церковью, вместо изгнанного епископа 
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Мелетия" (Фетисов H. Указ. соч., с 139-140). Диодор (ум. 
ок. 390 г.), впоследствии (с 378 г.) епископ Тарсский, — круп
нейший древнедерковный писатель и богослов, представитель 
т.н. "антиохийской школы". По характеристике А.И.Сагарды, 
"Диодор был столп Православия в Антиохии. Ему преимуще
ственно обязан сирский восток защитою никейского исповеда
ния веры" (СагардаА.И. Лекции по патрологии, читанные сту
дентам С- Петербургской Духовной Академии в 1911-1912 уч. 
году. Литография. СПб:, 1912, с. 137). Соратник Диодора в борьбе 
за Православие — Флавиан — стал впоследствии (381-401 гг.) 
антиохййскиМ епископом. См.: Voicu S.J. Flaviano di Antiochia 
// Dizionario Patristico e di Antichita cristiane, v.I, p. 1382. 

53
 Прей. Иулиан прибыл в сопровождении Акакия и Асте

рия, а поэтому блаж. Феодорит говорит οτονίέρονέκεΤνον...χορον. 
5 4 Под "зрелищами" (в тексте единственное число — της 

τοιαύτης θέας) подразумевается вид семейного жилища и се
мейной жизни. Согласно свидетельству св. Ефрема Сирина, 
преп. Иулиан, до своего обращения и отречения от мира, при
служивал в доме одного состоятельного язычника в Гелиополе. 
Его путешествие в Антиохию приходится на 365 г.; следова
тельно, иноческие подвиги свои преподобный начал в 325 г. 
См.: Canivet P. Le monachisme syrien, ρ .249. 

55 Гостеприимство или страннолюбив (φιλοξενι'α) всегда по
читалось отцами-пустынниками, как одна из великих христи
анских добродетелей. Причем они часто ссылались на примеры 
ветхозаветных праведников. Так, св. Феодор Эдесский указы
вает на Авраама: "Патриарх, стяжав себе труд страннолюбия 
(tTjv φιλοξενι'αν έργασιάν κεκτημένος), сидел перед своею скинию 
(Быт. 18,1) и приглашал проходящих мимо, всем без различия, 
нечестивым и варварам, предлагая трапезу. Поэтому и сподо
бился он того дивного сотрапезования, радушно приняв у себя 
Ангелов и Самого Владыку всяческих. Будем же и мы со всем 
рвением и усердием радеть о страннолюбии, чтобы принять не 
Только Ангелов, но и Самого Бога" (Добротолюбие, т .Ш. Сер
гиев Посад, 1992, с.340). Перевод нами уточнён по греческому 
тексту "Добротолюбйя": ΦΙΑΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ. 
ΨΟΜΟΣ А'. ΑΘΗΝΑΙ, 1982, σ.320. 

56 Ср. также повествование о путешествии преп. Антония в 
Александрию: "Даже язычники и так называемые их жрецы при
ходили в храм Господень, говоря: "желаем видеть человека Бо-
я£йя". Ибо так называли его все. И здесь Господь чрез него 
освободил многих от бесов, и исцелил повредившихся в уме. 
Многие даре из язычников желали хотя прикоснуться только 
к старцу, в той уверенности, что получат от сего пользу. И 
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действительно, в эти немногие дни столько обратилось в хрис
тианство, сколько в иные времена обращались в продолжении 
года" (Святитель Афанасий Великий. Творения, т .Ш, с.233-
234) . Блаж. Феодорит был знаком с этим "Житием", начертан
ным пером св. Афанасия, и в своей "Церковной истории" ясно 
указывает на это, проводя параллель между двумя подвижника
ми. Повествуя о прибытии преп. Иулиана в Антиохию, он заме
чает: "А что он в наше собрание привлек все население города, 
в том, думаю, не сомневается никто, исследовающий человечес
кую природу, потому что вообще дивное привлекает к себе всех. 
О великих же его чудодействиях свидетельствуют самые враги 
истины. То же делал в Александрии, еще задолго прежде, во 
времена Констанция, Антоний Великий" (Феодорит епископ 
Кирский. Церковйая история, с. 169). 

57
 Поскольку православные сторонники Мелетия были ли

шены храмов, то, как говорилось выше, одним из мест их со
браний был этот "военный гимнасий" (το πολεμικονγυμνάσιον), 

т.е. поле (или площадь), служащее для обучения воинов. 
58

 Должность комита Востока в это время занимал некий 
Гай Валерий Евеевий. Сама должность "комитов" (comités pro-
vinciarum) получила развитие при императоре Константине Ве
ликом; будучи доверенными лицами императора, они "должны 
были осуществлять надзор за провинциальными начальника
ми, принимать, конкурируя в этом отношении с префектом пре
тория, жалобы на их действия и представлять их вместе со. 
своим мнением на благоусмотрение императора. Затем они яв
лялись апелляционной инстанцией на суд провинциальных чи
новников... Этой судебной деятельности соответствует то, что 
законы гражданского и уголовного права направлялись к ний, 
представляя ответы на реляции комитов. Кроме того, на них 
возлагались поручения особой важности. Вследствие сильных 
церковных смут во многих странах, особенно на востоке, было 
необходимо присутствие представителя императора с чрезвы

: 

чайным авторитетом: они должны были заботиться о разруше
нии языческих капищ и культа, председательствовать на хрис
тианских соборах и вмешиваться в церковные распри" (Гидуля-
нов П.В. Восточные патриархи, с.188-190). Комиты диоцезов, 
т.е. округов, объединяющих несколько провинций, занимали еще 
более важное место в чиновной иерархии поздней Римской те-
перии, чем комиты провинций. 

59
 По словам Н.Глубоковского, "находясь всего в двух днях 

пути от Антиохии, Кирр был удален от всех путей сообщения... 
Кирилл Александрийский и сам Феодорит называют его город
ком (τοπολΟζνιον), а в глазах пресвитера Пелагия это была про-

318 



сто деревушка". Известно, что, помимо упомянутого Дионисия, 
в этом городе почили мученики Косьма и Дамиан, в честь кото
рых здесь была воздвигнута базилика. См.: Глубоковский Н. 
Блаженный Феодорит, т.1, с.32-33,47. 

60
 О личности этого еретика практически ничего не извест

но. Его не следует путать с другим Астерием Софистом (имя 
"Астерий" было очень распространённым) — учеником св. Лу-
киана Антиохийского и видным деятелем раннего арианства, 
умершим вскоре после 341 г. 

61
 Блаж. Феодорит находился в тесных отношениях с Ака

кием и "влияние епископа Верийского на развитие Феодорита 
несомненно, но мы не можем уяснить ни его степени, ни харак
тера" (Глубоковский Н. Блаженный Феодорит, т.1, с. 15). 

62
 Преп. Иулиан скончался 15 февраля 367 г. 

63
 Об этом подвижнике, помимо сообщений блаж. Феодо

рита, мало что известно. В недавнее время были открыты 11 
сочинений на сирийском и греческом языках, автором которых 
значится Маркиан. Однако, как предполагают ученые, его вряд 
ли можно отождествлять с тем Маркианом, о котором повеству
ется в "Истории боголюбцев", хотя и жили они приблизительно 
в одно время. См.: Kirchmeyer /. Le moine Marcien (de Bethl
éem?) / / Studia Patristica, v.III, Part 3 , 1962, p.341-359; Caval-
canti E. MARCIANO asceta / / Dizionario Patristico e di An-
tichita cristiano, v.II, p.2093-2094. 

6 4 Маркиан (имя — латинское) принадлежал к знатному 
сенаторскому роду. 

65
 В жизни древних иноков чтению Священного Писания 

уделялось значительное место. См., например, одно повествова
ние об авве Сисое: "Брат спросил Авву Сисоя Фивейского: дай 
мне наставление. — Что мне сказать тебе? отвечал старец. Я чи
таю Новый Завет и не забываю Ветхого" (Достопомятные сказа
ния о подвижничестве святых и блаженных отцов. Сергиев По
сад, 1993, с 178). Однако практика подобного чтения была рас
пространена более в общежительных монастырях, чем у отшель
ников, что объясняется во многом трудностью приобретения и 
хранения книг в суровых условиях пустыни. Однако многие древ
ние монахи знали наизусть почти всё Писание; например, авва 
Даниил ежедневно по памяти произносил нараспев 10000 строк 
из Него. См.: Regnault L. La vie quotidienne des Peres du desert 
en Egypte au IV e siècle. Hachette, 1990, p. 115-118. 

6 6 Ср. "Житие преп. Антония": "Пищу вкушал однажды в 
день по зарождении солнца, иногда принимал ее и через два 
дня, а нередко и через четыре. Пищею же служили ему хлеб и 
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соль, и питием одна вода" (Святитель Афанасий Великий. Тво
рения, т.Ш, с. 185). Сирийские подвижники также были извест
ны своим строгим постничеством. "Сурововсть в отношении пи
тания выражалась не только в ограниченном до невероятной 
степени количестве пищи, но и в низком качестве ее. Так, на
пример, распространенным родом пищи среди сирийских ино
ков был ячменный хлеб. Он составлял главное подкрепление 
св. Ефрема Сирина, Юлиана Сабы, Македония Критофага, 
питавшегося ячменем даже в сыром виде и получившего от это
го свое прозвание. Кроме хлеба употребляемы были сирийски
ми подвижниками-отшельниками, и то не всеми, еще сырые 
овощи: бобы, горох, репа, затем соль и вода, иногда ключевая. 
В качестве особого лакомства и для подкрепления в случае 
крайнего упадка сил употреблялись смоквы" (Иеромонах Ана
толий (Грисюк). Указ. соч., с.76). 

67
 См. заповедь св. Ефрема Сирина, который среди семи 

основных "деланий" монаха указывает "соразмерный пост, то 
есть единократное в день вкушение пищи малоценной, и то не до 
сытости" (СвятойЕфрем Сирин. Творения, т.З. М.,1994, с.403). 

68
 Под этими "правилами" (букв, "законами" — τους νόμους) 

не следует понимать записанный устав, ибо "киновии в стра
нах сирийских и северно-месопотамских в рассматриваемое 
время также жили не по каким-либо писанным уставам, а поч
ти исключительно на основании примеров и изустных (редко 
записанных) отдельных наставлений своих авв и настоятелей — 
выдающихся подвижников". См.: Иеромонах Анатолий (Гри
сюк). Указ. соч., с.66. 

69
 Ср. "произростание" новых монастырей из первоначаль

ной обители преп. Пахомия в Тавенниси. Когда количество 
иноков здесь слишком умножилось, он основал обитель в Пе-
воу. Причем, "из старого монастыря в новый Пахомий пересе
лил много монахов, притом именно таких, которые хорошо 
привыкли к порядкам общежития и могли быть опытными ру
ководителями и служить добрым примером для новых братии". 
Затем возникли подобным же образом еще девять монастырей. 
См.: Архимандрит Палладий. Святый Пахомий Великий и пер
вое иноческое общежитие по новооткрытым коптским докумен
там. Казань, 1899, с.77-80. 

70
 Агапит стал епископом Апамейским ок. 388 г. В "Цер

ковной истории" блаж. Феодорит замечает: "за блаженным Мар
ке ллом следовал всехвальный Агапит, который и в бурные вре
мена ереси отличился, как было уже сказано, опытами подвиж
ничества" (Феодорит епископ Кирский. Церковная история, 
С.204). 
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71
 Речь идёт о том нетварном Божественном Свете, учение 

о котором было ясно сформулировано афонскими исихастами 
XIV в., но опыт которого был несомненной реальностью с само
го возникновения Церкви Божией на земле. "Уже в Св.Писа
нии, как Ветхого, так и Нового Завета, мы встречаем много 
мест, где говорится о Божественном Свете... Выражениями о 
Божественном Свете насыщены литургические песнопения и 
тексты Православной Церкви... Тоже можно проследить и на 
всем протяжении патристической и аскетической письменности 
Восточной Церкви, причем выражения, описывающие свет, упот
ребляются здесь как для обозначения Самого Бога (предмет ви
дения), так и того внутреннего состояния, которое испытывает 
познающий Его" (Монах Василий (Кривошеий). Аскетическое 
и богословское учение св. Григория Паламы // Сборник ста
тей по археологии и византиноведению, издаваемый Институ
том имени П.П.Кондакова, VIII. Прага, 1936, с.133). 

72
 Эта фраза (ττχν πάλαιαν παρεδήλωσενεχθραν) явно являет

ся отзвуком Быт.3,14-15, где говорится о вражде между "семе
нем змея" и "семенем жены". Св. Иоанн Златоуст, толкуя это 
место, говорит: "Я ему (семени жены) даю такую силу, что оно 
всегда будет наступать на твою голову, а ты будешь под его 
ногами. Смотри, возлюбленный, как и в наказании этого живот
ного Бог показывает нам свою попечительность о роде челове
ческом! И это относится только к чувственному змею; но же
лающий может после вникнуть в смысл написанного и понять, 
что, если это сказано о чувственном (змее), то еще более нужно 
прилагать сказанное к мысленному змию. И его, уничтожив, 
поверг под наши ноги и дал нам власть наступать на его голову. 
Не на это ли Он указывает, когда говорит: наступайте на змия 
и на скорпию (Лк.Х,19)? Чтобы мы не подумали, будто это 
сказано о чувственном животном, Он прибавил: и на всю силу 
вражию" (Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого Ар
хиепископа Константинопольского Избранные творения. Бесе
ды на Книгу Бытия, τ.Ι. М., 1993, с. 148). В повествовании блаж. 
Феодорита также подразумевается не только "чувственный змий" 
(дракон — вид больших змей), но и "змий мысленный", т.е. 
диавол, могущий, как и бесы, принимать образ животных и 
людей. Его и уничтожает преп. Маркиан знамением Креста (сим
волом победы Господа, Который "смертию смерть попра", над 
лукавым) и дуновением уст (дыханием Духа Святого и Божией 
благодати, испепеляющей все легионы злых сил). 

73
 С]э. чудотворения Господа в Лк.7,1-10 иИн.4,43-54. По

добные же исцеления на расстоянии совершал и преп. Антоний 
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по свидетельству его "Жития". См.: Святитель Афанасий Be 
ликий. Творения, т.III, с.217-218, 225, 227. 

74
 Об этой духовной мудрости, которая была дарована преж

де всего Апостолам, блаж. Феодорит говорит: "Ибо рыбари, 
питающиеся трудами рук, не знающие грамоты, не могли бы 
отважиться всенародно говорить и писать, даже слова и писа
ния свои исполнять самой великой, какая только возможна, силы, 
если бы не прияли истинной премудрости от Божественного 
Духа" (Творения блаженнаго Феодорита, 4.VII, с.255). 

75
 Сочетание этих двух слов (φιλόπονονκαιφιλόσοφον) весь

ма характерно для блаж. Феодорита: согласно ему, истинный 
монах есть не только "боголюбец", но и подлинный "философ" 
и "трудолюбец". См. вступительную статью. 

76
 Ср. у преп. Иоанна Кассиана Римлянина: "Когда мы, 

желая узнать правила старцев, пришли из Сирии в Египет, то 
там нас принимали с таким радушием, что нигде не заставляли 
поститься до определенного часа, но везде, куда мы приходи
ли, исключая среду и пяток, разрешали нам пищу прежде срр-
ка. Один из старцев, когда мы спросили его, почему они так 
равнодушны к ежедневным постам, отвечал на это так: пост 
всегда со мною, а вас не могу удержать навсегда при себе. 
Притом хотя пост полезен и непрестанно нужен, впрочем он 
составляет приношение (жертву) произвольного дара, а дело 
любви есть необходимое требование заповеди, которое должно 
исполнить" (Писания преподобнаго отца Иоанна Кассиана Рим
лянина, с. 64) . 

77
 Ср. строй жизни палестинских иноков: "Вторжению мира 

в обители палестинские иноки противились всеми силами. "В 
обители подвижников да заключены будут входы женщинам, а 
из мужчин только тем разрешался вход в монастырь, кому 
дозволит это настоятель" (Архимандрит Феодосии (Олтаржев-
ский). Палестинское монашество в IV-VI вв. Киев, 1899, с. 157). 
Строгие подвижники не делали исключения из этого правила 
даже для ближайших родственниц. Относительно опасности 
для иноков встреч с женщинами одно коптское изречение преп. 
Антония высказывается весьма ясно: "Авва Антоний говорил: 
"Не дадим монаху ходить туда, где находятся женщины, чтобы 
он имел дерзновение с ними, — исключая тех, кои имеют силу 
от Бога. Ведь если видеть их (женщин), они не оставляют чело
века спокойным в келлии". Некто сказал ему: "Следует ли хо
дить к ним, чтобы их утешать?" Старец сказал ему: "Если ты 
приял Духа, то иди; иначе — я не желаю, чтобы ты ходил туда, 
ибо дающий тебе случай пасть убеждает также и их к падению; 
ведь природа закона во мне одна и та же, и сердце человека 

3 2 2 



склонно ко злу" (Архимандрит Палладий. Новооткрытые из
речения преподобнаго Антония Великаго. По коптскому сбор
нику сказаний о преподобном. Казань, 1898, с .31). 

78
 Речь идёт, скорее всего, о правлении Валента (364-378). 

79
 Аполлинарий Лаодикийский (ок. 3 1 0 / 3 1 5 — 390) — 

видный христианский писатель и богослов; первоначально не
примиримый враг арианства и защитник Православия, он за
тем отпал в ересь, став предшественником последующего мо-
нофизитства. Основные заблуждения Аполлинария — христо-
логические, ибо он отрицал полноту человеческой природы 
Господа, считая, что Логос (Бог Слово) при Воплощении заме
нил в Богочеловеке человеческий ум (или разумную душу). В 
целом, по характеристике А.Спасского, сохранившиеся сочи
нения и фрагменты Аполлинария достаточно двусмысленны и 
предполагают возможность неоднозначной трактовки, а поэто
му в его христологии "истина и заблуждение теснейшим обра
зом переплетаются между собой". См.: Спасский А. Истори
ческая судьба сочинений Аполлинария Лаодикийского. Серги
ев Посад, 1895, с.458-459. 

80
 О личности этого еретика — представителе монархиан-

ства — не сохранилось почти никаких сведений. Известно толь
ко, что, прибыв в Рим в начале III в. он стяжал здесь некую 
популярность среди христиан, но затем встретил сильного оппо
нента в лице св. Ипполита Римского. См.: Kelly J.N.D. Early 
Christian Doctrines. London, 1985, p. 121-123. Врезультате, его 
учение было осуждено на поместном соборе в Риме ок. 220 г. 
Суть данного учения сводилась к признанию единого абсолют
ного Божества (или "нераздельной Монады", обладающего од
ной Ипостасью. "Глаголание" сей Монады (Единицы) в Слове 
Божием (Логосе) привело к творению мира; обращенность Мо
нады к миру приняло форму "трёх Лиц", неотделимых от Неё, 
но отражающих лишь один аспект Её. Причем, эти Лица не 
обладали вечным бытием, ибо "мир не может быть вечен, а по
тому не вечно и откровение Бога в нём". См.: Спасский А. Ис
тория догматических движений в эпоху вселенских соборов, т.1. 
Сергиев Посад, 1914, с. 110-117. 

81
 Евхиты или мессалиане ("молящиеся") — специфично 

монашеская ересь, появившаяся первоначально в Сирии в сере
дине IV в., а затем распространившаяся по всему христианско
му миру. Блаж. Феодорит в "Церковной истории" так характе
ризует этих еретиков: "они известны под именем энтузиастов, 
потому что пользуются содействием какого-то демона, и это со
действие цринимают за присутствие в них Святого Духа. В выс
шей степени зараженные такою болезнию, они избегают, как 
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зла, всякого труда рук и, предаваясь сну, грезы сновидений 
называют пророчествами. Вождями этой ереси были Дадой, 
Савва, Аделфий, Ерма, Симеон и другие. Они, не удаляясь от 
церковного общения, говорят, что Божественная пища, о кото
рой сказал Господь Христос: "ядый Мою плоть и пияй Мою 
кровь жив будет во веки" (Ин.6,54) — и не вредит, и не прино
сит пользы. Стараясь скрывать свою болезнь, они и после обли
чения бесстыдно запираются и даже чуждаются тех, которые 
думают согласно с их внутренними убеждениями" (Феодорит 
епископ Кирский. Церковная история, с. 147-148). Несмотря на 
то, что мессалианство было подвергнуто осуждению на ряде по
местных и на третьем Вселенском соборах (431 г.), оно еще 
долго (вплоть до IX в.) смущало умы христиан как на гречес
ком, так и на сирийском Востоке; на латинском Западе эта ересь 
получила сравнительно малое распространение. Суть лжеуче
ния евхитов сводилась к ряду принципиальных положений: в 
результате грехопадения Адама, в каждом человеке с самого 
рождения обитает бес, "субстанциально соединённый с ним"; 
таинство крещения не способно изгнать этого беса, а поэтому 
оно бесполезно; только постоянная и усиленная молитва, вкупе 
со строгим постом, на протяжении длительного времени (обыч
но несколько лет) и обладает способностью освободить человека 
от "сроднившегося" с ним беса, причем исход этого беса проис
ходит зримым и "ощутительным" образом; освобождённый че
ловек после этого получает Святой Дух, Который "входит" в 
него также чувственно ощутимым образом. Однако подобного 
"вселения" Святого Духа удостаиваются немногие избранные 
подвижники (т.е. сами мессалиане), которые становятся "духов
ными" и обладают всяческими харизмами. Сподобившись подоб
ного "обожения" и обретя абсолютное "бесстрастие", эти "духов
ные" уже больше не нуждаются в постах и молитвах; им позво
лителен любой грех, даже самый тяжкий, поскольку он не может 
повредить их "божественной природе". См.: Guilaumont Α. Mes

saliens // Dictionnaire de spiritualité, fasc. LXVIII-LXIX. Par
is, 1979, p. 1074-1083. 

8 2 Слёзы сокрушения или умиления всегда почитались у 
отцов-подвижников как величайший дар Божий. Ср., например, 
у преп. Иоанна Лествичника: "Как огонь пожигает хворост, так 
и чистые слезы истребляют всякие внешние и внутренние сквер
ны" (Преподобнаго отца нашего Иоанна, игумена Синайской 
горы, Лествица. Сергиев Посад, 1908, с.80). 

83
 Подразумевается различие между сирийской и александ

рийской традициями исчисления дня Пасхи, которое подробно 
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исследовано у В.В.Болотова (В.В.Болотов Лекции по истории 
древней Церкви, т.И, с.435-444). 

84
 Согласно толкованию блаж. Феодорита, этими словами 

"Пророк ублажает тех, которые неуклонно шествуют путем цар
ским, и следуя внушениям закона не совращаются ни в пра
вую, ни в левую сторону" (Творения блаженнаго Феодорита, 
епископа Кирекаго, ч.Ш. М., 1856, с.299). 

85
 Ср. с преп. Антонием, который перед кончиной сделал 

двум своим ближайшим ученикам, находящимся при нём, заве
щание относительно своего погребения. "Зная, что между мно
гими египетскими христианами удерживается еще прежний обы
чай язычников — не зарывать в землю умерших, а полагать их в 
гробах и держать у себя дома в особо приготовленных местах, 
Антоний как прежде вооружался против этого обычая, убеждая 
мирян и даже самих епископов оставить его, так и самого себя 
пред смертию завещал похоронить в землю, в неизвестном для 
других месте. Причиною последнего распоряжения Антония было 
опасение, как бы простой народ, узнав о месте его погребения, 
не сделал его могилы предметом суеверного почитания" (Изве
ков М. Преподобный Антоний Великий // Христианское Чте
ние, 1879, ч.Н, С.282). . 

86
 "Вериги, иной раз очень тяжелые (до четырёх пудов), 

были в большом употреблении среди сирийских подвижников 
IV в." Иеромонах Анатолий (Грисюк). Указ. соч., с.80. Следу
ет отметить, что в древнем иночестве относились иногда с опа
сением к практике такого сугубого внешнего аскетизма, пред
упреждая о возможности многих искушений, связанных с ней. 
Так, например, авва Аполлоний порицал тех, которые "обве
шивают шею железом или вообще носят что-нибудь такое, что 
может ввести ближнего в искушение. "Ведь известно, что все 
такие ищут славы у людей и делают это ради тщеславия, тогда 
как нам заповедано даже пост соблюдать тайно, да будет он 
ведом только Господу, видящему втайне и воздающему явно. 
Но, как видно, таким недостаточно похвалы и воздаяния от 
Видящего втайне, — они желают еще явиться и пред людьми" 
(Жизнь пустынных отцев. Творение пресвитера Руфина. Сер
гиев Посад, 1898, с.52). 

87
 От греческого слова κορυφή ("темя, макушка, верши

на"). 
88

 Это выражение (του δε Θεου πιστός θεράπων) часто встре
чается в Ветхом Завете, но только один раз в Новом Завете 
(Евр.3,\5). Сам блаж. Феодорит, толкуя это место, замечает: 
"Апостол употребил именования из ветхозаветного Писания. Ибо 
слугою назвал Моисея Бог... А Самого Владыку Христа ветхо-
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заветное Писание называет Сыном... Из сего, говорит Апостол, 
познается различие того и другого. Один — слуга, а другой 
Сын, один назван верным в доказательство, что он достоверный 
законодатель, что и сказано у Апостола: во свидетельство гла~ 
голатися имевшим, а Христос называется верным, как Сын". 
Творения блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго, 4.VII, 
с.577. 

89
 Себялюбие или самолюбие (φιλαυτία) в православной 

аскетической письменности считается одним из главных грехов. 
По словам аввы Фалассия, "началом порочных страстей для 
души служит самолюбие; самолюбие же есть телолюбие (или 
саможаление)"/ (Добротолюбие, т.З, с.297). Эта страсть само
любия или самоугождения, "искореняя в человеке доброе, на
саждает взамен этого злое. Самолюбие уничтожает в человеке 
искренность и сердечность, убивает всякое живое чувство; чело
веческая нравственность становится безжизненной и мертвой, 
холодной и неподвижной. Милосердие, кротость, незлобие и 
сострадательность, желание ближним своим одного добра, ра
дости и счастья — эти драгоценные качества мало по-малу изго
няются из человеческого сердца. Возвышенные, идеальные стрем
ления, самопожертвование считаются с точки зрения эгоизма 
детскими мечтаниями, не свойственными человеку (яко бы) со 
здравым умом и (яко бы) с трезвым взглядом на жизнь. Руко
водясь самолюбием, человек старается избежать всяких трудов 
и подвигов на пользу ближнего; личное спокойствие и свободу 
от забот и треволнений относительно всего, что его не касается, 
он предпочитает деятельной жизни, управляемой самоотвержен
ной любовью, которая не полагает границ в делании добра. Сво
бодный и безграничный закон Божий самолюбивый человек ли
шает живой души — любви; она не вдохновляет его, не согрева
ет его сердце святыми чувствованиями, которые дают радость и 
мир душе. Свою совесть эгоист успокаивает благопристойнос
тью внешнего поведения. Вместо всего высокого и доброго само
любие насаждает в человеке низкое, злое, в котором особенно 
выражается стремление человека выставить свое эгоистическое 
я, поставить его выше Самого Бога" (Пономарев П. Догмати
ческие основы христианского аскетизма по творениям восточ
ных писателей-аскетов IV века. Казань, 1899, с.86-87). 

90
 В цитате у блаж. Феодорита пропуск слова Израилевы. 

По его словам, эту фразу Священного Писания можно передать 
так: "Сами вы скажите, говорит Бог, что свойственно пастырю, 
себе ли отыскивать пажить, или пасти овец?" (Творения бла
женнаго Феодорита, епископа Кирскаго, 4.VI. М.,1859, с.682), 

91
 Подразумевается, естественно, страх-почтение, страх-ува-
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жение и страх-благоговение. В "Истории египетских монахов" 
об авве Ope также замечается, что он был "сияющий ликом" 
(φαιδρ'οντω προσώπνω), а поэтому одно только лицезрение его 
приводило людей в трепет. См.: Historia monachorum in Aegyp-
to, p.35. 

92
 Практика постоянной молитвы, вообще характерная для 

древнего иночества, нашла яркое выражение в традиции мо
настыря "Неусыпающих". Основатель её, преп. Александр, еще 
пребывая в Сирии и Месопотамии, разделил своих четыреста 
монахов "многонационального состава" (сирийцев, греков, рим^ 
лян и египтян, т.е. коптов) на восемь хоров и определил снача
ла четыре "часа" для их псалмопении, а затем четырнадцать 
таких "часов" (семь — дневных и семь — ночных). Преп. Алек
сандр исходил из того, что монахи должны подражать непре
рывному славословию Ангелов, хотя и учитывал при этом не
мощь человеческого естества. Претерпев множество искуше
ний и изгнанный из Сирии, он вместе с 24 ближайшими спо
движниками перебрался в Константинополь и здесь основал 
свой монастырь, который во второй половине V в. стал одним 
из главных центров православной духовности. Обитель "Не
усыпающих" сделалась "матерью" ряда других монашеских 
"убежищ", в том числе и знаменитого впоследствии Студий
ского монастыря. См.: Vie d'Alexandre l 'Acemete. Texte grec et 
traduction latine. Ed. par E.De Stoop // Patrologia Orientalis, 
t.VI, fasc.5, N 30. Turnhout, 1980, p.6-7; Dagron G. La vie 
ancienne de saint Marcel l 'Acemete // Analecta Bollandiana, 
t.86, 1968, p.271-276. 

93
 Чтение Священного Писание и размышление над ним 

было одним из непременных условий бытия древних иноков 
(см. примечание 65) . Можно привести ещё пример монасты
рей преп. Пахомия Великого: "Духовное чтение было прямо 
назначено в Тавенне. В монастыре была библиотека, в которой 
книги были расположены в хорошем порядке и которыми заве
довал эконом и его помощник. Они каждый день раздавали 
монахам книги, в которых каждый имел нужду, и обратно бра
ли их вечером, поелику никто без нужды не должен был дер
жать книги в своей келлии. Было повелено иметь о них великое 
попечение до того, что правило запрещало оставлять в келлии 
открытую книгу, когда шли в трапезную, или к Богослужению. 
Главным учением их было изучение Св. Писания. Они раз
мышляли о нем не только днем, но и большую часть ночи; по
елику после полунощницы они не ложились, но дожидались 
Богослужения утреннего в работе, чтобы не предаваться сну, и 
в умственном размышлении о каком-либо месте Св. Писания. 
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Когда их затрудняло како-нибудь трудное место, или не совсем 
хорошо понимали его, они обращались к начальнику монастыря 
или своей общины для объяснения его. В жизни св. Пахомия и 
в жизни св. Феодора мы видим, что они часто объясняли их, и 
в учении Орсисия заповедано, чтобы начальники были в состо
янии разрешать недоумения братии, когда они предложат их. 
Из сего видно, что начальники должны быть сведущи в Св. 
Писании и быть в состоянии объяснить неудобовразумительные 
места в Священных книгах" (Казанский Я. История православ
ного монашества на Востоке, ч.1. М.,1854, с. 141). Поэтому в 
сочинении преп. Орсисия даётся такое наставление: "Прило
жим тщание к чтению и поучению в Писаниях, и да пребываем 
всегда в размышлении о них, помня сказанное: От плодов уст 
душа мужа наполнится благих: воздаяние же уст его воз
дастся ему (ПритчЛ2,\А). Сие ведет нас к жизни вечной; сие 
предал нам отец наш (Пахомий Великий), и заповедал всегда 
поучаться в сем" (Преподобнаго отца нашего Орсисия аввы Та-
венисиотскаго Учение об устроении монашескаго жительства. 
М.,1858, С.94). 

94
 Данное выражение (τον εΐ)κτήριον δικον) обозначает мо

настырский храм или часовню; именно в этом смысле оно упот
ребляется в 5 каноне IV Вселенского собора. 

95
 Ср. толкование блаж. Феодорита на это место Священ

ного Писания: "Сие Апостол назвал телесными удами, потому 
что через них возбуждаются сии страсти. Потому-то выразился 
с ограничением, не сказал: уды вата, но присовокупил: яже 
на земли, то есть наклонность мыслей к худшему. И как бы 
говорит Апостол: тело да не приводит в действенность греха" 
(Творения блаженнаго Феодорита, ч.-VII, с.506). 

96
 Ср. характеристику аввы Бена у Руфина: "Один из стар

цев, которого и мы видели, по имени Бен, превосходил своей 
кротостью всех людей. Бывшие с ним братья уверяли, что ни 
клятва, ни ложь никогда не сходили с уст его, и ни один чело
век никогда не видел его во гневе" (Жизнь пустынных отцев, 
с.ЗЗ). 

97
 Поскольку блаж. Феодорит с детства окормлялся у вели

ких сирийских подвижников, то "постоянная связь с людьми, 
отрекшимися от мирской суеты, была в высшей степени благо
творна для Феодорита. Впечатлительная душа его всецело про
никалась христианскими идеалами истины, правды и добра, ус-
вояла себе любовь к полному совершенству и пренебрежение ко 
всему светскому, блестящему только на час и нередко безнравст
венному по существу. Вот почему высокая честность, изумитель
ная твердость в тяжелые минуты жизни, всецелая преданность 
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своему долгу, самоотверженное служение благу ближних — ста
ли коренными характеристическими чертами личности Феодори
та! Вот почему после он был и в мире одним из лучших предста
вителей монашеского самоотречения, каких впрочем было не мало 
в древней Восточной Церкви! Он воспринял в себя чистейшую 
сторону подвижнических стремлений без той жесткости, к кото
рой они иногда приводили своих носителей!" (Глубоковский Н. 
Блаженный Феодорит, т. 1, с. 19). 

98
 Ср. описание преп. Антония у св. Афанасия: "Что касает

ся его души, то она всегда пребывала в состоянии чистоты. Ни 
скорбью она не была подавлена, ни наслаждением расслаблена, 
ни смехом или грустью одержима. Когда он увидел толпу лю
дей, пришедших к нему, то не пришел в смятение, а когда его 
стали приветствовать, не возрадовался, но остался равным само
му себе, потому что им управлял духовный разум и он всегда 
пребывал в своём естественном состоянии (έντωκατ^φύσινέστώς)" 

(Святитель Афанасий Великий. Творения, т.Ш, с. 192. Перевод 
исправлен по изданию текста: Athanase d'Alexandrie. Vie 
d'Antoine. Ed. par G.J.M.Bartelink // Sources chrétiennes, N 
400. Paris, 1994, p.172-173). 

9 9 Сирийские монастыри в IV-V вв. были очень пестрыми по 
своему этническому составу, включая не только природных си^ 
рийцев, часто эллинизированных, но и греков, армян, римлян и 
пр. Обычно здесь естественным порядком образовывалась своя 
иерархия; иногда при настоятеле существовал "совет старейших 
иноков" (старейших и по возрасту, и по времени вступления на 
путь монашеского подвига). Если в монастыре имелась церковь, 
то обычно один из монахов был рукоположенным в иереи, зани
мая почетное место в монастырской иерархии. См.: Canivet P. Le 
monachisme syrien, p.230-231, 246-247. 

100
 Согласно толкованию самого блаж. Феодорита, Апос

тол здесь "дает закон, соразмерный естеству, ибо знает, что 
рассудок не всегда мужественно переносит приражение страс
тей. Посему повелевает, как можно скорее утишать гнев... Ме
рою раздражения дал меру дня. Ибо опасается, чтобы помысл, 
безмолвствуя ночью, не усилил болезни. Знает и хитрости диа-
вола" (Творения блаженнаго Феодорита, ч.VII,с.440). В дан
ном же случае блаж. Феодорит, как видно из нижеследующего, 
различает "естественные движения яростного начала" в челове
ке от "произвольных", или как бы "сознательных", побужде
ний его (το: μέν yhp του θυμόυ κινήματα της φύσεως εΐδίος ЬХкЪЬ της 

γνώμης ), т,,е. тех, которые могут подавляться усилием воли и 
ума человека. 

101
 Другими словами, был арабом. Начиная с IV в. ряд 
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арабских племён в Сирии, римской провинции Аравии (нынеш
ней Иордании), в Персии и на юге Аравийского полуострова 
подвергся процессу христианизации. По мнению отца Иоанна 
Мейендорфа, церковное, культурное и политическое значение 
этих арабов-христиан было чрезвычайно важным: именно среди 
них, еще до появления ислама, возник классический арабский 
язык, на который был переведён Новый Завет; они играли важ
ную роль в борьбе между поздней Римской империей и Пер
сией, и, если бы мусульманские племена не узурпировали араб
скую цивилизацию, то арабы-христиане, возможно, заняли одно 
из первых и ведущих мест в универсуме восточного христианст
ва. См.: Meyendorff J. Imperial Unity and Christian Divisions. 
The Church 450-680 A.D. N.Y., 1989, p.HO. 

102
 См. БытЛб. Блаж. Феодорит, толкуя Рим.9,3, гово

рит: "Ибо, когда естество отказалось, по Божией щедродарови-
тости соделалея Авраам отцем. Сказует же сие, потому что и 
Измаил был сын Авраамов, и сын первородный. Итак, почему 
же высоко думаешь о себе, иудей, как будто один называясь 
семенем Авраамовым? Если думаешь Измаила, как полураба, 
исключить из родства, то думаешь несправедливо; потому что 
Божественному Писанию обычно вести родословие от отцев, а 
не от матерей". Кроме того, блаж. Феодорит, в духе обычного 
христианского "преобразовательного" ("типологического") тол
кования, приводит такое объяснение Тал.4,25-28: "Ибо закон 
научает вас (иудеев — А. С. ), что Авраам имел двух жен и соде-
лался отцем двух сыновей; но один из них произошел от рабы, 
другой же — от свободной. И сие согласно с тем, что совершает
ся с нами. Ибо как там один отец, но две матери и два сына, так 
и здесь един Бог, но два Завета и два народа. Но прообразом 
первого — Агарь, а второго — Сарра: потому что и закон ветхий 
дан с горы Синая, а у оной горы вселяется род Агари. Гора же 
та соответствует сему земному Иерусалиму. А Сарра есть про
образ Небесного Града, сынами которого именуемся мы. Он сво
боден, то есть не имеет на себе ига закона; а Иерусалим земной 
рабственен; а таковы и подчиненные закону... Ибо как Сарра 
родила в старости сверх всякого человеческого чаяния, так и 
язычники при самом конце жизни сподобились Боговедения, и 
неплодная множеством рожденных превзошла бывшую древле 
многочадной... Ибо рождены мы не по естеству, а по благодати. 
Как Исаак произведен не законом естественным, но словом обе^ 
тования, так и нас породило данное Аврааму обетование" (Тво
рения блаженнаго Феодорита, 4.VII, с.103-104, 400-401). В дан
ном случае блаж. Феодорит остаётся верен духу посланий св. 
Апостола Павла, у которого "Исаак и Измаил представляются 
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прообразами: первый — духовных, по обетованию, Божиих чад 
Нового Завета, а второй — плотских, отверженных чад его, в 
связи с чем и Сарра с Агарью получают типическое значение: 
первая — матери первых чад Церкви новозаветной, Иерусалима 
Небесного, а вторая — матери отверженного потомства, синаго
ги иудейской" (Корсуfнекий И. Новозаветное толкование Ветхо
го Завета. М., 1885, с .88) . 

юз о Марозасе, среди других сирийских подвижников, упо
минает и Созомен, замечая: "Мне кажется, что этим мужам Бог 
даровал долголетие, желая чрез то распространить веру; ибо к 
своему Богопочтению они привели почти всех сирийцев и весь
ма многих из персов и сарацинов, так что успехи язычества у 
этих народов остановились" (Церковная история Созомена Са-
ламинскаго, с.458-459). 

104
 О нём блаж. Феодорит кратко упоминает и в своей "Цер

ковной истории", замечая: "На пределах Зевгмы славились Пуб
лий и Павел" (Феодорит епископ Кирский. Церковная исто
рия, С.170). 

105
 Выражение Ы βουλευτικής συμμορίας ορμώμενος предпо

лагает, скорее всего, происхождение Публия из сословия го
родских магистратов, т.е. принадлежность его к тому слою про
винциальной аристократии, к которому относился по своим со
циальным корням и сам блаж. Феодорит. См.: Canivet P. Cat
egories sociales et titulature laïque et ecclésiastique dans Y Histoire 
Philothéeàe Theodoret d e Cyr / / Byzantion, t .39 , 1969, p.225. 

1 0 6 Обычно это количество было очень малым. О древних 
египетских иноках П.Казанский пишет: "Фунт сухого хлеба с 
несколькими ложками кашицы из чечевицы и горстью зелени, 
употребляемые в пищу однажды в день, конечно, весьма уме
ренная пища. Но некоторые иноки воздерживались и от упот
ребления хлеба" (Казанский П. Общий очерк жизни иноков 
египетских, с .46). Рацион древних монахов также не отличал
ся разнообразием: "Мясо, конечно, безусловно не употребля
лось, но вкушение его по нужде не считалось нарушением обе
та. Молочные продукты, по-видимому, иногда допускались, 
рыба — чаще. Вино принципиально дозволялось, но многие не 
пили его и вообще ничего кроме воды. Обычная пища состояла 
у большинства египетских отшельников, по-видимому, из одно
го хлеба с солью с воздержанием от всего другого; иные по 
десяткам лет питались лишь сырыми овощами, отказывая себе 
и в хлебе" (Скабалланович М. Толковый Типикон. М., 1995, 
с. 202-204). 

107
 Совет касается устроения киновии, т.е. общежительно

го монастыря. На христианском Востоке, в том числе и в Си-
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рии, общераспространённым убеждением было то, что общежи
тие есть подготовительная ступень к анахоретству или совер
шенному безмолвию. "А неспособные еще в совершенстве по
святить себя делу молитвы, с верою, благоговением и страхом 
Божиим, — говорит св. Ефрем Сирин, — уготовляйте себя на 
служение, на прохождение послушаний, или на какое-либо дело, 
или на что-либо, служащее к упокоению братии, как исполняю
щие Господню заповедь и делающие духовное дело". И сами 
подвижники сирийбкие, начавшие с уединения, предпочитали и 
оставаться в нем, как более соответствовавшем главной цели их 
жизни, а общежитие они предлагали тем новоначальным, кото
рые приходили к ним, привлекаемые их подвигами... Самый 
строй общежительных монастырей в странах сирийских был 
расчитан на людей более слабых и еще не укрепившихся в под
вигах воздержания". Иеромонах А натолий(Грисюк). Указ. соч., 
с.75. Это общераспространённое убеждение выразил и преп. 
Иоанн Кассиан Римлянин: "сообразно двум периодам внутрен
ней жизни подвижника: периоду трудничества и борьбы для 
очищения сердца и периоду созерцания, соответствуют у преп. 
Кассиана и два рода внешней жизни подвижника — киновий-
екая и отшельническая; первый из них предназначается для на
чинающих усовершаться в духовной жизни, а второй для до
стигших совершенства" (Иеромонах Феодор (Поздеевский). Ас
кетические воззрения преподобнаго Иоанна Кассиана Римляни
на. Казань, 1902, с.246). В то же время следует констатировать, 
что между этими двумя видами монашеской жизни происходила 
определённая борьба, ибо устроение киновий встретило сопро
тивление некоторых иноков, не желавших подчиняться строгим 
правилам. Данная борьба велась не только скрытно — в монас
тырях и келлиях, но проникла и в памятники аскетической пись
менности IV в. "Много было споров и разногласий о жизни 
пустыннической и уединенно-общежительной", — пишет Григо
рий Богослов. Кроме Иоанна Кассиана и Василия Великого, 
защитником нового образа жизни был блаж. Иероним, письмо 
которого к монаху Рустику заключает в себе изображение тем
ных сторон строгого отшельничества и говорит о необходимости 
замены его общиною" (Архимандрит Феодосии (Олтаржев-
ский). Палестинское монашество, с.45). 

108
 Здесь Публий ясно указывает на одно из главный пре

имуществ общежительной формы монашества по сравнению с 
отшельнической, о котором архимандрит Палладий говорит: 
"Жизнь в киновий не давала простора для гордых мечтаний, 
предлагала всем много добрых образцов для соревнования и в 
то же время всем своим строем укрепляла иноков в добрых 
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навыках, в добром настроении духа" (Архимандрит Палладий. 
Святый Пахомий Великий, с. 195). 

109
 Публий скончался между 360 и 370 гг. 

110
 Ср. толкование св. Иоанна Златоуста: "Может быть, 

кто-нибудь скажет, какая же добрая старость была у него (Ав
раама), когда он всю жизнь свою провел в таких скорбях? Не 
на это смотри, человек; а помысли о всегдашней его славе, как 
он, будучи странником, без отечества, без жилища, был славен 
и каким во все время пользовался заступлением Божиим" (Тво
рения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, т.4, кн.1. 
СПб. 1898, С.404). 

111
 Афтоний стал епископом Зевгмы цосле 406 г. См.: 

Canivet P. Le monachisme syrien, p. 156. 
112

 Прозвание "Древний", "Ветхий" или "Старший" дано 
ему в отличие от Симеона Столпника (см. главу XVI) . См. 
замечание архиепископа Сергия: "О Симеоне Ветхом (ибо есть 
новый, после него бывший 1 сент.) сведения достоверные в 
Истории Боголюбцев Феодорита". Архиепископ Сергий (Спас
ский). Полный Месяцеслов Востока, т.II, с. 41. 

113
 Подобные повествования о подвижниках, преизобиль-

ной благодатью, дарованной им, укрощающих диких зверей, 
довольно часто встречаются в древнецерковной агиографичес
кой литературе и патериках. См., например, у блаж. Иоанна 
Мосха: "В той же самой местности Сапсас жил другой старец, 
достигший столь великого духовного совершенства, что без тре
пета встречал львов, приходивших к нему в пещеру, и кормил 
их на своих коленах. Столь великой Божественной благодати 
исполнен был человек Божий!" Другой старец "часто удалялся 
на берега св. Иордана и, оставаясь там, ложился спать во льви
ном логовище. Однажды, найдя двух львенков, он принес их в 
своем плаще в церковь. "Если бы мы соблюдали заповеди Гос
пода нашего Иисуса Христа, — сказывал он, — то звери боя
лись бы нас. Но за грехи наши мы стали рабами, и теперь ско
рее боимся их"". Луг Духовный. Творение блаженнаго Иоанна 
Мосха. Сергиев Посад, 1915, с.5,28, 

114
 Вообще у блаж. Феодорита встречаются достаточно рез

кие выражения в адрес иудеев. Так, ссылаясь на Мф.21,9 и 16, 
он говорит: "Почему и дети сии осуждают непризнательный иу
дейский народ, этого, подобно диаволу, врага и местника; по
тому что и сей народ, преступая всегда закон Божий и делая 
противное Божиим повелениям, потом как бы подвизаясь за За
конодателя, распял Владыку Христа, называя Его противником 
Божиим Йнарушителем закона". Однако это — резкость искрен
ней скорби: "Но мне приходит на мысль плакать о неверии иуде-
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ев, которые, слыша пророчество, ясно упоминающее о концах 
земли, и зная, что, кроме единого, происшедшего от Давида по 
плоти Владыки Христа, ни один из царей их не приобретал 
такого владычества, слепотствуют очами ума своего" (Творения 
блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго, ч.П. Сергиев По
сад, 1905, с.20,42-43). Поэтому, согласно мнению П.Каниве, от
ношение блаж.Феодорита к иудеям следует считать в целом до
статочно умеренным и мягким. См.: Canivet P. Histoire d'une 
enreprise apologétique au V e siècle. Paris, 1962, p.62. 

1 1 5 Говоря так (ο!)χ οτι το θείον τόπφ περιγράφθαι νομιξομεν), 

блаж. Феодорит высказывает один из важных тезисов хрис-
танского учения о Боге — утверждение, что Бог является "не
описуемым". Ср. у св. Григория Богослова: "Божие свойство — 
все проницать и все наполнять, по сказанному: еда небо и зем
лю не Аз наполняю, глаголет Господь (Иер.23,24), и еще: Дух 
Господень исполни вселенную (Прем. Сол. 1,7), — как сохра
нится, если Бог иное ограничивает, а иным Сам ограничивает
ся?" (Святитель Григорий Богослов Архиепископ Константи
нопольский. Собрание творений, т.1. Сергиев Посад, 1994, с.395). 
Примечательно, что оба выдающихся христианских богослова, 
высказывая данный тезис, ссылаются на Иер.23,24. В другом 
своём сочинении блаж. Феодорит замечает: "И бесконечность и 
неописуемость Божию дознали мы также и из Ветхого, и из 
Нового Завета" (Творения блаженнаго Феодорита, епископа 
Кирскаго, 4.VI. М.,1859, с.5). 

116
 Этим понятием (κηδεμοον — "попечитель, опекун, защит

ник") в святоотеческой письменности часто обозначался Бог, 
или одно из Лиц Святой Троицы. Так, св. Григорий Чудотво
рец говорит о Боге Слове: "Он есть — Спаситель всех, Покро
витель и Исцелитель находящихся на грани смерти и ставших 
жертвами разбойников, недремлющий страж всех людей" (Gré
goire le Thaumaturge. Remerciement a Origene suivi de la lettre 
dOr igene a Grégoire. Ed. par H.Crouzel / / Sources chrétiennes, 
N 148. Paris, 1969, p .180) . 

1 1 7 Не исключена возможность, что на изображение этого 
одинокого отшельника у блаж. Феодорита оказало влияние из
вестное "Житие преп. Павла Фивейского", которое принадле
жало "к числу любимейших памятников агиографии; сказание о 
начале пустынножительства и, так сказать, первом герое, "ан
гельского образа", более чем столетнем старце, проведшем почти 
всю жизнь в пустыне среди диких зверей и, как древний Илия, 
получающем чудесным образом пищу от ворона, — привлекло к 
себе интересы многих и многих, читалось и перечитывалось, 
писалось и переписывалось и варьировалось на разные лады в 
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своем изложении" (Троицкий И. Обозрение источников началь
ной истории египетского монашества. Сергиев Посад, 1906, с. 188). 

118
 Подразумевается то святоотеческое аскетическое учение, 

"что одним из главных источников так называемого "прираже-
ния" (f| προσβολή) страстей или "помыслов (οιλογισμοΟ являет
ся воздействие на человека чуждой ему, враждебной, демонской 
силы" {Зарин СМ. Значение страстей в духовной жизни, их 
сущность и главные моменты развития, по учению свв. отцов-
аскетов // Христианское Чтение, 1904, № 4, с.488). 

119
 Слово &γωνοθέτος (в старых переводах оно обычно пере

даётся как "подвигоположник"), означающее в классическом 
греческом языке "устроителя, распорядителя и судью состяза
ний", в творениях отцов Церкви часто прилагалось к Богу Отцу 
или ко Христу, и подразумевало, что Они внимательно следят 
за духовной бранью христиан и вручают достойным награды. 
Сам блаж. Феодорит по поводу Флп.3,15 говорит: "Таких мыс
лей надлежит нам держаться о прилежащих наградах. Если и 
не точно знаем, в чем они состоят, то должно нам знать, что 
покажет это нам Подвигоположник Бог" (Творения блаженнаго 
Феодорита, ч.УН, с.476). 

120
 Сам блаж. Феодорит не знал Симеона Древнего, ото

шедшего ко Господу ок. 375-380 гг. Мать же его, после исцеле
ния своей болезни глаз по молитвам великого сирийского по
движника Петра (см. ниже главу IX) , совершенно оставила 
светскую жизнь, "и даже проводила "подвижническую жизнь", 
а ее нередкие сношения с Антиохийскими аскетами поддержи
вали в ней стремление к возвышенным идеалам" (Глубоковский 
Н. Блаженный Феодорит, т.1, с .7) . 

121
 См. краткое упоминание о нём в "Церковной истории" 

блаж. Феодорита: "В пределах Антиохии пустынножительст-
вовали Мариан, Евсевий, Аммиан, Палладий, Симеон, Авраа-
мий и, кроме этих, другие, сохранившие в себе образ Божий 
нерастленным" (Феодорит, епископ Кирский. Церковная исто
рия, с 1 7 0 ) . 

122 Этого сирийского подвижника не следует путать с дру
гим Афраатом, по прозвищу "Персидский Мудрец". См. всту
пительную статью. 

123
 Подобный эпитет персы заслужили у античных и хрис

тианских авторов за свой обычай оставлять трупы умерших на 
съядение птицам и собакам, а также за практику браков между 
ближайшими родственниками. См.: Bidez J. et Cumont F. Les 
mages hellénises. Zoroastre, Ostanns et Hystaspe d'apras la tra
dition grecque. Paris, 1938, p.78-80. 

1 2 4 Эти слова блаж. Феодорита (έπισημον δ'ε τούτο ήν και 
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λαμπρον) указывают на то, что Афраат по происхождению при- ι 

надлежал к персидской знати. I 
125

 Проникновение христианства в Эдессу относится к апос- ) 
тольским временам, хотя конкретные детали евангелизации этой ι 

столицы пограничного княжества (в 216 г. оно подчинилось влас-
 1 

ти римлян) остаются покрыты мраком. Согласно мнению 
Ф.Бёркитта, "основание христианской общины в Эдессе — со
бытие действительной важности в истории Церкви. Эдесса слу
жила единственным центром древней христианской жизни, где 
язык христиан был негреческим... Вместо греческого языка здесь 
употреблялся сирийский, и церковь приняла национальный ха
рактер" (Бёркитт Ф.К. Очерки по истории христианства в Си
рии (перевод А.И.Сагарды) // Христианское Чтение, 1914, № 

3, с.387). См. также вступительную статью. 
126

 Речь идёт, скорее всего, о событиях, связанных с избра
нием на антиохийскую кафедру Мелетия. См.: Canivet P. Le 
monachisme syrien, p. 159-160. "Арианствующие омии поняли 
оплошность своего выбора в Мелетий, и их месть в отношении к 
последнему не заставила себя долго ждать. Они обвинили пред 
императором Мелетия во многих преступлениях и добились того, 
что Мелетий ... ночью был изгнан из Антиохии в Армению" 
(Фетисов Н. Указ. соч., с. 114). Вообще, в начале 60-х гг. IV 
в., когда Афраат прибыл в Антиохию, положение Церкви здесь 
было достаточно сложным, ибо в городе существовало несколь
ко групп христиан с различными догматическими оттенками. 
"В Антиохии была группа аномеев, противников как Риминий-
ского, так и Никейского соборов, упорных приверженцев Аэ-
тия. Главные из них были изгнаны, другие при Констанции не 
имели права собраний. За ними по доктринальной лестнице сле
довала официальная церковь, преданная риминийско-констан-
тинопольскому символу и руководимая престарелым Евзоием; 
он на первых порах был арианином, но отрекся от арианства 
при Константине и с тех пор пребывал в рядах оппортунистов. 
Последние, при воцарении Юлиана, имели в своих руках боль
шую церковь, антиохийский кафедральный собор. Затем следо
вали православные, давно покорившиеся своей судьбе й, до 
Леонтия включительно, терпевшие всех угодных двору и ариан-
ской партии епископов, но вместе с тем ничем не поступившиеся 
в правоверности своего учения. Объединенные сначала Флави-
аном и Диодором, они с энтузиазмом приняли избрание Меле
тия и остались верными ему, хотя изгнание удалило его от них. 

* Они более не принимали участия, как прежде, в собраниях офи
циальной церкви, но держались особняком и собирались в са
мой старинной в Антиохии, древней, апостольской церкви, в 
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так называемой Палее, у которой прекрасная константиновская 
базилика отняла ее достоинство, как кафедрального собора. На
конец, существовал кружок Павлина, отколовшийся от офици
альной церкви много раньше предыдущего кружка, а именно со 
времени низложения Евстафия (около 330 г.). Эти две разновид
ности православных разделялись некоторыми оттенками в догма
тической терминологии: одни придерживались термина: три ипос
таси, а другие не принимали этого выражения. В сущности они 
были согласны между собой. Они были разделены только пото
му, что, вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств, 
около тридцати лет не находились в общении друг с другом" 
(ДюшенЛ. История древней Церкви, Т.П. М., 1914, с.233). 

127
 Опять можно привести сравнение с преп. Антонием, ко

торый в беседе своей с философами (гл.72-80 его "Жития") 
показал им всё превосходство христианства над "суемудрием 
эллинов". В ходе беседы "философы заметили Антонию, что 
христианское учение все основывается на одной вере, тогда 
как философия утверждается на доказательствах разума, сооб
щающих несомненность ее положениям, и что человеку не сле
дует руководствоваться одной только верой, то Антоний спро
сил их: "скажите мне, познание о вещах и преимущественно 
познание Бога чем лучше достигается, умозаключениями или 
силой веры (ενεργείας πίστεως) и что первичнее: вера или ра
зумное убеждение?" Когда философы согласились, что твер
дое знание немыслимо без веры в действительность того, что 
утверждается, то Антоний сказал: "так вы говорите — вера про
исходит от душевного расположения (ЬяЪ διαθέσεως ψυχής), а 
диалектика от искусства ее составителей. Поэтому в ком есть 
сила веры, для того не необходимы, даже совсем излишни ваши 
доказательства". Таким образом, преимущество религии пред 
философией Антоний указывает в том, что вера, составляющая 
основу всякой религии, "первичнее разумного доказательства"; 
без нее невозможны самая философия и опытные наблюдения, 
потому что все первичные ощущения и наблюдения, вследст
вие которых образуются представления в человеке, необходи
мо утверждаются на вере в их истинность и действительность" 
(Извеков М. Преподобный Антоний Великий, с. 116). 

128
 Букв, "сожителя" (σύνοικον). Ради удобства наблюде

ния и руководства, старец и ученик обыкновенно жили вмес
те. Василий Великий называет "вместе живущими" (συζωντες) 
ученика и наставника и выражается о них таким образом: "оба 
они вознамерились жить друг с другом" (τ4ην προς αλλήλους 
έκάτερος συμβίωσινειλοντο). "Брат, живший с некоторым стар
цем (αδελφ'οςσυνοικωνγέροντι), вопросил старца Иоанна о мере 
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в пище и сне" — так начинается один из вопросов к Варсану- ί 
фию и Иоанну. "Жить вместе" в данном случае означало — ' 
обитать в одной келье... Живя в одной келье, послушник ста- | 
новился в служебное положение к своему старцу, проще гово-

 1 

ря: был у него слугою — носил воду, готовил старцу и себе 
пищу" {Смирнов С. Духовный отец в древней восточной Цер
кви, с.30-31). 

129
 Об авве Аполлонии у Руфина повествуется: "Одеждой 

ему служил колловий из охлопков, которые иные называют 
левитоном, и холщевый плат, прикрывающий ему голову и шею. 
И говорили, что эта одежда пустынножителя никогда не ветша
ла" (Жизнь пустынных отцев, с.39). 

130
 Ставший в 364 г. императором Валентиниан избрал со

правителем своего брата Валента, поручив ему управление вос
точной частью Римской империи. 

131
 В царствование Валента восточной части Римской импе

рии, все более отделяющейся от западной и становящейся само
стоятельным государством (Византией), приходилось вести борь
бу на два фронта: против персов на востоке и против готов на 
севере. Валент первоначально сконцентрировал силы на первом 
фронте, и лишь когда угроза от варваров во Фракии стала чре
вата катастрофой, обратился на северный фронт, где и потер
пел сокрушительное поражение при Адрианополе, имевшее тяж
кие последствия для судеб Византии. См.: Ostrogorsky G. His
tory of the Byzantine State. New Brunswick, 1969, p.51-52. 

132
 См. гл.II, 16; то, что Флавиан и Диодор "были удостое

ны второй кафедры" (της δευτέρας καθέδρας αξιωμένους), возмож
но, предполагает их служение в качестве протопресвитеров, ко
торые в эту эпоху являлись, подобно архидиаконам, непосред
ственными помощниками епископов. См.: Gaudemet J. L'Eglise 
dans l'Empire Romain (IVe — Ve siècles). Paris, 1958, p.373-374. 

1 3 3 Эта фраза (ήουχιμγ'αρσυντεθραμμένοςκαΙκαθ'έαυτΌνξην 
προηρημένος) показывает, что "исихазм", в смысле "внутрен
него уединения" был также присущ раннему сирийскому мона
шеству, как и первоначальному египетскому иночеству. См. 
наши комментарии: Творения аввы Евагрия, с. 193 — 195 (при
меч. 136 и 140); см. также выше примеч. 13 и 44. Другими 
словами, с самого возникновения монашества "отшельничество 
обычно понималось более в смысле внутренней отрешенности 
от окружающей среды, а не как простое "географическое" уда
ление из ограды монастыря в пустыню" (Монах Василий (Кри
вошеий). Аскетическое и богословское учение св.Григория Па-
ламы, с. 101). Пример Афраата в этом смысле очень показате
лен, ибо он жил в предместье Антиохии, т.е. в непосредствен-
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ной близости к городской сутолке, оставаясь при этом "ис-
ихастом". 

134
 Блаж. Феодорит использует игру слов: понятие "евну

хи" (ευνούχοι) он производит от глагола εΐίνοειν ("благоволить, 
быть благосклонным или преданным, любить"). 

135
 Аналогичное повествование о встрече Афраата с Ва-

лентом и о смерти придворного приводится и в "Церковной 
истории" блаж. Феодорита (с 168-169 указанного русского пере
вода). Примечательно, что в анонимной "Несторианской исто
рии" IX в. говорится о такой же встрече и беседе с Валентом 
Диодора, в уста которого и вкладывается часть притчи, ска
занной императору Афраатом. По предположению Н.Фетисо
ва, это сообщение позднейшего источника обладает определён
ной степенью достоверности, ибо "Диодор, охраняя паству 
Мелетия от арианского нечестия, захотел лично довести до све
дения имератора Валента о том ужасном бедственном положе
нии, в каком из-за Валента находится церковь в Антиохии. Но 
развязностью позы при встрече с царем, и тоном беседы, в 
которой, быть может, он, действительно, осмелился повторить 
известную уже Валенту оскорбительную притчу Афраата, ни
сколько не заботясь при этом о почтении пред царем, но, на
против, считая это почтение излишним, как перед гонителем 
Христа, он привел императора в такое раздражение, что тот 
уже не мог молчать пред непочтительным и ненавистным ни-
кейцем, как некогда смолчал пред Афраатом. Мы не думаем, 
конечно, что ярость Валента, как засвидетельствованного, имен
но, факта у несториан, имела какое-нибудь тяжкое последст
вие в ближайшей судьбе Диодора. Но во всяком случае, в свя
зи с этим фактом, мы можем сказать, что Диодор, защищая 
при Валенте мужественно веру апостольскую в конце концов 
вызвал гнев императора и народа, и поплатился за свои подви
ги изгнанием из Антиохии. В 372 году Диодора не было уже в 
Антиохии — он находился у Мелетия, в Армении в с. Гетасах" 
(Фетисов Η. Указ. соч., с.146-147). 

136
 Валент погиб 9 августа 378 г. в битве с готами при Ад

рианополе. Об обстоятельствах его гибели блаж. Феодорит со
общает в "Церковной истории" следующее: "Презрев советы всех 
превосходных мужей, Валент послал войско в битву, а сам, ос
тавшись в одной деревне, ожидал победы. Но воины, не выне
сшие напора варваров, обратились в бегство и, преследуемые, 
были убиваемы. Одни поспешно бежали, а другие изо всех сил 
преследовали. Когда варвары достигли той деревни, где Валент, 
услыша^ о поражении, старался спрятаться, то подложили огонь 
и, вместе с селением, сожгли самого противника благочестия. 
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Такое-то возмездие еще в здешней жизни получил он в наказа
ние за свои злодеяния" (Феодорит епископ Кирский. Церков
ная история, с. 173). 

137
 Магией, колдовством и теургией было пропитано всё 

общество поздней Римской империи, остававшееся еще во 
многом языческим. Причем страсть к оккультным наукам ох
ватила все слои общества, даже "сливки языческой интелли
генции". Например, последователи известных неоплатоников 
Порфирия и Ямвлиха "свободно обращаются к демонам и ге
ниям и заставляют их появляться. Они занимаются по преиму-
щесту гаданием во всех видах, и это главная причина их успе
ха, так как никогда еще не было такого страстного желания 
узнать будущее. Несмотря на грозные запрещения закона, каж
дый хочет знать свою судьбу; наказания, которым подвергают 
гадателей и обращающихся к ним,только увеличивают их чис
ло. Вот что привлекает в школы таких софистов, в одно время 
философов, магов и пророков, все расстроенные воображения, 
жадно стремящиеся к неизвестному, увлеченные божественным, 
каких всегда много во время крупных религиозных переворо
тов. Вокруг них теснятся не обыкновенные ученики, которые 
приходят сосредоточенно слушать уроки учителя, — это изуве
ры, фанатики, разгоряченные страсти которых надо удовле
творить во что бы то ни стало. Евнапий рассказывает, что один 
из таких мудрецов скрылся в уединении, "ученики следовали 
за ним по пятам и, подобно собакам, рычали у его дверей, 
угрожая растерзать его, если он будет упорствовать и сохра
нять свою науку для гор, деревьев и скал" (Буасъе Г. Падение 
язычества. Исследование последней религиозной борьбы на 
Западе в четвертом веке. М.,1892, с.63)., 

138
 Примеров такого подлинного человеколюбия и заботли

вого внимания подвижников к нуждам мирских людей много 
встречается в памятниках древней монашеской письменности. 
См., например, наблюдение А.П.Лебедева относительно копт
ских и арабских источников по истории пахомиевских обите
лей: "Обыкновенно, мы привыкли представлять этих подвиж
ников личностями суровыми, всецело углубленными в аскетизм, 
чуждыми всего житейского, преданными божественному до пол
ного забвения о всем человеческом. Не такими рисуются по
движники в коптско-арабских памятниках. Они живо сочувст
вуют нуждам ближних, готовы на услуги для них, мирным оком 
смотрят на их слабости — являются высоко-гуманными" (Лебе
дев А. П. Новые и старые источники истории первоначального 
монашества // Богословский Вестник, 1892, № 4, с. 189). 
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139
 В 407 г., когда, предположительно, скончался Афраат, 

Феодориту было около 14 лет. 
140

 Ср. упоминание о нём в "Церковной истории" кирского 
архипастыря: "Подобными же цветами украшалась и гора, при
надлежащая великому городу (Антиохия). На ней сияли — Петр 
галатийский и соименный ему египетский, также Роман, Север, 
Зинон, Моисей, Малх и весьма многие другие, неизвестные для 
многих, но знаемые Богом" (Феодорит епископ Кирский. Цер
ковная история, с 170) . . 

141
 Речь идёт о провинции Галатии, которая "находилась в 

центре Малой Азии, между Фригией, Вифинией, Каппадокией 
и Ликаонией. Население Галатии было во времена апостолов 
западного происхождения. Самое 1(азвание Галатии производит 
от имени кельтов, которые за 4 века до Р.Х. вторгнулись в Малую 
Азию. Кельты долго не были оседлым народом и очень люби Ли 
войну. Они были храбры, рослы и составляли отличное наем
ное войско. Но лет за 200 до Рождества Христова они были 
покорены римлянами и хотя им была оставлена самостоятель
ность, но в мирном договоре им запрещены были набеги на со
седние области. А за 26 лет до Рождества Христова они лишены 
были самостоятельных правителей, Галатия была сделана рим
ской провинцией и поручена была управлению римского про
претора, который поселился в г. Анкире... Га латы были суевер
ны, предавались волшебству и гаданиям. Они отличались высо-
кокомерием, любили споры и не жили между собою дружелюб
но. Кроме того, галаты были невоздержны: предавались обжор
ству, пьянству и бесстыдным увеселениям. Все эти худые черты 
в характере галатов отмечает и апостол Павел в своем послании 
К ним. Но, с другой стороны, судя по посланию апостола Павла, 
можно предположить, что галаты имели ц некоторые добрые ка
чества: были гостеприимны, живы и сердечны, любили свободу, 
хотя и злоупотребляли ею... Галаты скоро цриняли и проповедь 
христианства, но отнесясь к христианскому, учению поверхност
но и отличаясь непостоянством и по принятии христианства ду
мали найти нечто лучшее в лжеучении иудействующих" (Тернов-
ский СЛ. Очерки из церковно-исторической географии, с.262-
264) . 

142
 Петр скончался ок. 403 г. См.: Canivet P. Le monachisme 

syrien, p. 161, 
143

 Перечисляя эти возрасты жизни Петра, блаж. Феодорит, 
как и многие отцы Церкви, следует за Гиппократом, выделившим 
семилетние периоды, которыми и определяются циклы жизйй 
человека (Ibid., ρ,160-162). 

1 4 4 Практика поста у. древних подвижников была достаточно . 
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разнообразной, но общей чертой её была строгость (см. при
меч. 106). Например, если судить по творениям преп. Нила, то 
"воздержание свое простерли они и на качество пищи, и на коли
чество. Пища была самая скудная: "дико растущие овощи, дре
весные плоды", которые также сушились и заготовлялись на зиму, 
"и в редкость хлеба". "Не мйогие из них, говорит преп. Нил про 
отшельников, зная приготовление пищи из хлебных зерен, бес
плодие пустыни прилежанием могут принудить к произращению 
жита, малым заступом возделывая небольшое количество земли, 
сколько нужно, чтобы прожить со скудостью. Многие же, возлю
бив наскоро уготовляемую и безыскусственную трапезу, употреб-
ляют в пищу дико растущие овощи и древесные плоды, и навсег
да распростились с хлопотами поваров и хлебопеков, чтобы, по
тратив много времени на услужение телу, не стать нерадивыми к 
занятию чем-либо более необходимым, но чистым умом трезвен
но служить Богу, не обременяя помысла упоением плоти, и запа
хом варений не льстя сластолюбию чрева". Количество прини
маемой пищи тоже доведено было отшельниками до minimum'a, 
"чтобы не умереть только вопреки воле Жизнодавца, и через то 
не понести утраты в наградах за делание доброго в жизни сей". 
Одни из них вкушали пищу только один раз в неделю. Именно 
"в день воскресный, продолжение всей седмицы проводя в неяде-
нии", другие дозволяли себе вкушение пищи "дважды в седми
цу", наконец, третьи веушали пищу "через день"" (Архиманд
рит Серафим (Звездинский). Иноческий быт в описании преп. 
Нила Синайскаго. М., 1915, с.7-8). 

145
 Подразумевается монашеское призвание. О себе блаж. 

Феодорит в одном из своих посланий говорит следующее: "Ро
дители мои еще прежде зачатия моего обещали принести меня 
Богу и, — согласно обету, — посвятили Ему от пелен и дали мне 
такое воспитание. До епископства я проводил время в монас
тыре и против воли принял епископскую хиротонию". Однако 
постриг он принял несколько позднее, о чем упоминает в дру
гом послании: "А что в течение столь долгого епископствова-
ния мы не приобрели ни дома, ни поля, ни обола, ни гробницы 
(оЪх frypbv, obxb&dkov, оЪ τάφον), но возлюбили добровольную 
нищету и доставшееся нам от родителей роздали тотчас после 
их смерти: это знают все живущие на "Востоке" (Творения бла
женнаго Феодорита, епископа Кирскаго.Письма блаж. Феодо
рита. Вып.1, с.83,136). 

146
 Подразумевается comes Orientis — правитель диоцеза Вос

ток, объединявшего несколько ближневосточных провинций 
Римской империи. 

147
 Подобное отношение к "украшательству" довольно час-
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то встречается в древнецерковной письменности. Ср., напри
мер, у Тертуллиана: "Не должно заботиться об опрятности боль
ше, чем это угодно Богу. Грешат перед Ним женщины, когда 
смазывают кожу кремами, румянят щеки, подводят тушью глаза. 
Видно, творение Божие им не нравится, если они находят в 
нем недостатки, если осуждают премудрость Творца, ибо ис
правлять сотворенное Богом, значит осуждать Его. А учит их 
этому никто иной, как дьявол. Кто еще мог научить безобра
зить человеческое тело, как не тот, кто порочностью изменил 
его дух. Именно он изобрел все эти уловки, чтобы внутри нас 
вести войну против Бога. Что приемлем мы от рождения, то 
творение Божье, а что прибавляем, то от сатаны" (Квинт Сеп-
тимий Флорент Тертуллиан. Избранные сочинения. М., 1994, 
с.351-352). 

148
 См. характеристику матери блаж. Феодорита у Н.Глу-

боковского: "Долгом справедливости будет причислить эту ве
ликую женщину к тому списку матерей, давших христианско
му миру св. Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория 
Нисского, Августина, — матерей, о которых языческий ритор 
Ливаний с изумлением восклицал: "Какие женщины бывают у 
христиан!" Неизвестная по имени, родительница Феодорита не 
менее славна, чем Анфуса, Нонна и Моника" (Глубоковский Н. 
Блаженный Феодорит, т.1, с. 17). 

149
 Под "стратегом" следует подразумевать военачальника, 

хотя обязанности его не совсем ясны. Позднее (в VII в.), когда 
вся территория Византии была разделена на военно-администра
тивные округа ("фемы") "стратег" возглавлял каждый такой 
округ, сосредотачивая в своих руках высшую власть, как воен
ную, так и гражданскую. См.: Ostrogorsky G. Op.cit., p.96. Во 
времена блаж. Феодорита этим термином обозначались, скорее 
всего, высшие командные должности в армии (типа современ
ного "генерал"). Среди посланий Феодорита имеются два пись
ма, адресованные "стратегу" Зенону, в одном из которых он 
замечает: "воина украшает мужество, военачальника же — рас
судительность преимущественно пред мужеством и вместе с этим 
мудрость и справедливость, при помощи которых составляется 
богатство добродетели" (Творения блаженнаго Феодорита. Пись
ма блаженнаго Феодорита. Вып. I, с .63) . 

150
 Женское иночество возникает в IV в. одновременно с 

мужским монашеством, а возможно, и чуть ранее. Св. Иоанн 
Златоуст, например, говорит о Египте: "По всей этой стране 
можно видеть Христово воинство, и царственное стадо, и образ 
жизни ̂ свойственный горним силам. И это ты найдешь там не 
только среди мужей, но и среди женщин; и они любомудрству-
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ют не меньше мужей. Они не берут щитов, не садятся на ко
ней, как повелевают славные греческие законодатели и фило
софы, но вступают в иную, гораздо труднейшую брань. У них, 
как и у мужчин, идет брань с диаволом и властями тьмы, и в 
этой брани естественная слабость пола ничуть не служит им 
препятствием, потому что успех таких браней зависит не от 
естества тел, а от произволения души. Потому и жены часто 
превосходили своими подвигами мужей, и воздвигали славней
шие знамения победы" (Иже во святых отца нашего Иоанна 
Архиепископа Константина града Златоустаго избранные тво
рения. Толкование на святаго Матфея Евангелиста, кн.1. М., 
1993, c.8Ï). 

1 5 1 О подобных чудесных исцелениях недужных через вещи, 
к которым прикасались святые, свидетельствуют многие памят
ники древнецерковной письменности. Сам блаж. Феодорит, по
вествуя в "Церковной истории" о св. Варсе, епископе Эдесском, 
пострадавшем за Православие при Валенте, замечает: "Говорят, 
что на Араде и до сих пор сохраняется его ложе и пользуется 
там величайшим уважением, ибо многие из недужных, будучи 
возлагаемы на него, получают по вере здоровье" (Феодорит 
епископ Кирский. Церковная история, с. 153). Руфин, расска
зывая об одном египетском подвижнике по имени Иоанн, также 
свидетельствует: "Однажды какой-то хромец собрался было к 
нему, чтобы просить об исцелении. Пришлось так, что живот
ное, на котором хромой хотел пуститься в путь, имело на себе 
подпругу, сплетенную руками человека Божия. И вот лишь толь
ко ноги его коснулись подпруги, он выздоровел" (Жизнь пус
тынных отцев, с 76). 

152
 Длинные волосы отнюдь не были необходимой принад

лежностью древних монахов. "Тавеннские иноки, впрочем, по 
уставу носили волосы длинные; прочие же иноки египетские, по 
общему обычаю Востока, носили волосы короткие. Иларион 
Великий каждый год в день Пасхи остригал их у себя. По свиде
тельству Иеронима, не только в Египте, но и в Сирии был обы
чай, чтобы даже девы и вдовы, посвящающие себя Богу, обреза
ли себе волосы... Остригали волосы для чистоты и потому, что не 
употребляют никакого масла для головы" (Казанский П. Общий 
очерк жизни иноков египетских, с. 15). 

153 уСХроение жизни киновий преп. Феодосия напоминает 
трудовой ритм пахомиевских монастырей, об иноках которых 
Палладий повествует следующее: "Занятия их вот в чем состо
ят: один возделывает землю, другой работает в саду, кто на 
кузнице, на мельнице, иные идут в мастерскую плотничать, 
иные валяют сукна,, другие плетут разного рода и величины 
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корзины, и за работой читают наизусть Писание" (Палладия, 
Епископа Еленопольскаго, Лавсаик, или повествование о жизни 
св. и блаженных отцев, с. 80) . 

154
 Апостольская заповедь о необходимости постоянного 

труда стала одним из краеугольных камней святоотеческой ас-
кетики. Ср., например, у св. Исаака Сирина: "Твердо положим 
в мысли своей и то, что, пока мы в мире сем и оставлены во 
плоти, хотя бы и вознеслись до небесного свода, не можем оста
ваться без дел и труда, и быть без попечения. Это (прости меня) 
есть совершенство; а что паче сего, то неразумное размышле
ние" (Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина Сло
ва подвижнические. М., 1993, с.205). 

155
 Вообще в древнем монашестве старались избирать те 

виды работ, которые "не нарушают сосредоточения мысли и 
внутреннего спокойствия, которые не ведут к опасному и бес
полезному хождению в монастырь женщин и других светских 
лиц. В производстве вещей должно ограничиваться предмета
ми простыми и низкой цены, никогда не возбуждающими чело
веческих страстей. Если ткут материи, то чтобы это были са
мые обыкновенные, а не те, которые привлекают взоры моло
дых людей. Обуви не должно делать лучшей, чем какая упот
ребляется в общине. Зодчество, столярничество, производство 
из железа — искусства очень полезные и необходимые для жиз
ни, и ничто не мешало монахам ими заниматься. Но если эти 
занятия производили смуту и расточительность в монастыре, то 
нужно было их не допускать. Полевые работы, более других 
работ, согласовались с требованиями монашества. Обязанность 
работать, по взгляду иноков, — одинакова для всех; кто ест, как 
другие, и кто не калека, должен и работать, подобно другим: 
если кто искал предлога для ничегонеделания, он грешил; отка
зываться от работы предлагаемой и просить другую — признак 
души маловыдержанной" (Константинопольское монашество от 
основания города до кончины патриарха Фотия (330 — 398) . 
Извлечено из сочинения Аббата Марена. Книга 1.СПб.,1899, 
с.74-75). 

156
 Дикое племя, жившее в Малой Азии и часто промыш

лявшее разбоем, грабежом и набегами на восточные области 
Византии, отличающиеся высокой культурой. Об одном из та
ких набегов (между 403 и 408 гг.) и идёт речь у блаж. Феодо
рита. Лишь начиная с середины V в. исавры стали приобщаться 
к греческой культуре и христианству. 

157
 Весьма значительная по тем временам сумма, ибо, со

гласно одному постановлению 444 г., на содержание одного 
новобранца отпускалось тридцать златниц в год. 
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158
 По мнению П.Сладкопевцова, в этом вынужденном 

переселении преп. Феодосия "видно было и распоряжение Про
мысла; нужно было, чтобы и в окрестностях Антиохии яви
лась такая же обитель, как в Россе. Поселившись близ селе
ния Маратон, преп. Феодосии славою своих подвигов и сюда 
привлек ревнителей подвижничества; и вот явилась Маратон-
ская киновия, достигшая скоро цветущего состояния" (Слад-
копевцов П. Древние сирийские обители и прославившие их 
св. подвижники. Вып. I. СПб., 1902, с .123) . Следующее ниже 
повествование, выделенное особо, является позднейшей интерт 
поляцией. См. работу, посвященную тщательному изучению 
рукописной традиции "Истории боголюбцев": Leroy-Molingh-
еп A. Les manuscrits de l'Histoire Philothee // Byzantion, v.34, 
1964, p.27-47. 

159
 Аналогичное повествование о преп. Феодосии (только 

относящееся к первой его обители) встречается у блаж. Иоан
на Мосха: "Мы пришли в монастырь аввы Феодосия в Скопе-
ле. Монастырь стоит на горе между прибрежной Селовкией и 
Россом Киликийским. Отцы этого монастыря повели нас еще 
выше на гору, на расстояние полета стрелы. Там указали нам 
на источник и сказали: "этот обильный и прекрасный источник 
дан нам Богом. Воистину, он не от природы, но — дар Божий. 
Святой и великий отец наш Феодосии много постился и изли
вал, с коленопреклонением, источники слёз, прося, чтобы Бог 
дал на наше утешение и употребление эту воду. Раньше отцы 
добывали воду из горного потока, но Бог, всегда исполняю
щий желания боящихся Его, даровал нам благословение воды 
по молитвам отца нашего. За два года пред сим некоторые из 
братии просили игумена, чтобы дозволил им построить в монас
тыре баню. Авва с неудовольствием выслушал эту просьбу, од
нако уступил, снисходя к слабости братии. Баня была выстро
ена, но всего только раз успели вымыться в ней, как источник 
богодарованной воды иссяк. И сказать вам правду: много мы 
постились и много молились со слезами, но воды не было. Це
лый год вода в источнике не показывалась, и мы много скорбе
ли. Но когда отец наш разрушил баню, Бог снова дал нам воду" 
(Луг духовный, с. 100-101). 

160
 Преп. Феодосии скончался в 412 г. (память И января). 

161
 Некий Елладий, епископ Тарсский, принимал участие в 

заседаниях третьего Вселенского собора (431 г.), но, не признав 
его определений, был лишен кафедры в 435 г. Предполагается 
тождество этого Елладия с преемником преп. Феодосия. См.: 
FestugiereA. Antioche païenne et chrétienne, p.315; Canivet P. Le 
monachisme syrien, p. 185. 
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162
 Кротость признавалась древними отцами-подвижниками 

за одну из величайших добродетелей. См., например, у преп. 
Иоанна Лествичника: "Кротость есть утверждение терпения, дверь, 
или, лучше сказать, матерь любви, начало рассуждения духовно
го... Она есть ходатаица отпущения грехов, дерзновение в молит
ве, вместилище Духа Святаго" (Преподобнаго отца нашего Иоан
на, игумена Синайской горы, Лествица, в русском переводе. Сер
гиев Посад, 1908, с. 158). 

163
 "Аскеты-подвижники были носителями христиански-об

щественного духа по преимуществу. Уединение и весь подвиг 
христианского аскетизма приближали подвижников-аскетов к 
Богу — с одной стороны, и к ближним, ищущим Бога, — с дру
гой стороны. Ибо "любовь имеет в себе силу открывать нам то, 
что Мы до нее нигде не видели и не знали. Если мы проникаемся 
любовью к ближнему, мы открываем в нашем духе способность 
перенесения жизненного центра в душу ближнего, а в послед
ней нам открывается внутреннее добро, которое для себялюби
вых взоров не видно, как для засоренных глаз подлинная кра
сота предметов. С другой стороны, сила любви, открывающаяся 
в нашем духе, и сила любви, какую мы находим в духе нашего 
ближнего, в своем соединении просвещают наш разум и стано
вится силою, которая, переходя пределы пространства и време
ни, открывает нам премирное Божие и соединяет нас с ним в 
одну общую благодатную жизнь любви" (СоколоЬ Л. Учение о 
нравственном возрождении у отцов-аскетов // Труды Киев
ской Духовной Академии, 1917, № 9-12, с.302-303). 

164
 Св. Василий Великий занимает особое место в истории 

раннего монашества. Примыкая в юности к широкому аскети
ческому движению, во главе которого стоял Евстафий Севас-
тийский и которое тесно соприкасалось с первоначальным си
рийским иночеством, он в дальнейшем несколько отстранился 
от этого течения, разойдясь с Евстафием и по ряду догматичес
ких вопросов (преимущественно, учения о Святом Духе) . См.: 
Gribomont J. Saint Basile // Theologie de la vie monastique. 
Etudes sur la Tradition patristique. Aubier, 1961, p.99-113. Его 
друг, св. Григорий Богослов, так оценивает вклад св. Василия 
в становление основных принципов монашеского жития: "Много 
было споров и разногласий о жизни пустыннической и уеди
ненно-общежительной. Без сомнения, та и другая имеет в себе 
и доброе, и худое, не без примеси. Как первая, хотя в большей 
степени безмолвна, благоустроена и удобнее собирает к Бого-
мыслию, но, поелику не подвергается испытаниям и сравнени
ям, бывает не без надмения; так и другая, хотя в большей сте
пени деятельна и полезна, но не изъята от мятежей. И Василий 
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превосходнейшим образом соединил и слил оба сии рода жизни. 
Построил скиты и монастыри не вдали от общин и общежитий, 
не отделил одних от других, как бы некоторою стеною, и не 
разлучал, но вместе и привел в ближайшее соприкосновение и 
разграничил, чтобы и любомудрие не было необщительным, и 
деятельность не была нелюбомудренною; но как море и суша 
делятся между собою своими дарами, так и они бы совокупно 
действовали к единой сЛаве Божией" (Святитель Григорий Бо
гослов Архиепископ Константинопольский. Собрание творений, 
т.1. Сергиев Посад, 1994, с.642). 

165
 Зенон служил в своего роде "корпусе фельдъегерей" 

(agentes in rebus), образованном еще Константином Великим, 
на который, помимо курьерских, были возложены и некото
рые полицейские обязанности. См.: Jonas Α.H.M. The Later 
Roman Empire (284-602). Oxford, 1964, p.578-582. 

1 6 6 Толкуя Пс.54,7, блаж. Феодорит замечает: "Достойно 
же удивления, что великий Давид желал иметь крылья голуби
ные, а не другой какой птицы. Из сего явствует, что зселал-он 
духовной благодати, нисшедшей в виде голубине" (Творения 
блаженнаго Феодорита, ч.П, с.257). А по поводу Яс.83,6 он 
говорит: "Пророческое слово ублажает того, кто всегда пользу
ется Божиею о нем Попечительностью, у кого ум просвещен Бо
жественною благодатию, и кто всегда дает в себе место благо
честивым помыслам; потому что восхождениями Божиими в серд
це пророческое слово наименовало благочестивые помыслы о 
Боге" (Творения блаженнаго Феодорита, ч .Ш, с.91). 

**
7
 В этом самоотрицании Зенона принадлежности его к 

"монашествующим" проявляется глубокая убеждённость в вы
соком призвании и достоинстве монашеского служения, кото
рое по силам далеко не всем. Ибо, по словам преп. Макария, 
"как купцы, обнажившись, пускаются в морскую глубину на
смерть под водою, чтобы сыскать там жемчужины, годные для 
царского венца и для порфиры, так и монахи, совлекшись все
го, выходят из мира и пускаются во глубину моря злобы и в 
бездну тьмы, и из глубины берут и выносят драгоценные кам
ни, поступающие в венец Христов, в небесную Церковь, в но
вый век, в светоносный град, в Ангельский собор" (Преподоб-
наго отца нашего Макария Духовные Беседы, Послания и Слова. 
М., 1880, C.177). 

168
 Данное противопоставление "мирянина" (букв, "част

ного, простого человека") людям "служивым" (ίδιώτην — 
στρατιώτας ) объясняется тем, что Зенон, как простой монах, не 
принадлежал к клиру, к которому был уже причислен молодой 
Феодорит, имеющий сан чтеца ("анагноста"). Встреча их про-
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исходила ок. 410-412 гг., когда Феодориту было всего 17-18 
лет. См.: Canivet P. Le monachisme syrien, p.56. Ср. с преп. 
Антонием, который, "при всей духовной высоте своей, чрезвы
чайно уважал церковное правило, и всякому церковнослужите
лю готов был отдавать предпочтение пред собою. Не стыдился 
преклонять главу пред епископами и пресвитерами. Если когда 
приходил к нему какой диакон ради пользы своей, — он предла
гал ему слово на пользу, но совершение молитв предоставлял 
диакону, не стыдясь учиться и сам" (Святитель Афанасий Ве
ликий. Творения, T.III, с.231). 

169
 Ср. обычный ритм жизни древних египетских монахов: 

"На субботу и Воскресение иноки собирались обыкновенно в 
церковь для принятия Святых Тайн. Если не было особой мо
настырской церкви, то ходили в ближайшую сельскую" (Казан
ский П. Общий очерк жизни иноков египетских, с.23). 

по з т о свидетельствует о сравнительно высокой культуре 
Зенона, который читал не только Священное Писание, но, ве
роятно, толкования на Писание и прочие творения святых от
цов. Сам Зенон не имел собственных книг, вероятно, по той 
причине, что строго придерживался обета неетяжания. Ср. одно 
повествование об авве Серапионе: "Брат спросил Авву Сера-
пиона: дай мне наставление. — Что я могу тебе сказать? — отве
чал Авва. Разве то, что ты взял имущество вдов и сирот и поло
жил его на этом окне? А пред глазами старца было окно, зава
ленное книгами" (Достопамятные сказания о подвижничестве 
святых и блаженных отцов. Сергиев Посад, 1993, с. 184). 

171
 Александр был епископом Антиохийским в 411 — 421 гг. 

172
 Память 24 января. См. у архиепископа Сергия: "О пр. 

Македонии имеются достоверные сведения в истории Боголюб-
цев Феодорита, в его истории (V, гл.19) и в речи Иоанна Зла
тоуста к антиохийскому народу по случаю возмущения (17) . У 
Миня кончина его относится к 430 году" (Архиепископ Сергий 
(Спасский). Указ. соч., с .37). 

173
 Это прозвище ("питающийся ячменём", "поедающий яч

мень") произошло от греческих слов: κριθος (ячмень) и έ'φαγον 

(аористная форма от глагола έσθιω — "ем"). 
174

 Преп. Македонии сыграл большую роль, как явствует 
из дальнейшего повествования, в жизни всей семьи блаж. Фе
одорита, будучи духовным отцом его самого. "Искание Царст
ва Божия и правды Его: вот к чему склонял Феодорита великий 
Македонии. С этой стороны его наставление было руководи-
тельным началом воспитания Феодорита" (Глубоковский Ц. Бла
женный Феодорит, Τ.Ι, с 17). 

175
 Ö древнем иночестве, наряду с монашеством отшельни-

3 4 9 



ческим и общежительным, существовало еще монашество стран
ническое. Оно порождено было отшельничеством и причиной 
его было часто сильная внутренняя брань, которой подверга
лись анахореты, ибо "страсти при полном уединении и безмол
вии особенно дают себя знать... Некоторые из подвижников 
побеждали подобные искушения, но другие подвергались опас
ности быть побежденными. Исходом из такой опасности и слу
жило истинное странничество". Оно "давало возможность по
движнику рассеяться, переменою места заглушить голос страс
тей, громко раздававшийся в тихом уединении; в беседе с бра
тией отвести свою, уставшую от борьбы, душу" (Архимандрит 
Серафим (Звездинский). Указ. соч., с.37-38). В случае с Ма-
кедонием мы видим и еще одну причину страннического ино
чества — уход от мира, который постоянно настигал отшель
ника в его уединении. Такие иноки-странники способствовали 
широкому распространению монашеских идеалов. См.: "Рас
пространению монашества, быть может, содействовали также 
иноки странствующие, появившиеся в этот период. Так св. 
Иларион, (память 22 окт.), отец палестинского монашества, 
избегая людской молвы и почитания человеческого, удалился 
из Палестины и жил сначала в разных местах Египта, потом в 
Сицилии, потом в Епидавре Далматском, и наконец на острове 
Кипре, где и скончался в 373 г." (Терновский Ф.А., Тернов-
ский С.А. Грековосточная Церковь в период вселенских собо
ров. Киев, 1883, с .222) . 

176
 Блаж. Диадох Фотикийский советует подвижникам: 

"Во время болезни ничто не припятствует призвать врачей" 
(Diadoque de Photice. Oeuvres spirituelles, p. 115. 

177
 В этом рассуждении ясно прослеживается общесвятооте

ческое отношение к посту. "По свидетельству аскетов, опираю
щемуся на непосредственность самонаблюдения и подкрепляе
мому несомненными фактами подвижнической жизни, особенно 
строгий пост, "неумеренное воздержание от пищи" оказывает 
вредное влияние на успешное осуществление даже и созерца
тельной жизни, не говоря уже о деятельной, в том отношении, 
что, обессиливая тело, может расслабить и устойчивость "ума" 
и, таким образом, ослабить действенность "молитвы"...Во вся
ком же случае практика "поста" должна сопровождаться про
веркою правильности предпринимаемого подвига поста пред су
дом совести" (Зарин С. Аскетизм по православно-христианско
му учению, с.637). 

178
 Флавиан был рукоположен во епископа Антиохии во 

время второго Вселенского собора в 381 г., когда в ходе его 
заседаний скончался Мелетий. После этой кончины на соборе 
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"вспыхнул тяжелый антиохийский вопрос". Св. Григорий Бого
слов высказался в пользу кандидатуры Павлина, но "не мог 
одолеть партийного монолита "восточных"" и "на место Меле-
тия был избран пресвитер Флавиан" (Картагиев A.B. Вселен
ские соборы. М., 1994, с. 132-133). 

179
 Такое неведение Македония объясняется, скорее всего, 

его плохим знанием греческого языка. 
180

 Древние иноки часто рассматривали священнический сан 
трудносовместимым с монашеской жизнью. См., например, одно 
повествование: "Собрались некогда отцы, чтобы поставить Авву 
Исаака в пресвитера. Услышав об этом, он побежал в Египет, 
пришел на одно поле и скрылся в траве. Отцы побежали за ним 
и, прибыв на то же поле, решились тут немного отдохнуть, — 
ибо была ночь, — а осла своего пустили на траву. Утром, когда 
отцы стали искать осла, к удивлению своему нашли тут и Авву 
Исаака и хотели связать его; но он не допустил этого, сказав: я 
более не убегу; ибо на это есть воля Божия; куда я не побегу не 
уйду от нее" (Достопамятные сказания о подвижничестве свя
тых и блаженных отцов, с .72). При этом древние иноки пре
имущественно исходили из представления о высоком достоин
стве служения клириков: "Рассказывали об Авве Феодоре: бу
дучи в ските диаконом, он не хотел принимать диаконовского 
служения, и скрывался в разные места. Старцы однажды при
вели его и говорят: не оставляй своего диаконства. Авва Феодор 
отвечает им: дайте мне, — я помолюсь Богу, не откроет ли Он, 
что мне должно стоять на месте своего служения. Молился он 
Богу и говорил: если есть воля Твоя, чтобы стал я на место 
моего служения, открой мне сие! И был показан ему огненный 
столп, простирающийся от земли до неба и голос говорил: если 
ты можешь быть таков, как этот столп, пойди и служи. Услы
шав это, Феодор решился никогда не брать на себя служения" 
(Там же, с.197-198). 

181
 Это же повествование, только более подробное, запечат

лено и в "Церковной истории" блаж. Феодорита (с. 196-197 рус
ского перевода). Согласно данному повествованию, слова стар
ца "потушили пламень гнева" императора Феодосия Великого и 
он даровал антиохийцам прощение. Св. Иоанн Златоуст также 
посвящает данному событию одну из своих "Бесед о статуях", 
где, в частности, говорит, что, при известии о каре, грозящей 
Антиохии, "иноки, обитающие на вершине гор, выказали свое 
любомудрие. Прожив безвыходно столько лет в своих пеще
рах, они, никем не призванные, никем не наученные, как толь
ко увидели, что город облегло такое облако, оставили свои 
кущи и пещеры и стеклись со всех сторон, как сошедшие с 
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неба Ангелы; и стал тогда город подобен небу, потому что везде 
появлялись эти святые и одним своим видом утешали скорбящих 
и располагали к совершенному презрению несчастия... Но, сверх 
этого, удивительно было еще то, что они (иноки), пришедши к 
самим начальникам, говорили смело за виновных, готовы были 
все пролить кровь и положить головы свои, только бы исхитить 
узников от угрожающих бедствий, и сказали, что не отступят, 
пока судьи или не пощадят граждан, или не пошлют их самих к 
царю вместе с обвинямыми... Говорят, что один из них сказал и 
другое, исполненное любомудрия слово: "низверженные статуи 
опять воздвигнуты и принял свой вид, и дело поправлено весь
ма скоро: а вы, если умертвите образ Божий, как можете попра
вить сделанное, как воскресить погибших и возвратить души в 
тела?" Многие иноки говорили с начальниками и о суде" (Тво
рения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа 
Константинопольскаго, в русском переводе, т.И, кн.1. СПб., 
1899, с. 193). 

182 р е ч ь Идёх о верховном суде при правителе диоцеза "Вос
ток", т.е. при "комите Востока". 

183
 Известный военачальник, командующий кавалерийски

ми отрядами (magister equitum), христианин. На Востоке он 
был в 364-367 гг. 

184
 Имя "Феодорит" переводится как "Божий дар". 

185
 Другими словами, Маисима (в старом русском переводе 

"Мавсима") был приходским священником. По характеристике 
П.Сладкопевцова, "несмотря на то что Мавсима жил в общест
ве, обращался с людьми, в непрерывных трудах и занятиях по 
удовлетворению духовных нужд своей паствы, он, однако же, 
вел строгую подвижническую жизнь, достиг высокой степени 
нравственной чистоты и сподобился благодатных даров. От
сутствие всякой заботы о земных благах и удобствах, стран-
ноприимство, любовь и милосердие к бедным, были отличи
тельными чертами добродетели преп. Мавсимы" (Сладкопев-
цов П. Древние сирийские обители, вып.И, с .84). 

186
 Ср. одно повеетование о преп. Пахомий: "В высшей 

степени нестяжательный, Пахомий носил очень бедное пла
тье. Оно заменяло и покрывало в холодное время. В этом 
платье он принимал приходивших к нему священников и мо
нахов. Один брат по имени Афанасий, заведовавший монас
тырской одеждой, обратился к св. Феодору с просьбой отдать 
ему в склад платье аввы, когда он снимет его, и положить 
вместо этого одеяния другое, новое и приличное для началь
ника. Феодор послушался Афанасия и заменил одну одежду 
другою. Но вот Пахомий ищет свою прежнюю одежду. Фео-
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дор указывает на новую, но Пахомий настаивает на том, чтобы 
ему возвратили его старую одежду. На просьбу старца, трое
кратно повторенную, Феодор ответил, что теперь нельзя уже 
найти этой одежды. Феодору, однако, стало очень жалко, что 
он лишил старца той одежды, которая была для него и покры
валом в холодное время. Он даже плакал об этом. Но и Пахо
мий не считал себя правым в этом случае. Он долго просил у 
Господа прощения в том, что, уча других послушанию, он сам 
не оказал послушания тому, кто в монастыре распоряжается 
одеждою" (Архимандрит Палладий. Святый Пахомий Вели
кий, с.120-121). 

187
 Толкуя 3 Цар.16,12, где эта эта вдовица отвечает про

року Илии, что у неё осталась малая толика муки и елея, блаж. 
Феодорит замечает: "Дивлюсь кротости в ответе жены; не 
вознегодовала она, что при таких бедствиях просят у нее пищи, 
а представила только крайнюю нищету. Великий же сей и пра
ведный муж, хотя и обещал ей неоскудевающие источники муки 
и елея, однако же повелел, чтобы ему первому изготовила и 
принесла хлеб. И не огорчилась опять жена, как изнуряемая 
заботами и нищеты, и вдовства, и необходимости пропитать 
детей; но, с верою вняв обещанию, принесла пищу. Даже сде
лала сие, не знав человека; потому что он был иноплеменник, 
не изведав опытом его пророческой силы. Думаю же, что ею 
прообразована Церковь из язычников; потому что жена сия 
гонимого израильтянами приняла с верою, как и Церковь при
няла теми же израильтянами изгнанных Апостолов" (Творения 
блаженнаго Феодорита, ч.1, с.390). 

188
 Ср. также толкование блаж. Феодорита: "Самаритяны-

ня, дознав опытом силу Пророка, понадеялась, что воскресит 
он и умершего сына. Ибо, положив мертвого на одр Пророка, и 
затворив дверь, пошла к Пророку, не объявив даже мужу при
чины отшествия" (Там же, с.406-407). 

189 р е ч ь и д £ т Qg о д н 5 м из известных в своё время язычни
ков: Литоиос принадлежал к богатой семье, владеющей земля
ми в окрестностях Кира; он был знаком с известным антиохий-
ским ритором Ливанием, высоко оценивающим образованность 
Литоиоса, и занимал должность "принципала" Антиохии, т.е. 
возглавлял городскую курию. 

190
 В данном случае блаж. Феодорит как бы различает "мо

нашество внутреннее" и "монашество внешнее", ставя основной 
акцент на первом. Эта мысль встречается у многих отцов Цер
кви. Например, согласно преп. Иоанну Кассиану Римлянину, 
"монашество, как совокупность только известных внешних форм 
жизни, равно и вся внешняя сторона христианского подвижни-
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чества, не составляют всей его сути, а определяются в своем 
значении и получают смысл от внутренней стороны, присущей 
подвижничеству". Поэтому обе стороны христианского подвига 
("внутреннее" и "внешнее") "не должны быть отделяемы одна 
от другой, как форма от содержания". Отсюда вытекает, что 
"истинное христианское подвижничество далеко не воплощает
ся в монашестве самом по себе, как известном чисто внешнем 
укладе жизни, а глубже по своему смыслу и шире по объему" 
(Иеромонах Феодор (Поздеевский). Аскетические воззрения пре-
подобнаго Иоанна Каесиана Римлянина. Казань, 1902, с.74-75). 

191
 См. также краткое упоминание о нём в "Церковной ис

тории" (с. 170 русского перевода) блаж. Феодорита: "всехваль-
ный Акепсима, живший в тесной кельи в продолжение шестиде
сяти лет, никем не видимый и не слышимый". Память его 3 
ноября; на этот же день приходится и память свщ. муч. Акепси
ма, которого не следует путать с преп. Акепсимой. См.: Архие
пископ Сергий (Спасский). Указ. соч., с.342. ^ 

192
 В "Толковании на Псалтирь" блаж. Феодорит так объ

ясняет это место Священного Писания: "Кто на Бога уповает, 
говорит он (Давид — А. С ) , и кого Бог пасет, тот насладится и 
подаваемым от Бога. Преимущественно же получат блага сии 
те, которые в услаждение себе вменяют непрестанное собеседо
вание с Богом" (Творения блаженнаго Феодорита, ч.П, с.171). 

193
 Подобное предвидение дня собственной смерти было 

присуще многим великим подвижникам. Например, св. Евфи-
мий Великий "день кончины своей предвидел заранее и потому, 
созвав отцов Лавры, обратился к ним с трогательной речью, в 
которой во имя их любви к нему, просил соблюдать в своей 
жизни две главные добродетели: любовь друг к другу и смирен
номудрие, и строго держаться устава, прежде данного" (Архи
мандрит Феодосии (Олтаржевский). Указ. соч., с.72-73). 

194
 Память 14 февраля. "Наши предки верили, на основа

нии жития его у Феодорита, что пр. Марон исцеляет от лихо
радки и от горячки, в старопечатном канонике 31 октября есть 
ему служба в сем роде". Архиепископ Сергий (Спасский). Указ. 
соч., с.73. Этого подвижника вряд ли можно отождествлять с 
одноименным Мароном, "пресвитером и монахом", которому 
адресовано одно послание (36) св. Иоанна Златоуста. В нём 
нельзя видеть также и основателя т.н. "маронитской церкви", 
т.е. церкви той части сирийских христиан, которые сначала (в 
VII в.) признали монофелитство в качестве своего официально
го вероисповедания, а затем (в XII в.) вступили в унию с като
лической церковью. См.: Canivet P. Le monachisme syrien, p. 198-
202; Sauget J.-Μ. Marone // Dizionario patristico e d i antichita 
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cristiane, v.II, p.2125-2126; Maronites // Oxford Dictionary o f 
the Christian Church, p.861. 

195
 Ср. толкование блаж. Феодорита: "Грешники, отцвет

ши подобно траве, вскоре угасли и погибли; а праведник упо
добится густоте, теплоте и питательности кедра, а также высо-
колиственности и плодоносию финика. Оба сии дерева тверды и 
долговечны, но для возрастания требуют и долгого времени. 
Таково и насаждение добродетели, которая многим трудом и 
временем возвращается, но подъемлется в высоту, приносит зре
лый и сладкий плод, и приобретшему доставляет обильную 
тень" (Творения блаженнаго Феодорита, ч .Ш, с. 143). 

196
 Точная дата кончины преп. Марона, неизвестна, но он 

отошел ко Господу до 429 г. 
197

 Имя "Авраам" (или "Авраамий") было достаточно рас
пространённым среди сирийских подвижников. У блаж. Фео
дорита речь идёт о преп. Аврааме, впоследствии епископе Карр-
ском, жившем в Конце IV — начале V в. Его не следует путать с 
блаж. Авраамием, жизнь которого описал св. Ефрем Сирин в 
специальном сочинении. См.: Иеромонах Анатолий (Грисюк). 
Указ. соч., с. 100-101. 

198
 Переход повествования с единственного числа на мно

жественное показывает, что преп. Авраам совершал "Божест
венную службу" не один, но вместе с несколькими верными 
христианами, возможно даже с жителями Ливана. 

199
 Термином "простат" (προστάτης — "стоящий во главе, 

руководитель, заступник, покровитель"), обозначающим в свя
тоотеческой письменности и предстоятелей церквей, в данном 
случае указывается на явление "патроната", весьма характер
ное для поздней Римской империи. 

200
 Судя по этому факту, преп. Авраам принадлежал к се

мье состоятельной, пользующейся достаточно солидной репута
цией. 

201
 "Город Карры — древний Харран, где жил Авраам, — 

находился в Осроенской провинции, верстах в 80 от Кира, пря
мо к востоку от него" (Терновский С.А. Очерки из церковно-
исторической географии, с.206). 

202
 Судя по "Церковной истории" блаж. Феодорита (с . 178 

русского перевода) до Авраама в этом городе был епископом 
Протоген, ибо Евлогий Эдесский (ум. 387 г.) "обратил внима
ние на общника своих подвигов Протогена и в лице его подарил 
врача-целителя болезновавшему тогда городу Каррам". Оба сви
детельства блаж. Феодорита указывают на то, что Карры были 
одним из* сильных бастионов язычества в Сирии. 

203
 Интересное свидетельство о посещении города Карры 
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сохранилось в записках паломницы конца IV в. Эгерии. Она 
пишет, что посетила епископа этого города (Витуса, занимавше
го кафедру до Протогена), "воистину святого и человека Бо-
жия, монаха и исповедника", затем побывала у гробницы муче
ника Елпидия за пределами города, где в день праздника ей 
удалось увидеть собравшихся туда "месопотамских монахов, 
истинно святых и людей Божиих, молва о жизни которых разо
шлась повсюду". Одновременно Эгерия замечает: "Однако в 
самом городе, кроме небольшого числа клириков и живущих в 
нем святых монахов, я не нашла ни одного христианина среди 
жителей, так как все они язычники". См.: Подвижники благо
честия, процветавшие на Синайской горе и в ее окрестностях. К 
источнику воды живой. Письма паломницы IV века, с 189-191. 
К середине V в. христианизация этого города, если судить по 
словам блаж. Феодорита, в основном уже завершилась. 

204
 Епископский суд, т.е. юридические функции епископов 

(audientia episcopalis), был официально признан Римским госу
дарством, начиная с правления императора Константина Вели
кого (с 318 г.); в конце IV — начале V в. суд был несколько 
ограничен императорами Гонорием и Аркадием. Функции его 
не были, тем не менее, четко определены, что весьма затрудня
ло труд епископов как судей. В общем, епископ обычно высту
пал как посредник, старающийся примирить тяжущиеся сторо
ны. См.: Gaudemet /. L'Eglise dans l'Empire Romain (IV

e
 — V

e 

siècles). Paris, 1958, p.230-240. 
2 0 5 Тон при дворе Феодосия II в первую половину его цар

ствования задавала старшая сестра его императрица Пульхе-
рия. Под воздействием её "императорский двор, по свидетельст
ву современников, стал походить в своем внутреннем обиходе 
на монастырь. День начинался с пения псалмов и чтения Еван
гелия, неукоснительно правились все положенью выработавшимся 
уже церковным уставом службы, соблюдались посты, и из дво
ра исходило самое широкое благотворение". И сам Феодосии 
"любил общение с духовными лицами и благочестивыми мона
хами, которых нередко сам разыскивал, и свое уважение к ду
ховным лицам доводил иногда до крайности" (Кулаковский Ю. 
История Византии, тЛ.Киев, 1910, с.224, 233). 

206
 В этом "хоре цариц" (Ь των βασιλίδων χορός) , помимо 

Пульхерии и жены Феодосия — Евдокии, вероятно, присут
ствовали еще две младшие сестры императора — Аркадия и 
Марина. 

207 "Второй сего имени сирский подвижник, по месту под
вигов Кирский (память 15-го февраля), был такой же великий 
подвижник, как и Евеевий первый, Верийский. Он жил в кон-

3 5 6 



це IV и в первой половине V в." (Сладкопевцов П. Древние 
сирийские обители, вып.II, с .92). Евсевия Кирского не следует 
также путать с тем Евсевием, о котором говорит Созомен: "в 
Kappe славился Евсевий, на престоле епископском по охоте так
же занимавшийся любомудрием" (Церковная история Эрмия Со-
зомена Саламинскаго, с.456). 

208
 Подразумевается, вероятно, какая-то киновия или полу

общежительный монастырь, в котором первоначально подвизался 
Евсевий под руководством опытных старцев. 

209
 "Вообще сирийские подвижники любили селиться и под

визаться на горах. Это был своего рода нравственный культ 
высот" (Иеромонах Анатолий (Грисюк). Указ. соч., с. 153). 

210
 Ср. одно изречение: "Авва Диадох говорил: как в бане 

часто отворяемые двери скоро выпускают жар вон, так и душа, 
если она желает часто говорить, то хотя бы и говорила доброе, 
теряет собственную теплоту чрез дверь язычную. Хорошо благо
временное молчание; — оно ничто иное есть, как мать мудрейших 
мыслей" (Древний Патерик, изложенный по главам, с.24). с 

211
 Подобные беседы со старцем происходили, скорее все

го, уже в бытность блаж. Феодорита епископом Кирским. 
212

 Память 23 января. "Каперсана или Перса и Персана в 
житии Саламана был город при Ефрате недалеко от Самосаты 
в провинции Комагена" (Архиепископ Сергий (Спасский). Указ. 
соч., с .36). 

213
 Толкуя это место Священного Писания, блаж. Феодорит 

замечает: "Отложил я прежнюю жизнь, перешел в жизнь иную, 
живу Тому, Кто облек меня жизнию" (Творения блаженнаго Фе
одорита, 4.VII, С.386). 

214
 "Иисус Христос, освятив брак как таинство, изображаю

щее союз Его с Церковью, благоволил Своим Божественным при
мером и словом указать новый, совершенный образ жития в жиз
ни безбрачной ради Царствия Божия: но не обязуя к нему всех, 
предоставил его в удел только тех, которые получили от Творца 
природы и Духа благодати всеосвящающий дар воздержания и 
чистоты. Не ecu вмещают словесе сего, сказал Он ученикам 
Своим о жизни безбрачной, но имже дано есть (МатфЛ§,\\). 
Но хотя высота жизни равноангельской не для всех доступна, 
тем не менее сподобившиеся сего дара обязываются быть верны
ми Божественному призванию и свято блюсти высокий дар чис
тоты, как и всякий дар Божий". История Церкви знает бесчис
ленное множество святых подвижников, посвятивших себя жиз
ни целомудренной, ибо "Церковь Христова с самого происхожде
ния своего является украшенною не только правилами, но и при
мерами чистоты. В них открывается новое торжество духа над 
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плотью в чадах Церкви, новая победа над самою природою, и 
всегда достойная удивления, но особенно среди мира, погружен
ного в язычество" (Горский A.B. О девственниках христианских 
до монашества // Прибавления к творениям святых отцев, в 
русском переводе, 1843, чЛ, с.276-280). 

215
 Букв, "проскомидию"; но термин προσκομιδών имеет здесь 

значение Евхаристии. См.: Lampe G. W.H. A Patristic Greek Lex
icon. Oxford, 1973, p. 1173. 

216
 Как отмечает П.Каниве, подобная практика причащения 

отшельников в V в. не упоминается в других источниках, но позд
нее (VIII — IX вв.) она становится довольно частой для антиохий-
ского патриархата. См.: Canivet P. Le monachisme syrien, ρ .232. 

При таком причастии предполагается, скорее всего, наличие анти
минса. Следует отметить, что в раннем египетском монашестве 
"отшельники жившие далеко от храмов и иноки отправлявшиеся 
в путешествие брали с собою святое причастие. Василий Великий 
пишет: все проходящие монашескую жизнь в пустынях, где нет 
священников, имеют причастие дома и принимают его своими 
руками. А в Александрии и Египте даже из мирян почти каждый 
имеет дома у себя причастие. Это причастие хранилось в чистом 
полотне" (Казанский П. Общий очерк жизни иноков египетских, 
с.25-28). 

217
 Ср. описание жизни сирийских подвижников у св. Еф

рема Сирина: "В вертепах, а также в дебрях, живут они, как в 
спокойных ложницах. А горы и холмы, которые вокруг их, так 
же им приятны, как и высокие стены. Трапезою служит им вся 
земля и всякая гора; а подобно и вечерю составляют дикия бы-
лия. Преимущественное их питие — вода из ручьев; а подобно и 
вино их течет из каменых расселин. Храмом служит им собст
венный их язык, которым всегда совершают молитвы свои. Все 
двенадцать часов, которые во дни, идут у них на молитву Вла
дыке их. Славословие, воспеваемое в горах и вертепах, есть 
благоприятная жертва, приносимая ими Богу. Они сами для 
себя иереи, и врачуют наши болезни своими молитвами. Не 
мудрствуют они высоко, не домогаются первоседания. Их слава 
— смиренномудрие; они подражатели Христу, обнищавшему ради 
нас бедных. Не дают они себе покоя в мире; потому что ждут 
упокоения там" (Святой Ефрем Сирин. Творения, т.1. М., 1993, 
с.227-228). 

218
 Ср. толкование этого места у самого блаж. Феодорита: 

"Ибо и облеченные плотию, не следуем страстям плоти... наше 
оружие — духовные дарования, с помощью их делаемся победо
носными и противящихся покоряем Владыке... Апостол, как 
святых наименовал храмами Божиими, так и порабощенных 
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нечестию называет твердынями диавола. Их-то, говорит Апос
тол, как неких пленников уводя с поля сражения, представляем 
Царю всяческих и доводим до того, что следуют Его законам" 
(Творения блаженнаго Феодорита, 4.VII, с.351-352). 

219
 Примерно в 430 г., ибо блаж. Феодорит писал свою 

"Историю боголюбцев" ок. 444 г. 
220

 Блаж. Феодориту тогда было ок. 37 лет. 
221

 Обычно "до девяти часов дня инокам не позволялось ни 
есть, ни пить. В девять часов, совершив молитву и псалмопе
ние, по уставу принимали пищу. Некоторые простирали еже
дневный пост до вечера. Но опытные старцы советовали лучше 
вкушать пищу в девятый час, чтобы легче было совершать ве
чернее и ночное правило" (Казанский П. Общий очерк жизни 
иноков египетских, с.45-46). Часы же отсчитывались от восхода 
солнца. 

222
 Древние подвижники часто рассматривали подобные 

омовения в качестве роскоши. См., например, замечание св. 
Афанасия о преп. Антонии: он "не смывал водою нечистот с 
тела; никогда не обмывал себе ног, даже и просто не погружал 
их в воду, кроме крайней необходимости" (Святитель Афана
сий Великий. Творения, т.III, с.217). Ср. также повествование 
об Исидоре Сранноприимце: "Сей святой муж до самой кончи
ны своей не носил льяной одежды, кроме покрова на голове, не 
ходил в баню, не касался мяса, никогда не вкушал пищи до 
сытости" (Палладия, Епископа Еленопольскаго, Лавсаик, или 
Повествование о жизни св. и блаженных отцев, с.9). 

223
 Маркион — еретик II в., обычно причисляемый к т.н. 

"гностикам", хотя его лжеучение занимает особое место среди 
прочих гностических систем. Подробно о нём см.: Болотов В.В. 
Лекции по истории древней Церкви, т.II. М., 1994, с.226-230. В 
IV —V вв. маркиониты, создавшие из своей секты нечто в роде 
"анти-церкви" и имевшие особую "церковную иерархию", сохра
няли достаточно прочные позиции в Сирии. Блаж. Феодорит, 
став епископом, вёл с ними напряженную борьбу, оставившую 
следы в его переписке. В частности, он говорит: "восемь маркио-
нитских селений и другие близлежащие местности я убедил на
столько, что они добровольно обратились к истине"; в другом 
послании блаж. Феодорит замечает, что он "при содействии Бо
жественной благодати освободил от маркионитской болезни больше 
десяти тысяч душ" (Творения блаженнаго Феодорита, 4.VII, с. 183, 
135). "Были в епархии кирской и другие еретики. Так были два 
селения, наполенные арианами и евномианами, которых также, 
при помощи Божественной, святитель кирский успел привести к 
православной вере. Борьба с еретиками стоила нму многих уси-
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лий и опасностей: "многократно, пишет он, проливал я кровь 
свою, многократно поражаем был от них камнями...". Успех свой 
в деле обращения еретиков святитель кирский приписывает со
действию ему в этом деле св. отшельников и ходатайству святых, 
мощи которых почивали в его городе" (Терновский CA. Очерки 
из церковно-исторической географии, с 2 0 7 ) . 

224
 Сирийский язык был разговорным в этой части Римской 

империи. 
225

 Судя по всему, блаж. Феодорит вступал в маркионит-
ское селение, сопровождаемый военным отрядом, и встретил там 
первоначально вооруженное сопротивление. 

226
 Культ змия был распространён среди некоторых гности

ческих сект: например, св. Ириней Лионский свидетельствует об 
офитах: они "говорят, что сама Премудрость сделалась змием; 
поэтому она противостала Творцу Адама и принесла знание лю
дям; и поэтому также змий назван хитрейшим всех" (Св. Иринея 
Лионскаго Пять книг против ересей. М., 1868, с. 124). В учении 
самого Маркиона этот культ отсутствовал, но вполне возможно, 
что блаж. Феодорит имел дело с позднейшим "синкретическим 
маркионитством", впитавшим в себя мировоззренческие элемен
ты и культовую практику других гностических сект. 

227
 Обозначение св. Иоанна Предтечи как "Гласа Слова" 

Божиего (την του Λόγου φωνην) связано с i fc .40,3 (см. также 
Мф.3 ,3 ) . "Предтеча сам усиленно и настойчиво утверждает, что 
до времени крещения Иисуса он не знал Его как Сына Божия; 
ему только обещано было свыше, что несомненно, по указан
ным признакам, узнает он Того, о Ком доселе возвещал Израи
лю. Конечно, чистое сердце Предтечи сгорало желанием узреть 
Утеху Израиля и Чаяние языков, указать Его многочисленной 
толпе своих слушателей и поклониться Ему как Богу; но покор
ный воле Божией, он ожидал Его со смирением и терпением, 
исполняя свое назначение, предвозвещанное еще древними про
роками, — быть гласом вопиющего в пустыне и ангелом, по
сланным пред лицем Его. Представляя собою священное лице 
гласа вопиющего, не один Иоанн был таковым гласом. Таковы 
были патриархи, таковы были пророки, столь многие провоз
вестники Слова сего. Оно предпосылало сии г ласы вопиющих о 
Нем, а после них Само явилось к ним во плоти. Соберите же 
воедино все гласы, бывшие до Иоанна, которые предшествова
ли Божественному Слову, и всех их заключите в лице Иоанна: 
ибо он всех их заключил собою, являлся представителем всех 
их; вследствие чего, по преимуществу, и назван он: Гласом, как 
бы всех предшествоваших ему гласов печатью" (Протоиерей 
Симеон Вишняков. Святый великий пророк, Предтеча и Крес-
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титель Господень Иоанн. Историко-истолковательное изложе
ние его жизни, служения и учения. М., 1893, с. 155). 

228
 Ко времени жизни блаж. Феодорита в сознании христи

анских властителей Римской империи установилась определён
ная точка зрения на еретиков: "Как противники религиозных 
верований, получивших санкцию государственной власти, ере
тики признавались не просто религиозными отступниками, тре
бующими наказания церковью, а скорее политическими преступ
никами, имеющими дать ответ за свои действия высшей верхов
ной власти в государстве. Еретическое общество, нарушавшее 
мирное течение церковной жизни, что с особенною силою про
явилось на Востоке, мыслилось в сознании императоров, как 

# общество заговорщиков, безусловно вредное для государства" 
( Чернявский И. Ф. Император Феодосии Великий и его царст
вование в церковно-историческом отношении. Сергиев Посад, 
1913, С.449). 

229
 В древнецерковной письменности не раз засвидетель

ствовано, что бесы предстают в образе эфиопов (т.е. негров; 
вероятно, вследствие цвета кожи, ибо тёмные силы и ассоции
руются с мраком, чернотой). Например, преп. Анастасий Си-
наит передаёт повествование о разбойнике, покаявшемся неза
долго перед смертью: "Врач, надсматривающий за страннопри-
имницею, находясь в своём доме, видит во сне и притом в тот 
самый час, в который разбойник скончался, что множество 
ефиопов пришли к постели разбойника со множеством хартий, 
в коих были написаны его согрешения. Потом вошли два све
тоносных мужа, которые принесли с собою весы. Когда ефио-
пы положили на одну сторону весов рукописания разбойни
чьи, то сия чаша весов опустилась,, а другая поднялась кверху. 
Тогда два светлых Ангела говорили между собою: не найдем 
ли мы здесь чего-либо? И сказал один другому: что мы найдем 
тут? Не прошел еще девятый день с того времени, как разбой
ник оставил убийства и разбой: чего доброго нам искать у него? 
Сказав это, Ангелы стали как бы искать на постели его, не 
найдут ли чего доброго. И один из них, нашедши платок, кото
рым разбойник отирал свои слезы, сказал другому: действи
тельно, вот платок, омоченный его слезами; положим его на 
другую чашу весов, а с ним и Человеколюбие Божие, и по
смотрим, что будет. И как только Ангелы положили платок на 
поднявшуюся чашу весов, она перевесила, и все рукописания, 
находящиеся в другой чаше, рассыпались. Тогда Ангелы еди
ногласно воскликнули: "Божие Человеколюбие победило!" И 
взявши душу разбойника, повели ее с собою, а ефиопы со сты-
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дом бежали" (Беседа на 6-й псалом св. Анастасия Синаита. 
Сергиев Посад, 1911, с.28-29). 

230 з т и события происходили между 403 и 408 гг., когда 
"собравшись с силами после долгого затишья, исавры вновь 
зашевелились. Их шайки появились сначала в Киликии, про
шли оттуда в Сирию и грабили население до самых границ с 
Персией; на западе они опустошали Ликию и Памфйлию, на 
севере Писидию и Ликаонию, проникли оттуда в Каппадокию и 
дошли до самого Понта... Зима и морозы не останавливали пред
приимчивых разбойников; население покидало дома, пряталось 
в горных ущельях, надеясь там найти убежище от нападения 
варваров". Св. Иоанн Златоуст, бывший в это время ц ссылке в 
Армении, своими посланиями свидетельствует о бедах, прине
сённых набегами исавров: "Кого найдут дома, тех режут, жгут, 
обращают из свободного состояния в рабство... Огонь и железо 
пожирают все — и людей, и жилища; целые города истребляют
ся окончательно вместе со всем народонаселением". См.: Кула-
ковский Ю. Указ. соч., с. 191-192. 

231
 Книги в древности обычно читались вслух, а поэтому 

блаж. Феодорит говорит не о собственно "читателях", но о "слу
шателях". 

232
 Речь идёт о той "нерассеянной молитве", которая в древ

нем иночестве признавалась за высшую добродетель. См.: "Бра
тия спросили авву Агафона, говоря: какая добродетель в по
движничестве имеет больший труд? Он отвечает: простите мне, 
я думаю, что нет большего труда, как молиться Богу без развле
чения; ибо всегда, когда человек хочет молиться, враг старается 
отвлечь его; ибо знают (демоны), что ничто им так не противо
действует, как молитва к Богу. И во всяком подвиге, какой бы 
ни предпринял человек, во время совершения его получает ус
покоение, а молитва до последнего дыхания требует борьбы" 
(Древний Патерик, с235). 

233
 В этих словах блаж. Феодорита проявляется одна из 

характерных черт православной аскетики, которую И.В.По
пов определяет так: "Созерцательная любовь к Богу состоит в 
непрестанном духовном единении с Ним, выражающемся в по
стоянной мысли о Нем, соединенной с чувствами любви, бла
гоговения и благодарности. Для того, чтобы эта мысль была 
постоянно занята Богом, очевидно, нужно уменьшить количе
ство внешних впечатлений, отвлекающих от этого предмета" 
Шопов И. Естественный нравственный закон. (Психологичес
кие основы нравственности). Сергиев Посад, 1897, с.283). 

234
 Память 22 февраля. См.: "О Фалассии, Лимние и Вара-

дате достоверные сказания у Феодорита в истории Боголюбцев. 
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При патриархе Мине существовал в Царьграде монастырь св. 
Фалассия; до VII века восточная церковь не знает иного Фалас-
еия, кроме сирийского... а Фалассий, игумен ливийский, в гр. 
минеях 20 мая, жил в VII веке" (Архиепископ Сергий (Спас
ский). Указ. соч., с .31). 

235
 Фалассий, вероятно, возглавлял небольшую монашес

кую общину. 
236

 В древнем монашестве сложилась довольно устойчивая 
практика, что новоначальный инок (αρχάριος) поступал в по
слушание старцу ("авве"), которому он полностью подчинял
ся, отсекая свою греховную волю и открывая помыслы; без та
кого послушания старцу невозможно было преуспеяние в ду
ховной жизни. См.: Gould G. The Desert Fathers on Monastic 
Community. Oxford, 1993, p.26-87. В связи с этим выработался 
обычай единства или несменяемости старца. "Уход послушника 
от старца Ефрем Сирин сравнивает с предательством Иуды". 
Подобный уход допускался в исключительных случаях (напри
мер, отпадение старца в ересь и т.д.) . См.: Смирнов С. Духов
ный отец в древней восточной Церкви, с.31-38. Переход Лимнея 
от Фалассия к Марону, вероятно, был осуществлён с согласия 
обоих старцев. 

237
 Ср. отношение к больным и нищим преп. Феодосия Ки-

новиарха: он "был как бы глазом для слепых, ногою для хро
мых, одеждою нагим, щедрым даятелем нищих, их товарищем, 
слугою, и все это он делал вследствие исключительного своего 
человеколюбия. Нередко омывал он кровь, врачевал раны, уте
шал тех, которые были в несчастьи. Во всех этих случаях он 
вел себя смиренно, его благотворительность обличает в нем че
ловека возвышенного и благородного духа. Не ошибется тот, 
кто назовет его киновию пристанищем для всех, общею лечеб
ницею, общим кровом, общею кладовою для голодающих, жаж
дущих, болящих и старнников" (Архимандрит Феодосии (Ол-
таржевский). Указ. соч., с. 166-167). 

238
 Память их, как и Зевина (Зебинаса), "Моисея другого" 

и Дамиана, о которых у Феодорита речь пойдёт ниже, 23 фев
раля. См.: Архиепископ Сергий (Спасский). Указ. соч., с.53. 

239
 Речь идёт о мучениках, погибших при гонениях на хрис

тиан, которые постоянно возобновлялись в долгое правление 
царя Сапора (Шапура) II (310 — 379); число мучеников при них 
достигало, по свидетельству источников, 16 тысяч. См.: 
Latourette K.S. A History of the Expansion of Christianity, v.l. 
The First Five Centuries. N.Y. — London, 1937, p.228. 

240
вероятно, подразумевается нечто вроде прообраза ны

нешнего благочинного. 
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241
 Сознание того, что христианский подвиг отнюдь не ог

раничивается монашеством, было присуще древнему иночеству. 
См. одно повествование о преп. Макарии, которому дан был 
глас: "Макарий, ты не пришел еще в меру двух женщин, жи
вущих в таком-то селении". Преподобный отправился в это 
селение и вступил в беседу с женщинами, которые поведали 
ему следующее: "Нам приходило на мысль оставить наших 
мужей и перейти к жизни девственной; и когда мы много раз 
просили об этом наших мужей, они не согласились нас отпус
тить. Когда исполнить это намерение не было нам позволено, 
мы положили между нами и Богом завет, что ни одно слово 
праздное не будет произнесено нашими устами до смерти, но 
что всегда мы будем помышлять о Боге и Его святйх, что мы 
будем усердно заниматься молитвами, пощениями и делами 
милосердия". Услышав это, авва Макарий сказал: "Поистине, 
не имени монаха или мирянина, или девы, или жены с мужем, 
но правого произволения ищет Бог, и Он им всем дает Своего 
Святого Духа" (Архимандрит Палладий. Новооткрытые ска
зания о преподобном Макарии Великом. По коптскому сбор
нику. Казань, 1898, с.28-29). 

242
 Память 1 сентября. Помимо свидетельства блаж. Фео

дорита, имеются греческое и сирийское "Жития" преподобно
го. Первое, написанное учеником его Антонием, начинается так: 
"Новое и чудное таинство совершилось в наши времена. Я сам, 
Антоний, грешник и последнейший из учеников его, видел то, 
что передаю письмени". Сирийское "Житие" составлено дру
гим учеником Симеона, Косьмою, в 447 г. (спустя ок. 15 лет 
после кончины святого). "Мощи св. Симеона сперва положены 
в церкви Кассиана, но немного спустя построен был еще храм 
в Антиохии (Метафраст). Часть мощей его перенесена была в 
Царьград. Евагрий свидетельствует, что большая часть мощей 
его сохранялась в Антиохии и описывает их" (Архиепископ Сер
гий (Спасский). Указ. соч., с.349-350). "Отца его звали Сусо-
тиан, а мать Марфа; относительно времени стояния его на стол
пе историки разногласят: некоторые говорят, что св. Симеон 
подвизался на столпе 47 лет, другие — 40, а иные — 80 лет; 
первые мнения не верны. Известно, что св. Симеон жил всего 
103 года; на 12 году вступил в монастырь, а на 18-м постригся в 
монахи, и вскоре удалился на гору близ селения Таланиссы; 
через 3 года потом взошел он на столп, на котором оставался до 
конца своей жизни, следовательно 80 лет" (Иеромонах Алексий 
(Кузнецов). Юродство и столпничество. Религиозно-психоло
гическое исследование. СПб., 1913, с.265). Древние церковные 
историки (Феодор Чтец, Евагрий Схоластик) связьщают с име-
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нем преп. Симеона происхождение столпничества как особой 
формы монашеского подвига. Впрочем, у него были и предше
ственники; таковыми "мы можем признать тех подвижников IV 
века, которые выдерживали подвиг более или менее продолжи
тельного стояния (stâtionarii)" (Иеромонах Анатолий (Грисюк). 
Указ. соч., с. 119-120). 

243
 Преп. Симеон принадлежал к этнической группе так 

называемых "левкосирийцев" (λευκόσυροι), о которых упомина
ет еще Страбон в своей "Географии". Родители его были хрис
тианами и принадлежали к достаточно обеспеченному слою об
щества, хотя и являлись людьми простыми и непритязательны
ми в житейском обиходе. Из многочисленных детей у них оста
лось в живых только двое — Симеон и его брат Шемши, кото
рый впоследствии также стал монахом. См..Vööbus A. History 
of Ascetism in the Syrian Orient. A Contribution to the History of 
Culture in the Near East, v.IL Louvain, I960, p.211-212. 

2 4 4 В греческом "Житии преп. Симеона" речь идёт не о 
чтении Евангелия, но о чтении Апостола. Спрошенным оказы
вается некий старец, который объясняет, что речь идёт о "воз
держании души", которое является спасением для души и ведёт 
её к Свету Царства Небесного. При указании на греческое "Жи
тие преп. Симеона" мы пользуемся французским переводом 
А.Фестюжьера, приложенным к его книге: Festugiere A.J. Anti-
oche païenne et chrétienne, p.493-506. 

2 4 5 Вообще, признавая монашескую жизнь (в данном слу
чае используется выражение τον μονάδικόν βΐον) в качестве об
разца высшего христианского подвига, блаж. Феодорит, как и 
большинство отцов Церкви, не считал её единственным путём к 
достижению высшей цели христианства. В частности, он гово
рит: "И поелику много различных родов жизни благочестивой, 
жизнь монашеская и общежительная, жизнь пустынная и город
ская, жизнь частная и военная, царственная и промышленная, 
мореходная, земледельческая и другие многие и разные роды 
жизни; в каждом же роде жизни можно угождать Богу: то не 
без причины изрекло пророческое слово: кто есть человек 
бояйся Господа? законоположит ему на пути, его же изве
ли ( i l c .24 ,12) , то есть, в том роде жизни, какой человек решил
ся проводить, даст ему приличные и сообразные законы" (Тво
рения блаженнаго Феодорита, ч.Н, с. 117). 

246
 В греческом "Житии" повествуется, что после слов старца 

Симеон удалился в пустыню и провел здесь семь дней в молит
ве. Затем он прибыл в один монастырь и припал к ногам его 
настоятеля, прося позволить здесь спасать свою душу и слу-
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жить Богу. Настоятель распросил Симеона о его происхожде
нии, семье и т.д., а затем позволил ему остаться в обители. 

247
 Под ними (τωνπροστατευόντων), вероятно, следует под

разумевать старцев, т.е. наиболее опытных и проведших дол
гое время в монастырских подвигах. Ср., например, форму 
жизни в древнем скиту, где "старцы образовали род монашеско
го сената, который следил за точным сохранением всего того, 
что может вести братию к совершенству их звания, к матери
альному и моральному благу отшельников и к управлению ими. 
Избрание братьев, которые должны получить священные долж
ности, наказание за проступки, назначение постов, не предус
мотренных правилами, празднование новых праздников, — все 
это предоставлено было их рассуждению" (Смирнов К. Духов
ный отец в древней восточной Церкви, с. 18). 

248 «β сирийском "Житии" приводится несколько приме
ров тех изысканных способов самоумерщвления, какие практи
ковал преп. Симеон-монах, вызывая недовольство и ропот со 
стороны братии. Например, чтобы приучить себя к лишению 
сна и сплошным ночным бдениям, он становился на круглое 
дерево, стоя на котором, должен был соблюдать равновесие и 
при первом наступлении дремотного состояния падать. Спра
ведливо видят в подобных монастырских подвигах преп. Си
меона своего рода приготовительную школу для будущего его 
столпничества" (Иеромонах Анатолий (Грисюк). Указ. соч., 
С.126). 

249
 Гора Корифе, в настоящее время именующаяся Шейх-

Баракат. 
250

 Васе исполнял служение "периодевта" (само это поня
тие заимствовано из медицинской терминологи, где оно обо
значало практикующего врача); "периодевты" заменили в древ
ней Церкви хорепископов ("деревенских епископов"), вследст
вие соборных запрещений "назначать на мелкие места лиц епи
скопского сана". Этому греческому слову "хорошо соответству
ет латинское visitator — пресвитер, имеющий на своей обязан
ности обхождение известных церквей или надзор над ними. Но 
он был поставляем к определённой церкви, и в его отсутствие 
должность его исправлял другой" (Болотов В.В. Лекции по 
истории древней Церкви, т.III. M., 1994, с.201). Судя по даль
нейшему повествованию, Васе был одновременно и настоятелем 
монастыря. 

251
 Другими словами, Васе, думая, что преп. Симеон нахо

дится при смерти, причастил его. 
252

 К северу от Таланисса; сегодня эта гора носит название 
Калат-Симан. 
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253
 Вероятно, Мелетий (его не следует путать с одноимен

ным известным епископом Антиохийским, скончавшимся во время 
второго Вселенского собора) был также "периодевтом", хотя не 
исключено, что он имел сан хорепископа, ибо в начале V в. эта 
ступень церковной иерархии продолжала еще существовать на
ряду с "периодевтом". 

254
 Под "измайльтянами" подразумеваются арабы-кочевни

ки, под "иверийцами" — современные грузины, а под "гомери-
тами" — жители юго-западной Аравии. 

255
 Под ними подразумеваются галлы — жители современ

ной Франции. В "Житии св. Женевьевы" (датирующимся при
близительно 500 г.) сохранились смутные следы паломничеств 
западных христиан к преп. Симеону. См.: Delehaye H. Les Saints 
Stylites. Bruxelles, 1923, p.XIX-XXI. 

256
 Об этом впоследствии говорил св. Иоанн Дамаскин в 

своём третьем "Слове об иконах" и упоминалось на седьмом 
Вселенском соборе (четвёртое деяние). 

257
 Согласно сирийскому "Житию", "пред своим столпни

чеством во время Четыредесятницы преп. Симеон видел небес
ного мужа огненного вида в военных доспехах. Он, стоя перед 
тем отверстием (в мандре), через которое преп. Симеону пода
валось Св. Причастие, сначала молился, а затем стал на камне, 
на котором воскурялся фимиам, и, загнувши свои руки назад, 
наклонялся и снова выпрямлялся, смотря на преп. Симеона, 
потом опять простирал свои руки кверху и устремлял свой взор 
к небу. Такое видение, которое находят возможным сравнивать 
с видением, бывшим преп. Антонию Великому, повторялось три 
раза подряд с вечера до утра. После этого св. Симеон, уразу
мев, что видение было для него, сам, по свидетельству сирий
ского жития, в течение 3 месяцев стоял на камне, а затем на
чал стоять на столице" (Иеромонах Анатолий (Грисюк). Указ. 
соч., с. 133). 

258
 Другими словами, столп преп. Симеона воздвигался по

степенно на высоту от 2,6 м. до 16 м. 
259

 По мнению иеромонаха Алексия, столпничество "пред
ставляло новый вид добровольного мученичества, и возникло-
то оно как раз тогда, когда прекратился подвиг мученичества. 
Оно есть как бы продолжение его. Что совершили св. Мучени
ки, то довершили св. Столпники". Далее, сирийское подвиж
ничество вообще "было как бы культом гор; а "столпничест
во", как один из видов сирийского подвижничества, ...представ
ляло собою противоположность языческому религиозному культу 
гор, горних духов и исполинов. Так как высоты по своему на
значению имели непосредственное отношение к священным бо-
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гослужебным действиям, то они, как богослужебные места, поль
зовались у язычников большим уважением и любовью, чем ка
кие-либо другие места, не возвышавшиеся над землею... Чрез 
совершение богослужения на возвышенных местах, горах и хол
мах, высившихся к небу, или впоследствии на искусственных 
возвышениях, язычники думали стать в более близкое отноше
ние к богам... Понятно, что христианские подвижники не могли 
быть равнодушными зрителями такого языческого культа и не 
могли допускать его дальнейшего существования. И вот в лице 
св. Столпников они занимают сначала, в глазах язычников, вы
соты гор и ущелья, а затем устраивают столпы, напоминающие 
собою языческие священные ограды и жертвенники, чтобы нис
провергнуть культ идолопоклонства в самом его центре и заме
нить его христианским богопочтением". Кроме того, "имеются 
еще и другие основания к отступлению столпников от обыкно
венной подвижнической жизни, которые определяются личны
ми соображениями подвижников, а именно: стремление к без
молвию, желание противоборствовать свободно диавольским 
козням, жажда смирения и умерщвления плоти, а главное — 
достижение богоуподобления путем аскетического созерцания". 
Наконец, "из истории известно, что заключение на столпы или 
в столпы служило некогда наказанием... Отсюда можно сделать 
вот какое вероятное предположение: столпники, живя на стол
пах, добровольно себя наказывали, как грешников Божиих, по 
способу, существовавшему в стране в отношении к гражданским 
преступникам" (Иеромонах Алексий (Кузнецов). Указ. соч., 
с.273-277). 

260
 Юбилейные монеты особой чеканки обладали большей, 

чем простые, стоимостью. 
261

 Следующий за этим отрывок текста, выделенный осо
бым шрифтом, не принадлежит, по мнению П.Каниве, к изна
чальной редакции "Истории боголюбцев". 

262
 Культу этой греческой богини на сирийском Востоке 

соответствовал культ богини Атаргатис, получивший распро
странение и среди некоторых арабских племён. 

263
 Блаж. Феодорит употребляет термин "филарх", кото

рый обычно применялся к начальникам (шейхам) дружествен
ных Римской империи арабских племён ("федератов"); обыч
но им поручалась охрана границ. 

264 з т о с л о в о понимается здесь блаж. Феодоритом в клас

сическом смысле "незаконной узурпации власти". 
265

 Далее следует отрывок, отсутствующий во многих луч
ших рукописях, который, возможно, является позднейшей встав
кой. Поэтому он выделяется особым шрифтом. 
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266
 Следующий за этим отрывок, выделенный особым шриф

том, является, по мнению П.Каниве, позднейшей вставкой. 
267

 Под скифами, видимо, подразумеваются гунны, под пред
водительством Аттилы напавшие на Римскую империю в 441 ι*. 

2 6 8 Имеется в виду зороастрийское жречество, пользующееся 
в Персидской державе большим влиянием, которое обычно было 
настроенным резко враждебно по отношению к религии Христо
вой. 

269
 "В самом деле, что иное были столпы для св. Подвиж

ников, как не особого рода кресты, на которых они распинали 
плоть свою, подвергая ее всевозможным лишениям и жестоко
му влиянию воздушных перемен. "Владыце подобяся, на столп 
восшел еси, яко на крест: но Он рукописание всех растерза, 
ты же возстания страстей растерзал еси: Он яко овча, ты же 
яко заколение; Он взыде на крест, ты же на столп", поется в 
стихирах св. Симеону 1-му. Восходя на столпы и переходя по
степенно с низших на высшие, св. Столпники как бы по лест
нице восходили от совершенства к совершенству и, живя меж
ду небом и землей, "оныя устраняяся к сему же приближаяся 
плотию и духом", сообразно со своим назначением стремиться 
к высшему, духовному, невидимому, — они заблаговременно, 
так сказать, переносили туда и ум свой и сердце. Вся жизнь их 
служила постоянным оправданием апостольского речения: ели
ко внешний человек наш тлеет, толико внутренний об
новляется (2 КорΛ,16). В лице их дух является торжествую
щим над плотию; все, что от плоти и крови, служило в них 
духу, — оттого все аскетические подвиги св. Столпники совер
шали как бы в ином естестве. В лице их очищенная и возвы
шенная над всем дольним духовная наша природа достигала 
такого совершенства, что еще здесь, на земле, обнаруживала 
свое бесподобное величие и делалась способною к ближайше
му общению с Самим Богом. Служение св. Столпников спра
ведливо можно назвать предстоянием пред Богом, разумея это 
предстояние в самом точном смысле слова. Стоя между небом 
и землею, они призывали Бога, славословили Его, от земли 
вознося ко Господу молитвы за всех, а с неба низводя на лю
дей Божие благословение" (Иеромонах Алексий (Кузнецов). 
Указ. соч., с.280-281). 

270 з т и ч а сы> к а к отмечалось, отсчитывались о т восхода 
солнца. Поэтому "девятый час" соответствовал третьему часу 
дня. 

271
 За этим следует окончание главы, повествующее о кон

чине прец,. Симеона, которое несомненно является позднейшей 
вставкой (ибо преп. Симеон пережил блаж. Феодорита). 
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272
 Ср. сообщение Созомена о преп. Иларионе Великом: 

"Жилищем его был небольшой домик, построенный из кирпича, 
хворосту и разбитых черепиц, и имевший столько широты, вы
соты и длины, что стоя, надобно было наклонять голову, а лежа, 
— подгибать ноги; ибо он всячески приучал себя к перенесению 
трудов и к обузданию похотливости" (Церковная история Эр-
мия Созомена Саламинскаго, с. 197-198). 

273
 Об этом антиохийском предстоятеле (420/421 — 429 гг.) 

блаж. Феодорит пишет в "Церковной истории" (с.212 русского 
перевода): "В Антиохии после божественного Александра пред
стоите льство в церкви получил Феодот, жемчужина смиренно
мудрия, муж, отличающийся кротостью и украсившийся стро
гостью жизни". Кроме того, среди посланий блаж. Феодорита 
сохранились два письма, адресованные этому епископу. В од
ном из них говорится, что он, прожив долгое время в Антиохии, 
"насладился медом твоего преподобия и более ясным образом 
познал, сколь много благ доставляет сообщество с твоим препо
добием, поелику утешение твоим лицезрением вознаграждало 
(ένίκα ) за борьбу с несправедливостью, а удовольствие твоей 
приятности уничтожает скорбь". В другом послании блаж. Фе
одорит высказывает свою печаль относительно запоздавшего к 
нему известия о пребывании Феодота недалеко от Кира; это 
лишило его счастья лицезреть архипастыря и получить духов
ное утешение. См.: Творения блаженнаго Феодорита, епископа 
Кирскаго. Письма блаженнаго Феодорита. Вып. II. Сергиев 
Посад, 1908, с.339, 352-353. 

274
 Букв, "изучивших аристотелевские лабиринты". Отно

шение блаж. Феодорита к греческой философии наиболее пол
но проявляется в его апологетическом труде "Врачевание эл
линских недугов". О нём см. вступительную статью. 

275
 Киликия — область, расположенная между Сирией и Ис-

аврией, — была преимущественно грекоязычной. Главный город 
области — Таре (родина св. Апостола Павла) славился тем, что в 
нём "процветало просвещение. Тарсийские философы отличались 
свежестью таланта, способностью импровизации, легкостью мыс
ли. Но нравственный характер здешних софистов был совершен
но сходен с характером софистов александрийских. Мелочные 
споры и раздоры постоянно волновали город". В Тарсе подвизал
ся и известный антиохийский учитель Диодор, который в 379 г. 
стал его епископом. См.: Терновский С.А. Очерки из церковно-
исторической географии, с. 191 -196. 

276
 "В стране Египетской, пишет святый Златоуст, можно 

видеть Христово воинство, и чудное общество и образ жизни, 
соответственный горним силам. И это открыто можно видеть 
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не только на мужах, но и на женщинах. Ибо и они любомудрст-
вуют не менее мужей. Они не берут щитов, не садятся на коней, 
как повелевают славные греческие законодатели и философы, 
но вступают в иную, гораздо труднейшую брань. Ибо они, как и 
мужи, вступают в брань с диаволом и властями тьмы; и в сей 
брани естественная слабость пола вовсе не служит им препятст
вием; ибо нужно судить о таких бранях не по естеству тел, но по 
произволению души. Посему и жены часто превосходили под
вигами своими мужей и воздвигали славнейшие знамения побе
ды". Во Христе Иисусе, говорит св. Апостол Павел, несть пол 
мужеский, ни женский (Гйл.3,28). Как все призываются в цар
ство благодати Иисуса Христа, так всем же даруются благодат
ные силы; а потому все добродетели и подвиги, какими просия
ли святые мужи, можно находить и в святых женах. Не обладая 
крепостью сил и воли мужа, жены, одаренные более живым 
чувством и восприимчивостью, прилеплялись всем сердцем к 
жизни иноческой и, пламенея любовью к Господу Иисусу, ре
шались на все лишения ради Царствия Небеснаго. Их живое 
чувство, их беспредельная любовь к Господу давали им силу 
проходить путь подвижничества столь же строгий, как и путь 
подвижнический мужей" (Казанский П. История православно
го монашества, чЛ, с.244-245). 

277
 Оба этих имени (арамейское и греческое) обозначают 

собственно "госпожу" (лат. Domna, Domnina). Что же касается 
"Мараны", то "в наших святцах и месяцесловах Марина; но 
точное имя св. подвижницы Марана; так в греческих святцах" 
(Сладкопевцов П. Древние сирийские обители. Вып.II, с.33). 
Память их 23 февраля: "святые сии жены... кончили жизнь ок. 
450 г." (Архиепископ Сереий (Спасский). Указ. соч., с .88). 

278
 Иерусалим после иудейского восстания Бар Кохбы (132-

135 гг.) был переименован императором Адрианом в "Элию 
Капитолину". 

279
 Он находился в городе Марламлике, возле Кесарии 

Исаврийской (ныне — Селевке). Речь идёт о первомученице 
Фекле, память которой 24 сентября. "Еще во времена Тертул-
лиана известно было житие ее, написанное одним пресвите
ром, но приписанное им ап. Павлу. После явилось другое ска
зание о ней неизвестного автора, которому, вероятно, известно 
было и первое сказание. В V веке Василий, еп. Селевкийский 
в Исаврии, составил новое жизнеописание на основании преж
них. Не все в вышеозначенных актах достоверно, о чем св. 
Дмитрий Ростовский в конце жития замечает. Но весьма много 
в сих акт<|х подтверждается свидетельством древних образо
ванных и святых отцов: Григория Назианзена, Мефодия, Гри-
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гория Нисского, Златоустого, Епифания, Амвросия и Зенона 
Веронийского; из свидетельств их видно, что св. Фекла знат
ного рода, красивая, была обращена св. ап. Павлом, быв обру
чена знаменитому юноше, за желание сохранить свое девство 
много пострадала от родителей, что она предана была огню и 
зверям и осталась невредима. Василий Селевкийский описал 
немало чудес от св. Феклы, бывших по кончине ее. Память ее 
издревле чтится во всей Церкви. Ей построены были многие 
храмы на Востоке и на Западе. В Константинополе ей посвя
щено было 4 храма, один из них был построен Константином 
Великим. Из повествования Феодорита о свв. Кире и Маране 
(28 февр.) видно, что к гробнице св. Феклы ок. 450 г. были 
предпринимаемы благочестивые путешествия. Евагрий (кн.З, 
гл.8) говорит о явлении во сне импер. Зинону (474 — 491) пер-
вомученицы Феклы, предсказавшей ему восстановление влас
ти, которую он действительно и возвратил. Он посвятил ей 
отличавшийся высотою и красотою храм в Селевкии исаврий-
ской и украсил его многими царскими дарами" (Архиепископ 
Сергий (Спасский). Указ. соч., с.392-393). 

280
 Память 1 марта. Кончину её архиепископ Сергий пола

гает ок. 450 — 460 гг. (Там же, с.59). 
281

 М.Скабалланович по поводу этого сообщения блаж. 
Феодорита замечает: "Общины, не имевшие храма, ходили еже
дневно утром и вечером в соседние храмы, как, напр., спо
движницы пр. Домнины. Но, конечно, такого богослужения 
было мадо сирийским подвижникам, и они дополняли его сво
им, которое состояло из чередования псалмопения и молитвы" 
(Скабалланович М. Толковый Типикон, с.253-254). 

282 з т и с л о в а Апостола, согласно блаж. Феодориту, озна
чают, что христианам надлежит, "как братиям, иметь едино
мыслие между собою. Сие же: над всеми означает владычество, 
чрез всех — промысел, во всех — вселение" (Творения блажен
наго Феодорита, 4.VII, с.435). 

283
 Возможно, блаж. Феодорит имеет в виду пахомиевские 

монастыри, которые находились под одним руководством и рас
сматривались как единая обитель. По свидетельству Палладия, 
"первый и великий монастырь, в котором жил сам блаженный 
Пахомий и который был рассадником других монастырей, име
ет братии около тысячи трехсот человек... Есть и другие монас
тыри, в которых живет по двести и триста человек" (Палладия, 
Епископа Еленопольскаго, Лавсаик, с.79). По мнению одного со
временного исследователя, к концу IV века пахомиевские монас
тыри насчитывали всего ок. 7 тысяч иноков. См.: Rousseau Ph. 

372 



Pachomius. The Making of a Community in Fourth-Century Egypt. 
Berkeley, 1986, p.74-75. 

284
 В данном случае у блаж. Феодорита прослеживается 

широко распространённое представление о житии монашеском, 
как жизни скорее "ангельской", чем человеческой; это пред
ставление предполагает также и идею обожения. Ср., напри
мер, пролог к "Истории египетских монахов", анонимный автор 
которой говорит: "Видел я там (в Египте) многих отцов, живу
щих ангельской жизнью и преуспеяющих в подражании Богу 
Спасителю нашему, неких новых и других пророков, которые, 
вследствие боговдохновенного, удивительного и добродетельно
го жития своего, обладают богоподобным действием, так что, 
будучи истинными служителями Божиими, не имеют они уже 
никакого земного помышления и не помышляют ни о чем прехо
дящем, но, хотя и живут на земле, являются гражданами Неба" 
(Historia Monachorum hi Aegypto, p.7). 

285
 Вообще, блаж. Феодорит обладал довольно широкими 

познаниями в естественных науках, в том числе и медицине, 
будучи знакомым, например, с трактатами Га лена, Гиппократа 
и др. древних медиков. См.: Canivet P. Le monachisme syrien, 
p. 131-132. В своём сочинении "Десять слов о Промысле" он 
более подробно излагает те медицинские вопросы, которые только 
затрагивает в "Истории боголюбцев". Здесь, в частности, гово
рится, что сердцу "питательное вещество" доставляет не только 
воздух, но и кровь. "А кровь, как бы водопроводом каким, при
влекает в себя сердце из частей печени кровеносною трубчатою 
жилою. Печень же почерпывает вещество сие в чреве. А чрево 
посредством желудка привлекает в себя пищу, изрезанную зу
бами, истонченную и умягченную губами; а привлекши в себя, 
прежде всего удерживает, превращает в сок, видоизменяет, пре
образует, переделывает в нечто подобное себе самому; потом 
хорошо переваренную и видоизмененную правильно отделяет, и 
что окажется чистого, уступает печени, процеживает и привле
кает в себя, а излишнее отвергает, употребляя в содействие силу 
самоочищения" (Творения блаженнаго Феодорита, 4.V. М., 1857, 
С.211). 

286
 Оппозиция аскетическим идеалам и монашеству, как 

их носителю, была достаточно сильна на греческом Востоке в 
IV—V вв. Она исходила и из языческих кругов (император Юлиан 
Отступник, ритор Ливаний, Евнапий и пр.), и со стороны неко
торых христиан (например, писатель, философ и епископ Си-
несий). Частично данная оппозиция объяснялась отдельными 
фактами нестроений в монашеской жизни, недостойным поведе
нием некоторых иноков или эксцессами и злоупотреблениями 

3 7 3 



высокими монашескими идеалами (например, ересь мессалиан). 
См.: Canivet P. Le monachisme syrien, р.72-75. Именно эта оп
позиция заставила св. Иоанна Златоуста написать три слов "К 
враждующим против тех, которые привлекают к монашеской 
жизни", где он, среди прочего, обращается к оппонентам следу
ющим образом: "Так как все пошло вверх дном, и города, где 
судилища и законы, полны великого беззакония и неправды, а 
пустыня произращает обильный плод любомудрия, уо справед
ливость требует, чтобы вы винили не тех, которые желающих 
спасти исторгают из этой бури и волнения и руководят к тихой 
пристани, но тех, которые каждый город делают столь недо
ступным и непригодным для любомудрия, что желающие спас
тись принуждены бывают убегать в пустыни" (Творения свята-
го отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константино-
польскаго, в русском переводе, т.1, кн.1. СПб., 1898, с.54-55). 
Данная оппозиция была весьма сильной и на латинском Западе, 
где её представляли Иовиниан, Вигиланций и др., против кото
рых полемизировали св. Амвросий Медиоланский, блаж. Иеро-
ним и блаж. Августин. Завершение своё такая "антимонашеская 
тенденция" в западном христианстве нашла в Реформации, ко
торая отвергла аскетизм и монашество в качестве "подлинных 
форм христианской духовности". См.: Florovsky G. The Byzantine 
Ascetic and Spiritual Fathers // Collected Works, v. 10. Bel
mont, 1987, p.60-103. 

287
 Как уже говорилось (см. примеч. 37 ) . Тема "духовного 

упоения" довольно часто встречается в святоотеческих творени
ях. Например, св. Кирилл Иерусалимский говорит о благодати 
Нового Завета, как о "вине поистине новом"; оно — "из Духов
ного винограда, который много раз уже приносил плоды в Про
роках, а в Новом Завете процвел совершенно". Поэтому Апос
толы "упились упоением трезвенным, умерщвляющим грех и 
оживотворяющим сердце, упоением, противным упоению телес
ному: ибо сие производит забвение того, что было известно, а 
оное сообщает познание о вещах неизвестных" (Святитель Ки
рилл Архиепископ Иерусалимский. Поучения огласительные и 
тайноводственные. М., 1991, с.280-281). 

288
 В тексте цитаты у блаж. Феодорита стоит "Богу" вмес

то "Христу". Толкуя это место Священного Писания, он замеча
ет: "Всю Церковь наименовал Апостол девою, называя так чис
тоту веры; ибо не все верующие дают обет девства, но искрен^-
ностию веры надлежит украшаться всем" (Творения блаженна* 
го Феодорита, 4.VII, с.355). 

289
 Толкуя 2 Кор. 11,2, блаж. Феодорит, как бы от лица 

Апостола, говорит: "Споспешником и посредником был я ваше-
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го брачного союза; через меня получили вы дары от Жениха; 
посему то я с ревностью занимаюсь вами, боясь и трепеща, что
бы лукавство их не црепобедило вашей простоты" (Там же) . 

290
 Ср. толкование самого блаж. Феодорита: "Если нас, 

когда мы были неприязненными и врагами, сподобил столь 
великого промышления, что Сына предал за нас на смерть, то 
возможно ли, по совершившемся примирении, быть нам непри
частными вечной жизни?" (Там же, с.5б). 

291
 Ср.: "Против любви Божией положив на весы всю тварь 

в совокупности, и к видимому присоединив мыслимое — Анге
лов, Начала и Силы, к благам настоящим приложив ожидаемые 
блага и даже угрожающие наказания (ибо глубиною, как ду
маю, называет геенну, а высотою — царство), а сверх сего веч
ную жизнь и вечную смерть, и усматривая, что все это еще не
достаточно, Апостол ищет, что еще приложить бы иное; не видя 
же, другую такую и многократно взятую тварь представляет в 
слове, и видит, что и это все не равняется любви Божией. Ибо 
надлежит, говорит он, не за обетования благ любить Бога, но 
ради Бога вожделевать и благ. Искренно расположенный к ка
кому-либо богачу, не за обилие богатств любит его, но по при
верженности к нему любит и принадлежащее ему богатство. Так 
и божественный Апостол говорит: не соглашусь я и Царство Не
бесное, и все видимое и мыслимое, и еще то же самое, вдвое и 
втрое взятое, иметь без любви к Богу. Если же кто предложит 
мне настоящие и будущие скорби, временную и вечную смерть и 
долговечное мучение в геенне, то при любви к Нему охотно и со 
всею готовностью предпочту это всему блистательному, велико
му и превосходящему всякое слово, если только при этом послед
нем лишен буду любви" (Там же, с.97). 

292
 Ср. учение о любви преп. Антония: "Прежде всего и 

больше всего мы должны любить Бога, как своего Творца и Про-
мыслителя, и проявлять свою любовь во всецелом искреннем слу
жении Ему. При жизни своей преп. Антоний давал наставление 
каждому приходящему иноку, чтобы веровать в Бога и любить 
его, "внушая всем ничего в мире не предпочитать любви ко Хрис
ту, и увещевая содержать в памяти будущие блага и человеколю
бие к нам Бога". Любовь инока к Богу (charitas Dei) должна 
состоять, по словам Антония, в том, чтобы подвижник любил 
Бога всею душею своею, всем сердцем своим, всею мыслию своею 
(ex tota anima sua, ex toto corde et ex tota mente sua), и всецело 
повиновался Ему. Инок, постоянно размышляющий о своем ни
чтожестве и о бесконечном величии Божием, приводящий себе на 
память все бесконечные блага, которые даровал нам милосердый 
Господь, рождает в себе постоянную любовь к Богу по заповеди 
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Писания: возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца 
твоего, и от всея души твоея, и от всея силы твоея 

(Втор.6,5). Подобно оленю, жаждущему водных источников, инок, 
по словам Антония, жаждет любви Божией и исполняет этот за
кон в отношении к Богу, чтобы исполнились в нем слова Апосто
ла: кто ны разлучит от любви Божия: скорбь-ли, или тес-
нота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? 
Преп. Антоний всегда молился о своих учениках, чтобы Господь 
умножил в их сердцах любовь к Богу и открыл им величие тайн 
Божиих, которые он не мог выразить языком. Те, которые впол
не утвердятся в любви к Богу, духовно возвышаются настолько, 
что их уже не искушает никакое внутреннее движение. Когда 
монах утверждается в любви к Богу, Господь, по словам Анто
ния, посылает ему великую добродетель и радость; служение Богу 
делается для него сладким, подобно меду; все телесные труды, 
размышления, бдения и несение ига Божия делаются для него 
легкими и приятными, так что он ничем уже не может быть уда
лен от любви Божией" (Лобачевский С. Святый Антоний Вели
кий (его жизнь, писания и нравственно-подвижническое учение). 
Одесса, 1906, с.256-258). 

293
 В одном из своих посланий блаж. Феодорит, цитируя 

Рим.8,35-39, замечает: "Воззри, друг, на пламя этой любви апос
тольской, взгляни на огонь этой горячей преданности. Не ожи
даю — говорит он, — что принадлежит Ему, но только Его одно
го желаю, и не могу погасить этой любви, а, напротив, охотно 
решился бы лишиться благ настоящих и будущих и сейчас по
терпеть всякую скорбь и опять перенести ее, чтобы сохранить 
неугасимым этот пламень. И не только говорил, но и совершал 
это сей божественный муж и повсюду — и на суше, и на море — 
оставил памятники своих страданий" (Творения блаженнаго Фе
одорита, епископа Кирскаго. Письма блаженнаго Феодорита. 
Вып. I, с.21). 

294
 В тексте цитаты блаж. Феодорит заменяет "вы" на 

"мы". Подобная же замена наблюдается и в его толковании 
на 2 Кор.8,9: "ибо воззрите на Творца и Владыку всяческих, 
единородного Сына Божия, который ради нашего спасения 
принял на Себя крайнюю нищету, нам уготовляя из нищеты 
происходящее богатство" (Творения блаженнаго Феодорита, 
4.VII, С .343) . 

295
 Так цитирует блаж. Феодорит. Ср. его толкование: 

"Пламенеем, говорит он, любовью ко Христу, рассуждая, что, 
когда мы подлежали смерти, Он один приял за нас смерть, 
чтобы всем нам приобретена была жизнь. Посему-то и призна
ем мы справедливым жить для Него и вести жизнь по Его 
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законам; потому что к сему обязывает долг наш пред Ним" 
(Там же, с .330) . 

296
 Ср.: "Временны же не одни печали, но и отрады насто

ящей жизни. Посему надлежит не к скоро гибнущему пригвож
дать себя, но ожидать наслаждения вечными благами" (Там 
же, с .326). 

297
 Ср. толкование Ин.21,15-16 у св. Иоанна Златоуста: 

"Учитель спрашивал ученика, любим ли Он им, не для того, 
чтобы Самому узнать это (ибо может ли не знать Испытующий 
сердца всех?), но чтобы научить нас, как Он печется о пасении 
этого стада. Если же это очевидно, то будет также ясно и то, что 
великая и неизъяснимая награда уготована принимающему на 
себя тот труд, который дорого ценится Христом. Если и мы, 
видя людей, пекущихся о наших слугах или стадах, принимаем 
такое попечение их за Знак их любви к нам, хотя все это приоб
ретается за деньги, то Стяжавший Себе это стадо не деньгами и 
не другим чем, но собственною смертию, и вместо цены давший 
за него кровь Свою, каким даром вознаградил пасущих его? 
Посему, когда ученик отвечал: Господи, Ты веси, яко люблю 
Тяу и призвал Самого Любимого в свидетели своей любви, то 
Спаситель не остановился на этом, но указал и самый знак люб
ви. Ибо Он хотел показать тогда не то, сколько Петр любил 
Его, ... но сколько Он Сам любит Церковь Свою, и благоволил 
научить и Петра, и всех нас, чтобы и мы прилагали великое о 
ней попечение" (Творения святаго отца нашего Иоанна Злато
уста, T.I, кн.2, с.413-414).

 г 

298
 Согласно толкованию священника Михаила Трухмано-

ва, опирающегося на святоотеческое понимание этого места Еван
гелия от Иоанна, словами "паси агнцев Моих, паси овец Моих" 
Господь "торжественно восстановляет падшего ученика в чине 
апостольства". Своим настоятельным требованием "хочет Гос
подь сказать Петру, что ты Евангельскою проповедию обраща
ешь к вере в Меня людей, что они составляют собственность 
Мою, что они веруют во имя Мое и делаются членами Моего 
духовного Царства — кроме этого, ты должен со всею вернос-
тию вести, руководить, питать и укреплять этих юных, неж
ных, слабых членов Моего Царства, — иметь о них заботливый 
уход, как о новорожденных агнцах, и действовать до того, что
бы они всегда принадлежали Мне, пребывали в общении со Мною 
и были достойными членами Моего Царства. Мало того, что ты 
собираешь Мне стадо, ты должен также оберегать и стеречь это 
стадо и пасту, его со всяким тщанием, как пасет пастух своих 
овец" (Трухманов М. Симон Петр Апостол Господа. Воспита-
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ние его, жизнь и деятельность для Царства Божия. Харьков, 
1893, с. 137-138). 

299
 Ср.: "Со стыдом и печалью чувствует он, что его боже

ственный Друг имеет право и причину спрашивать его триж
ды: он вспомнил свой грех, когда трижды отрекся от Него, 
несмотря на свою прежнюю самонадеянность, на настойчивое 
уверение, что не оставит своего Учителя, хотя бы довелось ему 
за Него и в темницу, и на смерть идти. Со стыдом и печатью 
чувствует он, как в роковую ночь он показал себя в борьбе с 
искушением не твердым, как камень, человеком, ne Петром, но 
слабым Симоном. При этом могла озаботить и опечалить его 
мысль, не провидит ли его Господь нового искушения, не менее, 
как прежнее, опасного для его любви? Не предвещает ли ему 
Он нового отречения от Него? "Когда спрошен был Петр в тре
тий раз, то смутился, говорит Златоуст, убоявшись, чтобы опять 
не случилось того же, что было прежде; потому что и тогда он 
говорил с уверенностью, но последствия опровергли его". Но 
вместе с тем Петр сознает, что он верно и искренно любит Гос
пода, верит в эту любовь к Нему, и потому с особенною силою и 
как бы с усилием исповедует свою любовь к Нему, ссылаясь на 
Его всеведение: "Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, как тяж
ко и глубоко я пал; но также Ты знаешь, что я люблю Тебя". 
Как в третий раз он с клятвою и божбою отрекся от Христа, так 
в третий раз с особенною силою исповедует свою любовь к Нему" 
(Там же, с. 136-137). 

300
 В своём послании к епископу Персидской Армении Ев-

севию блаж. Феодорит, касаясь гонений, обрушившихся на ар
мянских христиан, замечает, что архипастырю "поколебавшихся 
следует снова поставлять на ноги, простирать руку, увещевать, 
врачевать раны и не отказываться от спасения их, предавая их 
в пасть диавола". Затем он говорит: "Посему-то и Владыка 
наш Христос попустил, чтобы первый из Апостолов, исповеда
ние которого Он утвердил как некоторую опору и основание 
Церкви, поколебался и отрекся, но опять восстановил его, пре
подавая этим двоякое наставление: не надеяться на самих себя 
и укреплять колеблющихся" (Творения блаженнаго Феодори
та, епископа Кирскаго. Письма блаженнаго Феодорита. Вып.1, 
с.71-72). 

301
 По Преданию, мученическая кончина св. Петра приход 

дится на 29 июня 67 г. "Ориген свидетельствует, что Апостол 
под конец, находясь в Риме, распят был на кресте вниз голо
вой, — каковой образ страдания избрал сам". Руфин прибав
ляет, что Апостол, считая себя недостойным быть распятым 
так же, как был распят Сам Спаситель мира, просил воинов, 
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чтобы его распяли вниз головою" (Трухманов М. Указ. соч., 
с.326-327). 

302
 Согласно учению Господа (Мф.б , 18-24 и др . ) , "богатст

во не должно быть "сокровищем", к которому тяготело бы серд
це, самоценным благом, привлекающим любовь и привязанность 
христианина, вообще — центром человеческой жизнедеятельнос
ти. Последователь Христа не должен из материальных благ де
лать себе кумира, культ золотого тельца. Цель его жизни — не 
питание и вообще не удовлетворение его телесных нужд, — все 
это только средства, условия его земного существования. Выс
шее благо христианина — Царство Божие, условия достижения 
его суть святость, праведность. К этому и должна быть направ
лена жизнедеятельность христианина, все же остальное имеет 
подчиненное, второстепенное значение" (Зарин С. Аскетизм по 
православно-христианскому учению, с.525-526). 

303
 Ср. у св. Иоанна Златоуста: "Многие думают, что бо

гатство бывает причиною радости. Но если бы оно было причи
ною, — никто бы из имеющих деньги никогда не скорбел бы; а 
между тем, многие из богачей жизнь считают не жизнью, и же
лают тысячи смертей, когда почувствуют какое-либо огорчение; 
и если кто печалится много, так они — более всех... Другие 
опять думают, что здоровье — причина удовольствия. Нет: мно
гие из здоровых и сами тысячу раз желали умереть, не могши 
перенести постигших их огорчений" (Творения святаго отца на
шего Иоанна Златоуста, т.И, кн.1, с.203-204). 

304
 В одном из своих посланий блаж. Феодорит, повествуя 

о бедствиях, постигших Ливию, замечает: "Вспоминая о преж
нем благосостоянии тамошних жителей и видя внезапную пере
мену, я усматриваю быстрые превратности человеческих дел и 
научаюсь не полагаться на счастливые обстоятельства, как на 
постоянные, и не негодовать на неблагоприятные, как тягост
ные" (Творения блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго. 
Письма блаженнаго Феодорита. Вып.1, с.52). 

305
 Понятие ΰλη ("материя") предполагает, скорее всего, 

что божественная любовь является своего рода "горючим мате
риалом" для любомудрия (философии). Впрочем, не исключа
ется понимание этого слова как "предмета" ("объекта"), и тог
да божественная любовь представляется в качестве желанной 
цели любомудрия. Наконец, в рукописях имеется и разночте
ние πύλη ("врата, вход") ; при этом варианте перевод будет 
следующим: "Вратами же любомудрия служит божественная 
любовь". 

306
 Эти места Священного Писания переводятся так, как их 

цитирует блаж. Феодорит. Толкуя последнее из них, он замеча-
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ет, что христиане удостоились рождения от Христа, Который 
"даровал вам истинную премудрость, Он даровал вам отпуще
ние грехов, сподобил оправдания, соделал святыми, избавив от 
диавольского мучительства" (Творения блаженнаго Феодорита, 
4.VII, С.180). 

307
 В послании к диакониссе Касиане блаж. Феодорит так

же предполагает теснейшую и глубинную связь обоих слов, 
говоря: "я знаю любомудрие твоего боголюбия (θεοφιλι'ας)" (Тво
рения блаженнаго Феодорита, епископа Кирскаго. Письма бла
женнаго Феодорита. Вып.1, с. 19). Такое соположение и связь 
двух слов отражает вообще то существенное и коренное измене
ние смысла понятия "философия", которое произошло в свято
отеческом богословии по сравнению с античным миросозерца
нием. У отцов Церкви это понятие стало означать не столько 
знание какого-либо учения, сколько стремление человека к Богу 
и встречу с Ним в Богочеловеческой Личности Христа. См.: 
Malingrey A.M. "Philosophia".Etude d'un groupe de mots dans 
la littérature grecque des présocratiques au IVe siècle après J.- C. 
Paris, 1961, p.290. 

3 0 8 Ср. толкование Быт.5,24 в "Изъяснении трудных мест 
Божественного Писания" блаж. Феодорита: Бог всяческих пре
ложи Еноха "в ободрение подвижникам добродетели. Поелику 
Авель, первый сделавшись плодом правды, преждевременно по
сечен и с корнем исторгнут, надежда же Воскресения не ободря
ла еще людей; то Бог всяческих преложил богоугодившего Ено
ха и отлучил от жития смертных, чтобы каждый из вознамерив
шихся жить благочестно, как одаренный разумом, рассуждал, 
что Почтивший Еноха, как правдивый и всем управляющий прав
диво, не оставит без награды и Авеля. Посему-то одному попус
тил быть умерщвленным, а другого преложил, чтобы возвеще
нием об Енохе провозвестить будущее Воскресение. Ибо кто в 
этой жизни не получил воздаяний за добродетель, тот, очевид
но, примет их в другой жизни" (Творения блаженнаго Феодо
рита, чЛ, с.41). 

309
 Ср. толкование смысла потопа у блаж. Феодорита: Бог 

"восхотел истребить род Каина, а с ним было смешано поколе
ние благочестивых, почему и оно участвовало в понесении на
казания. Восхотев же положить некое начало новой жизни, 
соблюл Бог Ноя и сынов его с женами, потому что Ной был 
благочестив и праведен, произошел от племени благочестивых, 
и ненавидел беззаконное смешение". Однако, рассудив истре
бить человеческий род, "как человеколюбивый, Бог соблюл ес

: 

теству семя — Ноя. Поелику же и роды бессловесных созданы 
были для человеческой потребности, то вместе с людьми ис-
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стребил бессловесных, кроме спасшихся с Ноем в ковчеге" (Там 
же, с.45-4'6). 

310
 Ср. у св. Иоанна Златоуста, толкующего имя "Мелхи-

седек" как "царь правды" ("так как на еврейском языкемелхи 
значит царство, а седек — правда") и "царь мира" (так как 
салим значит мир"). Ему "предстояло быть и образом Христа, 
каковым изображает его и Павел" (цитируется Евр.7,3-4). "Но 
как, скажешь, возможно быть человеку без отца, без матери, и 
не иметь ни начала дней, ни конца жизни? Ты слышал, что он 
был образом; итак, не изумляйся и не ищи в образе всего: он 
не был бы образом, если бы имел все, что только свойственно 
самой истине. Что же, однако же, значит сказанное об нем? 
То, что как он, поскольку не помнил своих родителей, называ
ется не имеющим ни отца, ни матери, и поскольку не имел 
родословной, — безродословным, — так и Христос, поелику не 
имел ни матери на небесах, ни отца на земле, называется и 
есть безродословным" (Творения святаго отца нашего Иоанна 
Златоуста, T . I V , КН . 1 . СПб., 1898, с .382) . Подобное же толко
вание характерно и для самого блаж. Феодорита: Господь "без 
матере, как Бог, потому что рожден от единого Отца; а без 
отца, как человек, потому что родился от единой Матери, то 
есть Девы; Он без причта рода, как Бог, ибо не имеет нужды 
в родословии, потому что рожден от нерожденного Отца; Он 
не имел начало днем, потому что рождение Его вечно; не имеет 
животу конца, потому что естество Его бессмертно. Посему-то 
не Владыку Христа уподобил Апостол Мелхиседеку, но Мел-
хиседека Христу, потому что Мелхиседек — образ Христа, а 
Христос — истина образа" (Творения блаженнаго Феодорита, 
4 . V I I , с.599-600). 

311
 Ср. Гал.4,28: Мы, братия, дети обетования по 

Исааку. Блаж. Феодорит, толкует эти слова следующим обра
зом: "Ибо рождены мы не по естеству, но по благодати. Как 
Исаак произведен был не законом естественным, но словом 
обетования, так и нас породило данное Аврааму обетование" 
(Там же, с.400-401). 

312
 Ср. толкование св. Иоанна Златоуста: "И простре, го

ворит Писание, Авраам руку свою, взята нож, заплати сына 
своего. О, душа боголюбивая! О, разум, побеждающий челове
ческую природу! Взял нож заплати сына своего. Но кому здесь 
более удивляться и изумляться? Мужественному ли духу пра
отца или покорности сына? Он не убежал, не огорчился поступ
ком отца своего, но повиновался и покорился его намерению и 
как агнец безмолвно возлежал на жертвеннике, ожидая удара 
от руки отца. Когда все было приготовлено и не оставалось ни-
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чего более, то благий Господь, желая показать, что Он дал ему 
такое повеление не для действительного заклания сына, а для 
обнаружения всей добродетели праведника, являет наконец и 
собственное человеколюбие, увенчивая праведника за самое про
изволение, т.е. самую решимость принимая за действительно 
принесенную жертву" (Творения святаго отца нашего Иоанна 
Златоуста, T . I V , КН . 2 . СПб., 1898, с.522). 

313
 К образу Иосифа блаж. Феодорит неоднократно обра

щается в своих творениях. Так, в одном из посланий он гово
рит: "Когда кто-либо, подпавший ложным обвинениям от не
обузданного языка, получит острые уколы малодушия, — он 
вспоминает историю о достойном удивления Иосифе и, видя 
образец целомудрия и учителя всякой добродетели, — обвинен
ного клеветою, будто он подрывал чужое супружество, — за
ключенного в темницу и в оковы и столь долгое время содер
жавшегося в заключении, смягчает скорбь врачеванием этого 
повествования" (Творения блаженнаго Феодорита. Письма бла
женнаго Феодорита. Вып. I, с .87). 

314
 Ср. толкование блаж. Феодорита: "Ибо воспитываемый 

в царских чертогах, всякою наслаждающийся роскошью, назы
вающийся сыном царевны, он не предпочел бы бедственную 
жизнь единоплеменников, если бы не видел Подвигоположни-
ка, взирая очами веры" (Творения блаженнаго Феодорита, 4 . V I I , 
с.635). Таким образом, в лице Моисея, согласно блаж. Феодо-
риту, две основные добродетели — вера и любовь — тесно со
прягаются и почти отождествляются. 

315
 Согласно блаж. Феодориту, Пс.92,1 соотносится с Воз

несением Господа, когда от Него стали исходить "боголепные 
лучи". См.: Творения блаженнаго Феодорита, ч .Ш, с. 145. В 
Пс.44,3 же "пророческое слово изобразило не Божество, но 
человечество Владыки Христа; потому что Бога-Слова не ста
ло бы сравнивать с человеками, и не сказало бы, что от Бога 
приял Он благословение; так как Он Сам — бездна благ, исто
чающая благословения верующим. Поэтому Пророк сими сло
вами предвозвестил человечество Владыки Христа" (Творения 
блаженнаго Феодорита, ч.П, с.210). 

316
 Ср.: "Описав красоту и премудрость, Пророк показы

вает силу и оружие, которым Христос сокрушил противников, 
и открывает нечто всего более для нас удивительное. Ибо самую 
красоту Его называет и оружием и силою... И сим-то ниспро
верг Он мучительство губителя, сокрушил смерть, и верующим 
даровал спасение" (Там же, с.210-211).. 

317
 Так цитирует блаж. Феодорит. 

318
 См. объяснение этого места у самого блаж. Феодорита: 
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"Всем предлагаем мы благоухание Христово, но не все ощу
щающие оное, приобретают спасение. Ибо для болезненных глаз 
и свет опасен и враждебен; однако же не солнце причиняет вред. 
Говорят, что птица гриф бегает от благоухания мира, однако же 
миро остается миром, хотя гриф и бежит от него. Так и спаси
тельная проповедь, верующим доставляет спасение, а неверую
щим причиняет гибель" (Творения блаженнаго Феодорита, 4.VII, 
с.313-314). 

319
 Под ними блаж. Феодорит подразумевает, скорее всего, 

старцев, т.е. духовных отцов. Ибо "старческое служение по воз
зрениям древнего монашества представляется необычайным, ха
ризматическим, таким служением, какие были в перво-христи-
анской церкви" (Смирнов С. Духовный отец в древней восточ
ной Церкви, с.48-49). 

320
 Явный отзвук 1 Кор. 15,44 сеется тело душевное, вос

стает тело духовное. Толкуя это место, блаж. Феодорит го
ворит: "Называет же душевным, что управляется душею, а ду
ховным, — что домостроительствуется Духом. А таковую благо
дать многократно в большей мере примут достойные. Посему-то 
данное ныне и именуется залогом (2 Кор. 1,22); потому что там 
дана будет во много крат большая благодать" (Творения бла
женнаго Феодорита, 4.VII, с .291). О таком "залоге духовного 
тела" у подвижников, или стяжании ими Духа Святого, и идёт 
речь в данном случае. Это стяжание предполагает и преодоле
ние (благодаря Воплощению Бога Слова и благодатной помощи 
свыше) прародительского греха. Понимание последнего у блаж. 
Феодорита проявляется в объяснении Пс.50,7 ("се бо в безза
кониях зачат есмъ, и во гресех роди мя мати моя

11
). Здесь 

пророк, по словам блаж. Феодорита, "выставляет на вид то без
законие, на которое отважились прародители человеков, и гово
рит, что оно сод ела лось источником сих пороков, то есть, если 
бы они не согрешили, то не подпали бы и смерти в наказание за 
грех; а не быв смертными, не подлежали бы тлению; с нетлени
ем же, без сомнения, было бы соединено бесстрастие; а пока бы 
водворялось бесстрастие, не имел бы места и грех. Но поелику 
прародители согрешили, то преданы они тлению; а сделавшись 
тленными, таковых родили и детей; и их, как тленных, сопро
вождают вожделения и страх, удовольствия и скорби, гнев и 
зависть. Со всем этим и с тем, что от сего рождается, борется 
рассудок, и победив, прославляется и украшается победными 
венцами; а уступив над собой победу, подвергается стыду и на
казанию" (Творения блаженнаго Феодорита, ч.Н, с.243). 

321
 Ср. толкование блаж. Феодрита: "Твоей предан я люб

ви, Владыка; одно хочу и любить и ненавидеть. Поэтому при-

3 8 3 



вязанных к благоугождению Тебе и люблю и почитаю, а ненави
дящих Тебя не столько ненавижу, но скорблю о них, истаеваю 
от скорби. Хотя ненавижу их, как беззаконных, но сожалею о 
них, как о людях; по естественному состраданию принужден 
плакать о них, но гнушаюсь ими опять по великому их лукавст
ву" (Творения блаженнаго Феодорита, ч.III,с.402). 

322
 Ср.: "Hé всякий, исполняющий Божий закон, исполняет 

его по любви, но иные исполняют из боязни и страха наказания, 
а иные домогаясь славы от людей, искренние же любители добро
детели из расположения к добру стараются исполнять Божий 
повеления" (Там же, с.324). 

323
 Так цитирует блаж. Феодорит. 



Перевод с сирийского 

Архимандрита Пимена, 

помощника начальника 

Русской Духовной Миссии 

в Урмии (Персия) 

Зак. 67319 



ЖИТИЕ БЛАЖЕННОГО MAP ЕВГЕНА 

НАЧАЛЬНИКА ИНОКОВ В СТРАНЕ 

НИЗИБИЙСКОЙ НА ГОРЕ ИЗЛА 

Еще описываем подвиги блаженного Map Огина (Евгена), 
который был начальником иноков в стране Назибийской 

в Персии на горе Изла и был главою сонма, 
(состоявшего) из 72 блаженных. 

Господи, помоги мне! Аминь
1
. 

1. Величие св. Map Евгена 

Возлюбленные! Сколько чудес и дивных д е л находим 

мы в житии этого мужа, великого чудесами. Я ужаснул

ся, возлюбленные, ныне; и его дела совершенно просвети

ли мои мысли паче сияния солнца; и овладели мною удив

ление и изумление пред его божественными подвигами; а 

цельный круг его веры пленил мой слабый ум; и его тяже

лый подвиг, ( заключавшийся) в удивительной деятель

ности, возмутил мою мысль, которая подобна ладье, поте

рявшей дорогу среди волн и бурь великого моря, гонится 

туда и сюда. И погиб я от глубины его фило софии и бо

жественной мудрости как странник, ( стоящий) пред мно

гими путями. Но я, возлюбленные, прошу помощи от Бог#, 

чтобы и по молитвам того святого дал Он мне прямыми 

путями приплыть в тихую пристань и чтобы наподобие 

орла расправить крылья и полететь и почить на устремле

нии ветра подвигов этого чудесного музыканта; и сохра

ню тростником моих мыслей удивительные дела этого бо-

1
 Еще история славных Св.Map Огина из Египта; и был 

главою иноков Персии; (история), которую написал Map Ми
хаил, его ученик. Молитвы его (да будут) с нами. Аминь (по 
Лондонскому кодексу). 
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жественного м ужа и чудеса, которые творил он на суше и 

на море; опишу подвиг его свидетельства и братьев, кото

рые вошли на поприще д уховных подвигов проповедни

ков, божественных апостолов, установивших в церквах и 

учение о таинствах тех двенадцати святых апостолах, ко

торые проповедали благовестие о Царствии Небесном во 

всем мире. Им был подобен и святой M a p Евген. 

2. Начало подвигов 

Он вышел из страны своей и прибыл во все эти стра

ны Сирии и достиг города Низибии в Месопотамии, ко

торая полна была мерзостью заблуждения от бесов-мучи

телей. И он очистил ее и наполнил истиною, он просветил 

всю темноту страны и ее окрестностей, а она была одер

жима любовью к другим чужим богам и чеканным идо

лам, изделиям рук человеческих; он посрамил мир и весь 

его образ жизни , взял орудие креста — поношения Хрис

това и вышел и сразился со всеми ужасами язычества и 

чародейства и иудейства; а кроме того, с ражался еще и со 

всеми ересями, которые Церковь изгнала и бросила за свои 

любезные и священные врата; и научил истинной вселен

ской и апостольской вере. Чудеса этого (человека) , о ко

тором я вспоминаю, я не перечислю в полноте; и опаса

юсь, как свяжу я их на бумаге при помощи тростника и 

чернил. Но молю Бога молитвами св .Map Евгена, чтобы 

он был ходатаем за меня и за всю вселенную и чтобы по 

его молитвам весь мир получал помощь. Аминь. 

Итак, житие с в .Map Евгена, во злюбленного мною, 

было таково. По своему происхождению, роду , племени и 

стране он был из пределов Египта из Кливзмы (Кливз-

ма=Суэц ) , острова морского. По занятиям своим святой 

был рабочий, совершавший и духовные дела , и он собрал 

пребывающее богатство вечной жизни . Каждый день он 

распростирал на своем лице покрывало, которое он с ис

кусством приготовлял и входил и нырял в море и подни

мал из морской глубины жемчужины, продавал их за день

ги, которые разделял между храмами, обителями, сирота

ми, нищими и вдовами, взирая и ожидая ежедневно себе 

сугубого воздаяния, которое и получал от Господа Бога 
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своего. И в ясном и чистом зеркале своей веры он созер

цал невидимые блаженства Господа нашего Иисуса Хрис

та, которые видел апостол Павел, восхищенный до третьего 

неба, и слышал слова, которые не произносятся языком 

земной плоти (2 Кор . 1 2 , 2 ) , и воскликнул и сказал: ...не 

видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 

сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 

Кор . 2 , 9 ) . И он (св .Евген) воссел на светлую и славную 

колесницу веры и увидел эти духовные блаженства. 

3. Призвание преподобного 

Однажды, когда Map Евген хотел по обычаю своему 

погрузиться в море, открылось ему явление Божие , и он 

увидел его наподобие светлой звезды, которая сияла на

подобие солнечного круга и спустилась и быстро шла пред 

ним по воде. Когда святой увидел это, то очень ужаснул

ся, размышлял в сильном изумлении и сказал: "Что это 

за чудо, которое я ныне увидел на море? " И когда святой 

узнал, что это — явление Б ожи е и что на помощь и под

крепление ему было это явление, то он удивлялся этому 

видению и прославил Бога, и после того как он был уси

лен и укреплен этими красотами Божиими, особенно ум

ножил свои удивительные подвиги, разделял дары бед- * 

ным и простирал руку к неимущим подобно св .Тавифе, 

ибо в этом подражал ей Map Евген. На этом острове, ко

торый был жилищем его предков, он занимался этим чу

дом духовного делания. 

4. Спасение купеческих кораблей от разбойников 

После того как он занимался этим духовным д елом в 

продолжение 25 лет, Бог увидел его святое произволение 

и Божественные дела, которые он совершал; и тогда он 

был удостоен большого дарования от Бога: он сделался 

прогонителем бурь от лодок и ходил по морю, как по суше, 

благодаря явлению той звезды. В один день увидел он 

корабли разбойников, которые готовились сражаться с 

кораблями купцов, и вскипел любовию Божественной и 

побежал , чтобы идти и спасти те корабли купцов от раз-
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бойников, и преклонил на море колено свое пред Богом, 

чтобы идти между кораблями купцов и кораблями раз

бойников. И тотчас по молитве святого поднялся ветер с 

юга и унес корабли разбойников на 90 масьюн
2
 в море. И 

опять по молитве святого Бог поднял ветер с севера и 

привел корабли купцов к острову — жилищу предков свя

того. Купцам же , когда они увидели, что случилось, овла

д е л очень великий страх; и когда они увидели чудесное 

спасение своей жизни , то собрались все вместе и говори

ли: "Это был человек Божий , силою молитвы которого 

избавил нас Бог от этих разбойников" . И вышли они (на 

бере г ) и дали святому 30 фунтов золота, умоляя его мо

литься за них, чтобы им и их кораблям сохраниться от 

бурь и от разбойников, от чудовищ и от всякого вреда на 

море. Тогда святой помолился за них и отпустил их с 

миром. И тотчас взял он то золото и основал на него храм 

д л я монастыря, чтобы в нем воссылать славу Богу . И б о 

святой слышал, как Господь во благовестии говорил уче

никам Своим: Собирайте себе сокровище на небе, где ни 

моль, ни ржа не истребляют... ибо где сокровище ваше, 

там будет и сердце ваше ( М ф . 6 , 2 0 , 2 1 ) . 

5. Спасение корабля, севшего на мель 

Вскоре прошел с л ух о славном и святом своими дела

ми Map Евгене на острове морском; удивлялись ему все 

жители острова, и сидевшие на кораблях, и купцы, ездив

шие на кораблях. Всякий раз, как вспоминали они имя 

св .Map Евгена, находили великое спокойствие и спасение 

между волнами моря. И было совершено этим святым чудо, 

которое было очень велико. Один корабль был увлечен 

морскою бурею и сбился с прямой дороги к пристани, в 

которую хотели идти его хозяева; и внезапно увлекли его 

волнения и он сел на мель при одном острове. И стояли 

его пассажиры среди морских волн в продолжение дня и 

ночи, и не могли достигнуть пристани, на которую смот

рели; и весь день они преклоняли лица свои в молитве и в 

2
 Масьюна = 10 парасангов. Парасанг = 30 персидских ста

дий = % немецкой мили, более 5 верст (по Броккельману). 
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воздыхании пред Богом, прося Его избавить их от волне
ний воды; и были в великом страдании. И услышал Бог 
молитву их и принял прошение их и спас и избавил их 
явлением Духа, чтобы Он пошел и избавил пассажиров 
корабля от морской бури и по молитве их возвратил их к 
пристани жизни. И когда святой отправился и приолизил-
ся к тому кораблю, ходя по воде, и увидели его.пассажиры 
корабля, то все они в один голос воскликнули, говоря: 
"Помилуй нас, раб Божий, ибо мы знаем и извещены, что 
ты послан от Бога, чтобы избавить нас от этих жестоких 
бурь, которые поднимаются против нас". Тогда святой пре
клонил колено пред Богом, молясь и говоря так: "Господи 
Боже Сильный, сидящий на Херувимах, Владыка моря и 
Утешитель его волн и бурь. Избавь, Господи, рабов твоих 
от этого искушения и доставь их в тихое пристанище, пото
му ^то Ты — Единый Благий во веки веков. Аминь". Одно
временно с молитвою святого поднялся ветер с юга и подул 
на море, и не тронулся корабль, потому что он засел между 
скалами у основания острова. И опять он принес молитву 
Богу, и погрузился верх того острова в море и сдвинулся 
корабль. В тот же час утихла и буря и корабль направился 
в спокойную пристань. Такие чудеса совершал Map Евген 
на море и на суше, на кораблях и на островах; и помощь 
Божия следовала за этим святым, так что всеми, кто слы
шал и видел чудеса, которые он совершал на море и на 
суше, овладевали изумление и удивление пред ним. 

6. Св.Мар Евген в обители св.Пахомия 

И когда св.Евген увидел всю эту силу Божию и все те 
чудеса, которые (Бог) сотворил у него, он восхотел пойти 
в ту обитель, которую построил, чтобы поставить в ней 
начальника и управителя и идти в другую страну, где его 
не знали бы. И вышел и прибыл святой в обитель св.Пахо
мия, чтобы жить там. И тогда в один из дней вошел св.Ев
ген с братиею затоплять хлебную печь по порядкут: которо
му следовали недельные дежурные. И когда этот очаг был 
затоплен, то он сделался, как печь огненная. Но насельни
ки обители еще не были осведомлены относительно св.Map 
Евгена и его деятельности, ибо он в простом виде вошел с 
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братией, чтобы быть в обители. И сказал святому один из 

братии бывших там очередными: "Брат, останься здесь у 

печи с этим очередным братом, пока мы пойдем, помолим

ся в полуденное время и исполним псалмы; и после того 

все мы придем одновременно и наполним печь ( х л е бом ) " . 

А св .Map Евген взял желе зную лопату и вынул все угли из 

печи. И сказал святому тот брат неделыцик: "Брат мой, 

есть ли ныне человек из отцов, который мог бы погасить 

этот пламень огня?" И сказал ему св .Map Евген: "Есть 

много. Иб о Бог (есть Бо г ) первых и последних. И всякий 

человек, который верует в Него и исполняет Его волю, 

всякий раз, когда призовет его, Он ответит ему. И если ты 

утаишь эту тайну и не поведаешь никому, то теперь же 

увидишь тайную силу Бога, которая сопровождает боящихся 

Его". И когда ему было обещано, что он скроет эту тайну и 

никому не покажет ее, св .Map Евген тотчас вскочил и во

шел в ту огненную печь и в молитве преклонил колена, 

говоря так: "Господи Боже Сильный, пославший от Себя 

Ангела росы и охладивший печь огненную ради Анания, 

пошли, Господи, и ныне таинственную Твою силу, чтобы 

было чудо рабам Твоим и дивная слава Твоя явилась вер

ным, и чтобы всякий человек видел и прославлял имя Твое 

великое и светлое". 

Когда брат неделыцик увидел, что произошло и что 

сделал св .Map Евген, то тотчас же упал в обморок и сде

лался как мертвый. А святой вышел из печи и ушел отту

да. Монахи же , совершив службу времени, как обещали, 

пришли по своему обычаю, чтобы наполнить ту печь; и, 

увидев, что тот брат неделыцик так уцал без сознания, по

дошли к нему, привели его в чувство и сказали ему: "Брат, 

каково твое слово (т.е . что ты скажешь)? Почему ты упал 

на землю? И печь, которая была вполне разжена, почему 

холодна? Что это такое, поведай нам". Тогда встал тот брат 

неделыцик и сказал им: "Тот муж, которого вы оставили у 

меня, совершил это чудо". И сказали братья этому недель-

щику: "Не знаешь ли, куда он ушел?" Тот неделыцик ска

зал им: "Я тотчас, как только увидел это чудо, упал лицом 

на землю, а он вышел, и не знаю, куда ушел" . И тотчас 

вышли вся братия и настоятель обители в виноградники и 

огороды и на дороги; и нашли его, когда он пал на землю 
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и славил Бога. И подошли к нему настоятель монастыря 
и вся братия и принесли ему поклонение и привели его в 
храм, умоляя его молиться за них и остаться у них. Свя
той же ради того, чтобы не соблазнить их, удовлетворил 
их, сказав: "Молитесь, братия, о мне, и то, что Бог знает 
помогать мне и всем вам, сделает Он и у вас по молитвам 
вашим".

 1 

7. Удаление в Египет и оттуда в Низибию 

Но св.Map Евген, узнав, что такая ему честь от Бога 
и от людей за его подвиги и дела, в ту же ночь удалился 
из монастыря св.Пахомия, так что этого не заметил ни 
один из братьев; и вышел и пришел в Египет и был узнан 
на основании откровения Божия о приходе его всеми от
цами, которые жили в Египте. Св.Map Евген, когда обле
кался во славу Божию, то пред ним шла звезда, которая и 
сопутствовала ему. Навстречу ему вышли все братья с 
песнопениями и псалмами, славя и хваля Бога. И тотчас 
все приблизились к нему и были благословлены им и умо
ляли его остаться у них. И говорил им блаженный слово 
наставления и показал им верный признак истинной веры; 
и вышел, чтобы удалиться оттуда. И из тамошних отцов 
пошли со святым 70 мужей, чтобы идти с ним до страны 
Месопотамской во владение города Низибии. И пребывал 
этот великий и божественный сонм без уменьшения и до
шел до реки, которая называется Нгар Машах (Гурмиш), 
и спустились и перешли ее с южной стороны от города и 
нашли тростник на берегу реки, и жили в нем; и скрыва
лись в то время в тростнике, который был при реке, и 
пробыли там семь дней, радуясь и славя Бога; и никто не 
заметил их. 

8. Исцеление бесноватого в Низибии 

И ожидали видеть славу Божию. И вот один чело
век, в котором был дух нечистый, жил на той реке и 
каждый день поднимался и сходил в воду. И когда св.Map 
Евген увидел его, то сказал ему: "О, нечистый дух! Иди 
сюда и говори". Дух же нечистый сказал ему: "Чего хо-

3 92 



чешь ты, Map Евген, боящийся Бога Жив а г о ? " Святой 

сказал ему: "Сколько лет, как живешь ты в этом челове

к е ? " А тот б е с сказал ему: "Во т 33 г ода мне, как живу я 

в этом человеке" . И тогда бес , сказавши это , затрепетал 

и з а д рожал . И сказал ему святой: " В о имя Господа Ии

суса Христа, который изгнал легион из того, кто ж и л 

много лет во г робах , выйди из него и да не будет у тебя 

снова власти владеть им" . Б е с же , у слышав от святого 

имя Христа, тотчас выселился и вышел из него, крича и 

вопя и говоря так: "Горе мне от тебя, Ma p Евген, боя

щийся Бога" . И тотчас тот бесноватый человек п о б ежал 

и вошел в г ород и объявил по домам и улицам, повторяя 

Цред каждым человеком историю своего исцеления . И 

каждый человек удивлялся и и з умлялся тому, как он 

исцелился . И спрашивали все г орожане этого человека и 

говорили: "Кто тот муж, который исцелил тебя от этой 

б о л е з н и ? " И отвечал им тот ( бывший) бесноватый: "Ви

д е л я мужей , которые живут при реке с южно й стороны 

от города в тростнике. И начальник всех их есть тот, 

который молитвою заставил вопиять беса , и он выселил

ся и вышел из меня" . И произошло великое волнение в 

городе , и п рошло это известие по всему городу . И вы

шли все г орожане к тем святым и, увидев их , сказали: 

"Какое ваше д е л о ? " Святой^же Map Евген сказал на

чальникам города : " М ы иностранные люди и с л ужим 

Христу Сыну Б о ж и ю и состоим Его учениками; и име

нем Его исцеляем всякие язвы и всякие болезни ; и изго

няем бесов из люд ей " . И сказали ему начальники горо

да : "Если таков случай, то встаньте и войдите в наш 

город с нами, потому что ( там) многие н уждаются в ис

целении вашим врачевством". И сказал им святой: "Се

годня, во злюбленные мои, великий день — Воскресение 

— и нелегко нам войти с вами в город . Но если восхощет 

Бог, утром придем" . 

9. Последнее пристанище св.Бвгена 

И в ту же ночь встал св .Map Евген и братия с ним из 

леса, и взошли на гору Из л а на восточной стороне от го

рода, на место, которое было близ деревни Меарта (пе-
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щерной), нашли там одну расселину и поселились в ней. 
И пребывали они в этой расселине в продолжение 30 лет, 
совершая духовные дела и собирая духовное богатство. И 
услышали многие братия о собрании в этой обители и о 
начале ее основания и собрались и пришли к святому из 
всякого места и города, из пределов Египта и с дальних 
островов моря. Они знали о поведении его и поселились в 
этой святой обители. И состоял этот божественный сонм 
из 350 мужей; и находились они в общении и любви меж
ду собою, не омраченной никакою нечистотою. И каждый 
человек подвизался как крепкий (богатырь) и сильный, 
чтобы показать удивительную красоту своего поведения, 
омывая ноги странников и бедняков, которые были гото
вы у них. И Господь благоволил к их поведению, так как 
и они, преуспевая, как и наставник их, исцеляя больных, 
изгоняли бесов и совершали великие дела. 

10. Благотворительная деятельность братии 
по примеру св.Мар Евгена 

После этого времени явился св.Евгену в божествен
ном видении Ангел, став возле него и говоря: "Препояшь
ся, как борец; и проповедуй здесь Благовестие Царствия 
Божия, ибо услышана молитва твоя и принято прошение 
твое пред Богом. И ныне встань открыто, ты и братия 
твои, и покажитесь всякому человеку; и не бойтесь уби
вающих тело, души же не могущих убить (Мф. 10,20; 

Лк.12,4); и с светлым оком вер|>1 проповедуйте о Царст
вии". И после того отправился святой и братия с ним и 
наставлял и учил по деревням. И пошли с ним братия в 
дом горшечника, и дали ему немало денег, и купили трис
та кувшинов для воды, чтобы расставить эти кувшины йо 
сторонам дорог, где не было воды, и каждый день напол
нять водою эти кувшины и утолять жажду проходящих 
по дорогам. Братия насельники обители святого, постоян
но будучи в ней, ежедневно наполняли кувшины из рек й 
источников и упокоевали странников, приходивших к ним. 
И когда святые исполняли эту работу, в один из дней 
один из них пошел наполнить кувшин, который был при 
дороге. И сошел он на реку ночью наполнить (кувшин) 
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водою. И когда он подходил к тому кувшину, случилось, 

что там упал мул, нагруженный 15 мерами жита, а погон

щика его оставили товарищи и ушли в город. Тот человек 

(погонщик) ожидал увидеть — не придет ли кто, чтобы 

поднять с ним груз с того мула. И когда он долго смот

рел, то никого не было; и вот пришел ученик св. Евгена, 

чтобы наполнить (кувшин) водой по своему обычаю и 

поставить кувшин (при доро г е ) . И нашел он того человек 

ка у кувшина. И умолял тот человек святого всеми дово

дами, как бы им вдвоем поднять тот груз. Когда святой 

подошел к клади, то оно была поднята им без труда -, уста

лости и без помощи другого человека и бе з руки положе

на на мула. Когда же тот человек увидел сотворенное чудо, 

то удивился и изумился тому, что произошло. Когда тот 

человек прибыл в город, то хо зяин жестоко бил его, гово

ря: "Почему ты остался позади твоих товарищей?" Тогда 

тот слуга рассказал своему господину все происшедшее, 

как было; и как он нашел праведного мужа и силою мо

литвы его груз был поднят бе з труда и усилия. И просла

вили все Бога за это. И еще более многочисленные и вели

кие дела, чем эти, совершали ученики св .Map Евгена. 

11. Участие Map Евгена в выборе св.Иакова 
во епископа Низибии 

В эти именно дни почил епископ митрополит города 

Низибии. И когда горожане производили избрание того, 

кто достоин быть управителем Церкви, а таких было 4-5 

человек, на которых обратили внимание жители города, 

то были из них, которые говорили, что такой-то достоин; 

а другие говорили, что тот достоин быть епископом. И 

когда пришли к такому затруднению, как это, то все они 

не хотели дать .одного решения делу , т.е. решения относи

те дьно одного из тех лиц. Тогда все они собрались вместе, 

чтобы идти к св .Map Евгену и видеть, что он им посовету

ет об этом. И когда обязались и пошли все вместе и взо

шли к святому, то подошли и стали пред дверью его ке

лий. Собрание же состояло из всех клириков со всеми 

свободными людьми города . Тогда вышел он к ним и 

пригласил их сойти в церковь и ждать его там, пока он не 
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совершит службы. Они же сделали, как повелел им ста

рец, и ожидали его на дворе монастыря, пока он не сошел 

к ним. 

Святой же Map Иаков три дня пред тем приходил к 

Map Евгену. А этот святой как бы пророчески сказал 

св .Map Иакову: "Сегодня приветствую тебя, как чужого, 

а спустя немного дней — как пастыря и руководителя 

Церкви Божией " . Он же сказал ему: "Оставь меня, отче, 

ибо я не могу того, что ты говоришь обо мне". 

Когда св .Map Евген сошел к собранию и вошел в него, 

то он нашел их сидящими по партиям. Они же , увидев 

его, пришли в смятение пред ним и приняли его с вели

кою честью. Ви д же его был славен и лицо его было слав

но, как лицо Ангела Божия . Святой дал знак рукою, что

бы они подождали , пока он помолится в храме; и потом, 

после того как он помолился и вышел, то все собрались к 

нему с великою радостью. Он же опирался на посох и 

стоял среди них, и теснили его со всех сторон и целовали 

руки его и прикасались к одеждам его. Когда же кончили 

все, он повелел им сесть и выслушать его. И после того он 

немного поговорил с ними, и стало ясно ему затруднение 

их и недовольство друг другом. И когда они желали го

ворить пред святым: "мы желаем, чтобы у нас был пас

тырь такой-то"; тогда другие говорили: "такого мы не 

желаем , а желаем такого-то"; и хотели и святого ввязать в 

этот спор. Тогда силою благодати, которая сопутствовала 

святому, он предузнал раньше времени ( о б этом) и жа

лел их в этом затруднении; и прежде чем они ему сказали, 

он предузнал причину их прихода к нему и сказал им так: 

"Знаю , чада, что с того времени, как ваш отец взят в жит

ницу духовной жизни , и вы удержаны от общения (дру г с 

дру гом) ; знаю, что печально вам, пока не выбран вам пас

тырь и руководитель. Поэтому, чада, выслушайте, что я 

советую вам, чтобы успокоились вы от взаимного раздо

ра. И б о никто из тех, кого вы выбрали, не был вашим 

пастырем и руководителем. Д у х Святый избрал мужа, 

который будет готов в руководители вам. Я советую вам 

отправиться в город Амиду. Я слышал, что преподобные 

собрались там ради некоего дела. Поэтому теперь вста

вайте и пойдите к ним, и там вам будет показан муж, 
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который будет приготовлен для вас в пастыря и руково

дителя" . Они же приняли слово святого. Но удивились 

они старцу, как он, когда никто ничего не сказал ему, 

предуказал им причину их прихода и на личности тех, 

которых они избрали, он указал, что м ежду ними нет ру

ководителя. И тотчас встали все начальники Низибии , и 

поклонились ему и приняли слово блаженного , и успоко

ились от спора м ежду собою, и сошли в город. 

И пять дней спустя бе з замедления несколько чело

век из клириков и из начальников города встали и отпра

вились в Амиду и вошли в собрание преподобных святых, 

был же там и патриарх Антиохии. После того как они 

приветствовали всех отцов, вскоре спросил их патриарх: 

"Кого вы избрали, чтобы был у вас пастырем?" Они же 

сообщили ему, как сказал им св .Map Евген, и, конечно, 

умоляли отцов молить у Господа показать им, кто тот че

ловек, которого Он избрал в пастыри стаду. Отцы же , 

как только выслушали это слово, сказали между собою: 

"Ныне мы вознесем молитву Господу об этом деле " . И 

всю ночь они пробыли в великом подвиге и молился каж

дый из них, умоляя и прося Господа, чтобы Он указал им 

-гт- какого человека обозначил св .Map Евген. И в полночь, 

когда святой патриарх молился и с великою скорбью и 

слезами и воздыханиями умолял Господа об этом деле , и 

вот нашло на него великое успокоение : он погрузился как 

бы в сон. И вот один человек юноша стоял возле него и 

говорил ему: "Ma p Иаков есть тот человек, о котором ты 

просил Господа" . И еще он указал место, в котором тот 

жил , и что тот — монах и много чудес явно Господь со

вершил его рукою. 

По окончании речи Ангела проснулся святой началь

ник епископов и встал и возблагодарил Бога; и тотчас 

встал и сошел в собрание; и послал и собрал всех отцов и 

возвестил им; и послал и сообщил и клирикам и всем на

чальникам Низибии , ибо дом, в котором те жили , не был 

далеко от места собрания. И встали они и пришли в со

брание; и когда они помолились и сели, святой начал го

ворить им, как Господь пролил на него упокоение, когда 

он молился; как явился ему человек, который стоял пред 

ним и сказал ему о месте, в котором живет св .Map Иаков. 
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Когда (патриарх ) сказал им: "Я же умолял того челове

ка, который стоял п р е д о мною, ( сказать ) : откуда р од и 

племя Map Иакова; он же отошел от меня и сказал мне: 

" Н е спрашивай об этом теперь, ибо есть тот, кто знает 

его р о д и племя", — тогда не нашли там того, кто знал 

бы, хотя и спрашивало все собрание о том, есть ли чело

век среди них, который знает его р о д и племя. И был 

опрос и в Низибии , и не нашли там человека, который 

знал бы это. Тогда же они встали и сошли в Ни з и б ию и 

сделали записи о решении всего города и приложили к 

ним печати и послали сказать ему ( с в .Иако в у ) , чтобы по 

повелению отцов епископов сошел он к Низибийскому 

собранию, но не объявили ему повода, по которому тре

бовали его. Святой ж е , так как был осведомлен о причи

не их прихода и и збрание его было от Господа, то осте

регся восставать против повеления Господня. Было же 

сказано ему об этом много раз и с в .Map Евгеном, что 

уготовано ему принять великий сан апостольства; а так

же много дней п р е д тем было сказано ему много раз, 

когда разговаривали они м ежду собою, что "вот ныне 

приблизилось время, когда ты примешь великое служе

ние Церкви и руководство ею" . По причине всего этого 

он был осведомлен, что по повелению Святого Д у х а он 

на это отделен. Поэтому он тотчас встал и сошел со все

ми на собор отцов епископов . И когда собрался весь го

род , с многочисленным народом из деревень в окрест

ностях его, тогда ожидали , когда будет у них пастырем 

св .Иаков, ибо все были осведомлены относительно добро

детелей этого мужа. Поэтому они смотрели и ждали , когда 

он будет сделан для них пастырем. Отцы же повелели 

святому сесть, но он сказал им: "Что за д ело , ради кото

рого вы послали за м н ою? " Они же начали говорить ему: 

"О т Господа явлено нам о тебе, что примешь сл ужение 

епископства в этом г ороде " . Но он начал говорить им о 

своем недостоинстве и что, конечно, он не способен к 

такому делу . На р о д же заторопил клириков, чтобы те не 

опо здали со своим раз говором с ним. И тотчас встали и 

вошли в храм и принесли молитву по обычаю и посвяти

ли с в .Map Иакова на митрополию. И была великая ра

дость у всего народа г орода Низибии . 
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И опять пал р а з д о р м ежд у ними относительно того, 

откуда ж е , наконец , племя и р о д M a p Иакова ; и никто 

не знал; и было с п р ошено н а родом города , когда он, 

с в .Иаков ликовал с ним: "Откуда г осподин отец наш по 

п роисхождению с в о ему? " Он же не ж е л а л поведать им. 

Но когда настал день воскресный, пришел с в .Map Евген 

с некоторыми братьями из общины, чтобы приветство

вать епископа. И когда они вошли утром в д ень воскрес

ный и приветствовали епископа и весь народ , с в .Map 

Евген начал благословлять Бога, Который восставил 

Церкви Своей такого мужественного и у с е рдно г о пасты

ря, как этот, и говорил всему народу города : "Радуйтесь 

и славьте Господа, Который сподобил ваш г ород того, 

чтобы в нем был начальником и р у ко водит ел ем Map 

Иаков, р о д и племя которого из племени с в .Map Иако

ва, брата Господня, который был епископом Иеру салима 

во дни святых апостолов" . А об этом старец Map Евген 

у знал из откровения Святого Д у х а . Святой же Иаков не 

хотел открыться, чтобы это не было д л я него поводом к 

тщеславию. 

12. Исцеление святыми Map Евгеном и Map Иаковом 
одного расслабленного 

Все же собрание города радовалось и прославляло 

Бога, Который сподобил его такого великого дара, как 

этот. Особ енно же радовались тому, что д а л им Господь, 

именно, что вблизи их города будет обитель святых бра

тьев, которые имеют своим начальником такого благо

словенного старца, как этот, который приобр ел дерзно

вение у Господа, как апостолы Петр и Павел . И б о Map 

Евген явно творил чудеса , как святые и божественные 

апостолы, не утаивая дара, который д ал ему Господь его. 

Был же один человек, который л ежал в притворе церкви 

15 лет и все члены которого были стянуты и расслабле

ны. Map Иаков и Map Евген, когда отправились на слу

жение Святых Тайн, увидели этого человека. Map Евген 

упросил Map Иакова принести молитву за этого стран

ника. И тотчас он повелел диакону водворить тишину и 

водворили ее в народе . И оба они преклонили колена в 
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молитве и просили у Господа, чтобы Он исцелил этого 

человека, дабы он прославлял Господа в этом городе меж

ду язычниками и иудеями и да познают они, что "Ты — 

Единый Сильный и да уверуют во имя возлюбленного 

Сына Твоего Господа нашего Иис у с а Христа . И то, что 

сотворил Ты рукою святых Твоих апостолов у врат хра

ма во Иерусалиме , сотвори и теперь р укою немощных 

рабов Твоих в этом городе , чтобы проповедуемо было в 

нем имя Твое святое и возносима была сила креста Твое

го. И как там явным знамением рукою святых и избран

ных апостолов Твоих Ты заградил уста первосвященни

ков и книжников, когда они шептались м ежд у с о б ою и 

говорили: "Ведь вот явное чудо , которое было их рукою, 

сделалось известным всему Иерусалиму . И мы не мойсем 

восстать против этого" , так сие и ныне, Господи, да со

вершит сила креста Твоего в явном знамении исцеления 

этого больного д л я за граждения уст тех , которые сме

ются над Тобою и насмехаются над силою победоносно го 

креста Твоего, во славу имени Твоего и д ля возвышения 

главы народа Твоего и ради чести Святой Церкви Твоей" . 

И когда они окончили молитву свою и встали, сказал 

с в .Map Иаков Map Евгену: "Подойди и назнаменуй крес

том все члены его" . Но тот святой настаивал: "Ты сперва 

начни это" . Тогда с в .Мар Иаков умолил его, говоря: "Ты 

д е ржи его за правую руку, а я п о д е ржу его з а
ь
л е в ую 

руку" . Тогда подошли оба святые и д е ржали его — один 

с этой стороны, а дру гой с той стороны — и назнаменалй 

его знамением креста и подняли его, говоря: "Человек, 

во имя Господа и Иис у с а Христа встань и х о д и ! " И тот

час разрешились члены его и благодать покрыла все тело 

его, и вскочил он и встал на ноги и простер руки к небу , 

и прославил имя Господа нашего Иис у с а Христа . Люди 

же , увидев это, упали на лица свои пред ногами святых 

и громким голосом прославляли Бога и говорили: "Сла

ва Тебе , Христе , что всегда творишь Ты Церкви Твоей 

удивительною силою и крепостью то, что творишь ру

кою святых Твоих; и вот и теперь поднял ее (Церковь ) 

р укою святых Твоих . Восхваляем Тебя, Господи наш> 

что благое и неизреченное сокровище даровал Ты наше

му городу , которым он будет храним во веки веков. 
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Аминь". Тогда святой Map Евген приказал тому челове
ку взять одежду свою и надеть ее. И он взял и накрылся 
одеждою своею и подпоясал чресла свои и начал ходить 
по городу и проповедовать о силе Божией, которая была 
усмотрена в руках рабов Его. Иудеи же, когда услыша
ли об этом, то некоторые из них дивились тому, что со
творили эти святые во имя Иисуса Назорея, а другие 
смеялись и говорили: "Конечно, неправда, что тот был 
расслабленным". 

13. О маркионитах и об исцелении племянника 
начальника города 

И был один человек, (державшийся) верования про
клятого Маркиона. Он много сопротивлялся народу хрис
тианскому. И был он родом из Понтийской страны и был 
известен в царстве Римском. Брат его был начальником 
города (ΰπαρχος). И прежде чем он сделался начальни
ком, царь Константин настоял, чтобы он крестился и был 
христианином. И он крестился по настоянию царя, хотя 
сердце свое склонил к Маркиону. И брат его имел в сво
ем доме уединенную комнату, в которой он содержал 
жрецов Маркиона, которв!е называются священниками и 
диаконами. Очень он сам верил в их волхвования и по 
этой причине не пошел представиться царю, чтобы тот 
не заставил его быть христианином. У него был сын, обе 
ноги которого были искривлены от чрева (матери) и 
высохли эти члены до колен. Но красиво было это дитя 
своим видом; и не было у него другого дитяти кроме 
этого. И он, когда услышал о чуде, которое было сотво
рено святыми, расспрашивал человека, который в тот час 
был исцелен, чтобы от него узнать истину, Последний 
же, когда вошел пред него, начал так говорить пред ним, 
пред его домочадцами и пред всеми маркионитами, кото
рые собрались в его доме: "Есть 15 лет мне, как исчах я 
от этой болезни; и во имя Иисуса Христа и знамением 
креста и рукою этих рабов Его я исцелился". Но встал 
один из этих стриженых маркионитов, имя которого было 
Маркион (ибо много величались они этим именем, стригли 
же свои головы и одевались в одежды сынов Церкви, 
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являлись в о д еждах агнцев и праведников, изнутри же 
полны были лжи и лицемерия; и были хищными волка
ми, которые пьют кровь людей и бегут за делами людей в 
погибель вместе с сатаною, их начальником

3
) . Й встал он 

и остановил того человека, который был исцелен от рас
слабления, и сказал ему: " Н е христиане ли научили тебя 
этой хитрости, так как ты не был расслабленным?" А тот 
человек обратил лицо свое к нему и осенил себя крестом 
и, помянув имя Иисуса , сказал против Маркиона волхва: 
"Б е з имени Иисуса Назорея , Который родился от Святой 
Девы Марии, если бы ради тебя я был призван ныне сюда, 
я не удостоил тебя ответа. Но так как я знаю и осведом
лен, что брат начальника города (έπαρχος) х ороший и 
мудрый человек и он потребовал меня сюда, чтобы узнать 
от меня истину; и так как он заботится о выздоровлении 
своего дитяти, чтобы видеть силу Б ожию в руках святых, 
то он увидит и узнает истину, как и мы знаем. З н аю я, что 
он бросит ваше заблуждение и последует нашему учению; 
и удалит от своих очей тьму заблуждения и примет в свою 
д ушу луч от Светлого Круга, Который явился в послед
ние времена, как изволил, во плоти, которую принял от 
дочери Давида; и Он готов прогнать ваше заблуждение" . 

И тотчас отвратил он лицо свое от этого волхва и 
начал так говорить х о з яину дома: "Слушай, г осродин 
Кердон" (так назывался этот муж, брат начальника: ибо 
очень дорого им было это имя, так как это был великий 
глава их заблуждения , гораздо раннейший, чем Марки-
он ) . Ответил и сказал он Кердону и всем его домочадцам: 
"Слушай ты, господин дома и все домочадцы. По вашей 
воле я приведен сюда, чтобы в вашем доме проповедовать 
о явившейся во мне силе Господа, как и по всему городу я 
проповедовал, что это воистину я; и что с известного вре
мени не утаилось ни от этого города, ни от этого места то 
что произошло. И видели меня, как я был повергнут пред 
вратами храма в страданиях расслабления в продолжение 

3
 Многие из этих маркионитов очень гордятся именем Мар

киона; и одеваются совне, как агнцы; а изнутри полны всякой 
нечистоты и суть хищные волки и похищают души несчастных 
людей в погибель сатанинскую (по Лондонскому кодексу).

 н 
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15 лет, как я и сперва сказал вам; и теперь по воле Госпо
да рукою этих чистых я получил исцеление, как и вы ви
дите меня

4
. И ты, господин Кердон , если уверуешь во 

имя Христа, Которого родила Пресвятая Дева Мария, и 
приблизишься к этим рабам Его и поверишь их пропове
ди, тотчас примешь своего сына исцеленным и сам укре
пишься в вере; и з аблуждение этих мерзостей отбросишь 
прочь от себя и с великою радостью примешь знамение 
крещения и прекрасным примером будешь ты для тех, 
которые избраны Господу в этом городе" . 

Когда Кердон слушал это, напало на него удивление 
и в сомнении находился помысл его. И начало отрешаться 
мышление его от исповедания Маркиона, и он жаждал 
слушать исповедание Христово, говоря в мысли своей: "Это 
не могло быть совершено бе з силы Божией , которая вла
дычествует над всем. И еще ясное знамение будет мне: 
исцеление моего сына во имя Иисуса Назорея " . Тогда ска
зал ему волхв Маркион : "Господин Кердон , почему от
вратилось сердце твое от маркионитов и почему ты не 
прогонишь от себя этого обманщика?" Кердон же покачал 
немного головою и сказал Маркиону и его товарищам, 
которые собрались там: "Теперь пока я не знаю, этого ли 
н ужно прогнать или вас. | 1 одождите у меня немного, пока 
я исследую и постигну истину. И б о я желаю постигнуть 
истину и ей следовать, и быть чуждым заблуждения . Те
перь я, сын мой и домочадцы пойдем в церковь. Прошу и 
молю Бога, чтобы Он показал мне в знамении исцеления 
моего сына, что Он есть Истинный Бог" . 

И тотчас Ке р дон встал с товарищами и слугами и 
всеми домочадцами и отправился в церковь. И доложи
ли епископу Map Иакову и с в .Map Евгену, что "Кердон 
брат υπάρχου стоит вне и желает войти пред вас". Они же 
повелели ему войти. И там ύ π α ρ χ ο ς и начальник города 
Кердон вошел пред лицо их , поклонился святым и поце
ловал их руки и ноги (этот обычай его был странный) и 
после того, как приветствовал святых и весь народ, сло
ж и л руки и стоял на ногах пред ними, говоря громким 

4
 Вы позвали меня сюда проповедовать о благовестии Христа 

и о силе Его, явленной во мне; как и во всем городе... 
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голосом: "Я, господа мои, доныне по свидетельству своих 

помыслов держался истины, и думал, что не нахожусь и 

заблуждении ; и надеялся, что то исповедание истинно, и 

котором я состою: именно вера Маркиона. И много раз я 

был лишен чести в государстве для того, чтобы не быть н 

чужой вере, когда я с ревностью и страхом Божиим делал 

это. Теперь же мои помышления пришли к сомнению, и я 

стою как бы посредине между двумя путями; и не знаю, 

который из обоих — истинный. И опять при известии об 

исцелении этого человека, я дошел до различных мыслей, 

дал свободу д уше и сказал: "есть у тебя знамение истин

ное — исцеление этого дитяти". И мысленно просил Бога, 

говоря: Боже благий и милосердный, Который желаешь 

жизни людям. Яви мне истину веры и покажи ее в исцеле

нии моего сына. Которая вера истинна, проповеданная во 

имя Иисуса Христа: та ли, которую проповедовал Кердон 

и после него Маркион, что Он не облекался в тело и не 

родился от Марии и что нет воскресения людей ; или же 

та, которую проповедуют назореи, что Он облекся в тело 

и родился от Марии и что мертвые восстанут. Поэтому я 

как несведущий ныне повергаюсь между этими мнениями, 

не имея другого знамения, по которому я у знаю истинную 

веру, кроме исцеления этого дитяти. И исцеление этих 

хромых членов его рукою рабов Его покажется (доказа

тельством того) , — Который из них есть истинный Бог, 

так что и я у знаю и уверую, что это есть Истинный Бог, 

Который имеет власть воскрешать и исцелять. Поэтому 

ради моего сына укрепится вера и во мне; и исцелит Он 

меня ныне по душе и по телу; освободит меня от сомне

ния, в которое я повергаюсь; и покажет мне путь истины. 

Вот и маркиониты собрались со мною, споря и настаивая: 

"Пусть не обманывают тебя галилеяне; что веровать надо 

в Того, Кто родился от Марии. Они не могут исцелять 

калек, а ты после этого да не заблудишь". 

Тогда св .Map Евген отвечал ему пред епископом и 

пред всем народом и сказал: "Мы не спорим о бесполез

ных словах, но ради имени Господа нашего Ии с у с а Хрис

та, в Которого мы веруем, Который родился от дочери 

Давида Девы Марии согласно голосу святых п р о р о к о ч и 

приблизился крестным страданиям ради нашего спасе-
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ния и сошел во ад и дал надежду Адаму и всем его по
томкам; и умертвил смерть и сокрушил лук ее и разгра
бил ее сокровище и избавил пленных из дома Адамова и 
воскрес из мертвых в третий день и воскресил с Собою и 
все естество наше; и находился в общении с учениками 
40 дней, говоря им: "Иду уготовати место вам"; и предо
стерег их, чтобы они не отлучались от Иерусалима, пока 
не примут Святого Духа, и повелел им: "Идите, научите 
все народы и крестите их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа" и: "Кто поверит и крестится, тот будет жить, а 
кто не поверит, тот будет осужден", говоря и то: "Знаме
ния за теми, которые уверуют в Меня, последуют такие: 
именем Моим будут изгонять бесов, великие дела и уди
вительные силы совершат, змей будут брать и если смерт
ный яд выпьют, то это не повредит им ради имени Мое
го". И во имя Господа нашего Иисуса Христа все, что мы 
просим в молитве, получаем. И силою Святого Духа и 
по вере во имя Его без страха попираем мы главу про
клятого змия и опять ослабляем и упраздняем мы про
зрачность (обман) ваших волхований великою силою 
Креста. Вы же, жрецы Вааловы, если есть в вас вера, 
воззовите во имя Бога вашего и покажите воистину дела 
веры вашей в исцелении этого дитяти. Если же нет, то с 
вами сегодня случится то же, что случилось с Симоном 
волхвом в Риме. Мы же веруем, что не на свою силу 
надеемся, но на Господа нашего Иисуса Христа, Кото
рый сказал нам: "Все, что вы попросите в молитве и по
верите, получите". И: "Все, чего вы попросите от Отца 
во имя Мое, даст вам". И опять Он сказал нам: "Попро
сите и дано будет вам". И теперь мы веруем, что не за 
наше достоинство, но ради этого стоящего народа, чтобы 
он видел дивную славу Божию и обратился от лжи сата
нинской к познанию истины, ради этого приступаем к 
Господу с молитвою и у Него просим, чтобы пред всеми 
избавлено было это дитя от своей болезни". Стриженые 
же маркиониты сказали громким голосом: "Мы не мо
жем исцелить его и вы не можете сделать этого". 

Тогда Map Евген покачал головой и пошевелил не
много устами, как бы смеясь над ними, и сказал отцу маль
чика: "Я надеюсь на Господа нашего Иисуса Христа, что 
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дитя вместе с сошествием ко святому крещению получит 

исцеление души и тела своего". И б о уповал этот святой на 

Господа Бога своего и получил дерзновение к Нему , как 

св.апостолы. Тогда ответил отец того дитяти и сказал этим 

святым: "Итак, я радуюсь и готов — и все мои домочадцы 

— получить знамение св.крещения. Поэтому я желаю, что

бы вы окрестили и моего сына". Сам он надеялся ради 

подкрепления и утешения от слов св.Евгена и уж е видел 

сына своего исцеленным. 

И тогда сказал старец Map Евген св .Map Иакову : 

"Повели одному из священников их приготовить ко кре

щению". Потом сперва Map Евген встал, чтобы отправиться 

в храм. И тогда отец того мальчика сказал св .Map Евгену: 

"Я не желаю, чтобы он был крещен от дру гих людей , 

кроме твоей святости". И тотчас встал старец с великою 

радостью и повелел диакону, и тот приготовил его (маль

чика) к крещению вместе со всеми теми, которые были 

достойны очистительного крещения. И пристуцил тот ста

рец и прочитал над ними чинопоследование слушающих, 

а после того и (чин) крещения и назнаменовал его святым 

маслом. И приклонился он к молитве и просил у Господа 

нашего Иисуса Христа и говорил: "Боже , хотящий спасе

ния всем людям, услышь голос моления раба Твоего; и 

что Ты совершил рукою св.Петра в Риме в воскресении 

того мертвеца, то сотвори и теперь в чуде исцеления того 

мальчика и как там Ты посрамил Симона волхва и про

славился в рабе Твоем и утвердил весь народ в вере В 

Тебя, так и ныне да прославится святое имя Твое в этом 

городе среди язычников и иудеев. И посрамятся все за

блудившие, которое говорят злое о рабах Твоих. И тот

час, как только встал он с молитвы, приказал он внести 

мальчика и принес его (на с ебе ) диакон и поднес его п р ед 

лицо святого. Был же тот мальчик лет семи. И взял свя

той масла и помазал все тело его. И крестил его с в .Map 

Евген по обычаю во имя Отца и Сына и Святого Дух а , И 

диакон взял и вынул его из крещальни (Иор д а н и ) , а свя

той повелел положить его на покрывало пред крещаль-

ней (Иордан ью) . И удивились и изумились диаконы, видя 

перемену в членах мальчика; так внезапно он исцелел . 

Стефан же архидиакон, удивляясь в неизглаголанной силе 
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Бога, воскликнул говоря: "Славьте и исповедуйте благо

дать Господа/ Который послал исцеление отроку". И диа

коны, которые видели это, тотчас упали на лица свои и 

славили Господа, показавшего рукою рабов Своих такие 

чудеса, как это. 

Н а р о д же стоял и ожидал , когда выйдет мальчик, 

чтобы видеть его. И после того, как он оделся в одежды, 

святой повелел, чтобы никто не носил его, но чтобы он 

шел на своих ногах; святой же д е ржал его за руку и, про

ведя его пред всем народом, передал его отцу. Народ же 

начал теснится, чтобы видеть отрока. Маркиониты же , 

когда увидели это ч удо и узнали, что народ весь бежит и 

теснится, чтобы видеть сотворенное чудо, тотчас наклони

ли головы свои, сколько было места, и подняли полы свои 

и поспешно побежали с улицы на улицу и так бежали , 

озираясь назад, пока не спаслись и не вышли щ города, 

ибо думали, что тотчас народ побьет их камнями. И слу

чилось с ними почти то же , что случилось в Риме с Симо

ном волхвом, по слову св .Map Евгена. Народ же искал их 

по всему городу, и когда не нашли, то сказали Кердону , 

отцу мальчика: "Если они укрылись у тебя, то выведи их 

пред народом" . Кердон же ответил им: "С того времени, 

как мы встали пред святыми, я более не видел их и не 

желаю больше видеть их " . Тогда сказал им епископ: " Н е 

беспокойтесь , сыны мои. С ними случилось по слову 

св .Map Евгена. И то, что случилось с отцом их Симоном 

вол!хвом в Риме, то случилось здесь и с ними". 

14. Слава Map Бвгена пред жителями Низибии 

Весь народ иудеев и язычников славил Бога с наро

дом христиан и говорил: "Этот Бог Истинный". И все 

просили и умоляли св .Map Иакова, чтобы он крестил их . 

А иудей Самуил, сын Анана, увидев это чудо, славил и 

величал благодать Бога и вышел из церкви и быстро побе

жал домой и проповедовал по всему городу, говоря: "Это 

воистину Христос, Сын Бога Живаго" . И говорил: "Горе 

вам, иудеи, от Кого вы отреклись?" И побежал и вошел в 

свой дом : ибо была у него единственная дочь, которая 8 

лет была связана сатаною; и взял он ее с матерью и при-
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нес пред св .Map Евгена и сказал ему: "Доныне, господин, 

и я вместе с иудеями стоял против имени Христа. Отныне 

же и на последующее время я кладу обещание и ставлю 

обязательство пред именем Христа, что не буду более сле

довать глупостям иудеев; и более не отделюсь от любви 

ко Христу, но Ему верую и Ему работаю во все дни жизни 

мрей. Я й все мои домочадцы просим тебя, владыко, и 

умоляем твое преподобие, чтобы ты освободил эту дочь 

мою от насилия сатаны, который уж е 8 лет владычество* 

вал над нею. Тогда св .Map Евген повелел ученикам при

нести ему хнаны
5
 и взял он хнану и епископ сделал на ней 

( хнан е ) знамение креста; и немедленно св .Map Евген по

велел привести ее (девочку) к ним. Ее д е ржал отец и при

нес ее к ногам святых. И встал старец Map Евген на ноги 

свои и назнаменовал лоб ее знамением креста, и стеснил 

он того беса образом знамения жизни, и сказал ему: "По 

повелению этого святого апостола тебе я говорю, нечис

тый д ух ; выйди из этой девочки и снова не владей ею по 

животворящему слову Христа, Которому она посвящена". 

И тотчас тот бес воскликнул громким голосом и сказал: 

"Горе, горе мне рт вас, ученики Иисуса Назорея , которые 

выгнали меня из всего мира. У меня в этом городе было 

два ученика, и из них вы изгнали меня, и их вместе с 

собою подчинили вы учению вашему. И д аже в этом ма

леньком жилище не позволяете вы мне остаться и успоко

иться". И тотчас святой простер руку и дважды изобра

зил знамение креста. И тотчас повалил ее бес и у б ежал и 

вышел из нее. Тогда святой поддержал ее и поднял и дал 

ей пить из той хнаны и передал ее матери исцеленную. 

Народ же весь видел это и прославлял имя Христа. 

Человек же тот иудей тотчас же пал к ногам святых, 

поцеловал их и умолял окрестить его. Они же сказали 

ему: "Ты крестишься и Кердон со многим народом, кото-

5
 Хнана по Lexicon Syriacum К. Броккельмана = пыль от 

того места, где мученики увенчались. Ее смешивали с елеем и 
водою и употребляли для таинства елеоосвящения. И теперь 
пыль и земля от древних и уважаемых храмов сирийцами 3£р-
мии и Курдистана смешиваются с водою и употребляются, как 
целебное средство. 
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рый сегодня готов креститься. Теперь произнесите отре
чение от сатаны и исповедание о Господе и будьте на бде
нии всю ночь, а завтра вы удостоитесь дара св.крещения". 
Тогда ΰπαρχος встал и исповедал пред святыми всю исти
ну, говоря им: "И я доныне, о рабы Бога Живаго , сомне
вался в вере во Христа и слабо д е ржал ся ее. Но ныне я 
укрепился в вере в Господа Иисуса Христа и узнал, что 
Он есть Истинный Бог наш и Царь Царей; Он есть Спаси
тель всего рода человеческого. Поэтому для такого удиви
тельного подвига и борьбы с сатаною и сошли эти святые 
и достигли великой победы, сплетши венцы славы, кото
рую наложил на них Христос . И б о много раз эти борцы 
Христовы сходили на такие подвиги, как этот; и взошли 
от него к великой победе . И б о кто не славил и не величал 
благодати Господа, когда видел удивительные силы, ко
торые совершались знамением креста рукою этого двойст
венного и славного сонма, насажденного на ropaix проро
ческих, воспитанного на высотах апостольских" . 

Не было предположено нами тотчас же рассказывать 
историю подвигов св .Map Иакова, но только то, что он 
совершил вместе с Map Евгеном; ибо великие чудеса со
творил Бог рукою этого святого, как, например, и мерт
вых оживлял, и они ходили среди живых, так что, если 
поможет Господь нашей немощи, то я напишу и историю 
его славных дел . Теперь же я хочу написать историю доб
лестных д ел св. Map Евгена и славные дела, которые со
творил Господь его рукою. 

И через день тотчас без замедления Map Иаков пове
лел, чтобы приготовили ко крещению. И крестился Кер-
дон, брат ϋποφχου и иудей Самуил сын Анана со всем 
народом иудеев и язычников; и было их около 1200 душ. 
И устроил Кердон в тот день в доме своем пиршество и 
великое веселье. И пришел в дом свой с крестом и све
тильниками и со всем множеством клира. И вошел он и 
помолился в доме своем; и вынул книги тех чародеев и 
бросил их в огонь и сжег их . И много народа приходило 
ежедневно и училось д ля Господа. И с того времени очень 
усилился св .Map Иаков; и задумал он строить храм, кото
рый был бы и велик и красив и длинен по своему устрой
ству, ибо мал был храм, который был у них в то время. И 
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тогда св .Map Евген, когда это так устроил своею рукою 

по благодати Божией , поручил всех этих людей, чтобы 

были научены о милости Господа; и сам отправился, что 

бы идти в монастырь. И тогда сказал ему Павел (т .е . Кер 

дон , ибо так его назвали в крещении, а сына его — Яи 

ний) : "Господин мой, когда повелишь, чтобы и я взошел 

и сын мой и благословимся у всех братьев?" Тогда святой 

сказал ему: "Нет препятствия. Всегда, когда пожелаешь 

прийти, приходи" . Тогда святой благословил их и освя

тил пред ними истинную веру и усилил их учение и сло

вом и оставил их и взошел на гору. 

15. Воскрешение племянника начальника города 

Через 10 дней Павел приготовился, чтобы взойти в 

обитель со всеми домочадцами и с женою своею Марией. 

Но в ту ночь случилось, что его сын Янний был поражен 

болезнью внутренностей. Он же приказал навьючить на 

ослов все, что приготовили, и идти вперед в мойастырь, 

говоря им:*"А я останусь с мальчиком, пока хотя мало 

останется в нем дыхания , и потом придем я и мать его". 

Домочадцы сделали так, как он приказал им; и он остался 

с мальчиком, ожидая , что скоро исцелится он. Но болезнь 

более усиливалась в нем. Он же полагал, что от какой-

нибудь пищи приключилась с ним эта болезнь. Мальчик 

же , однако, более и более был изнуряем этою болезнью. 

Тогда он подумал и сказал: "Это дело сатаны, который 

строит кознь и хочет отвратить меня от этих святых". И 

тотчас повелел он и подняли его на осла, и он поехал 

верхом и отправился, чтобы идти в монастырь: он и его 

жена и около 10 домочадцев; и приказал одному из слуг и 

он д е ржал мальчика впереди на вьючном животном, ибо 

тот сам от тяжести болезни не мог сам сидеть на вьючном 

животном. Когда же они немного отъехали от города, бо

лезнь в нем очень усилилась . Отец же его, когда увидел, 

что он приблизился к смерти, прославил Бога и сказал: 

"Умирает ли, живет ли — Господень есть"; и приказал 

слугам ехать поспешно, пока не умрет мальчик. Когда же 

они достигли деревни Мъарта (пещер) , мальчик дошел до 

того, чтобы преселиться от жизни ; и просил воды пить. И 
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когда подошли, чтобы дать ему пить, вдруг наклонил го
лову от страданий внутренностей и умер : по предположе
нию одних, он был убит маркионитами посредством их 
чародейства; по словам других, он пил вино, испробован
ное ночью ехидною. Но так или иначе, д е л о было явно от 
сатаны. 

Домочадцы же упрашивали его возвратиться в город 
и похоронить его, но он сказал им: "Пока не у вижу св .Map 
Евгена со всею его братиею, он не будет погребен" . И 

пошел он с женою и шли они пешком. И приказал он 
одному из слуг и тот нес дитя на руках. И когда взошли, 
то положили его пред св .Map Евгеном; и пали пред нога
ми его отец его и мать Мария и плакали и говорили свято
му: "Вот не сподобились мы с нашим сыном в радости 
прийти к вам. Теперь вам придаем его: делайте с ним, что 
хотите, ибо мы знаем, что все, что вы просите от Бога, 
даст вам". Святой же не дал ему никакого ответа, ибо он 
был охвачен сильною печалью по причине скорби этих 
исповедников; и так как знал, что это было поводом к 
возмущению маркионитов и их товарищей иудеев и языч
ников (именно потому, что мальчик 10 дней спустя после 
своего исцеления не остался в жи вых ) . Ϋπαρχος брат Пав
ла, услышав о смерти мальчика, быстро верхом прибыл в 
монастырь; а вместе с ним были и все начальники города, 
чтобы поспеть на погребение. 

Св .Map Евген повелел ударить в било, чтобы собра
лись старцы со всем братством. После того, как собрались 
вся братия, он повелел им вознести молитвы Господу и 
умолять Его, чтобы дал Он жизнь мальчику. Сам же свя
той понес мальчика на руках и положил его на одну из 
ступеней при входе в алтарь и с л ожил ему руки на груди. 
И припал святой в молитве и сказал так: "Господи Иисус е 
Христе, Благой Исцелитель, сошедший в жилище смерт
ных и посетивший немощное естество наше, изнемогавшее 
и повергнутое на одре смерти, и воздвигнувший его от 
падения и обещавший ему жизнь и бессмертие, возгласив
ший живым голосом в жилище ада и повелевший смерти-
убийце, чтобы она возвратила умершего четверодневного 
Лазаря . Ей, Господи Более Сильный, услышь ныне голос 
немощного раба Твоего, возврати этого мертвого отрока к 
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жизни и то, что Ты совершил рукою рабов Своих Илии и 
Елисея, и то, что Ты совершил рукою блаженного Петра 
в смерти Тавифы пред целою толпою ч ужих и возвратил 
ее к жизни и дал ее им живою; теперь также пусть совер
шит Твоя Божественная сила воскресением этого отрока, 
не ради меня слабого, Господи, но ради Святого имени 
Твоего, чтобы славилось оно и чтобы удивлялась Церковь 
Твоя и величала силу Твоего победоносного Креста во всех 
народах и племенах и языках; чтобы познали Тебя все 
заблудившие, которые теперь не знают Тебя, что Ты — 
Единый Иетинный Бог, умерщвляющий и оживляющий, 
низводящий во ад и возводящий; и да величают имя Твое 
Святое во мне и в отроке и во всех, которые призывают 
имя Твое во веки веков. Аминь". И пошевелилась рука 
мальчика на груди его дважды. И обратился святой к нему 
и поддержал его рукою своею и сказал: "Сын мой Янний, 
встань во имя Господа Иису са Христа" . И тотчас мальчик 
открыл глаза свои и посмотрел на святого и на весь на
род, и поддержал его святой и посадил на ступеньку, и 
преклонил святой колена и благодарил Бога; и встал и 
потянул его за руку и поднял его на ноги. Υπαρχος же и 
все, которые были с ним, были в большом страхе и изум
лялись виду святого, ибо видели его не как человека, но 
как Ангела Божия , и воскликнули все три раза: "Свят, 
Свят, Свят Ты, Господи Сильный, полны небо и земля 
славою и крепостию Твоею" . И взял святой мальчика и 
передал его отцу и матери его. Они же умоляли святого, 
чтобы тот остался у него, но он сказал им: "Неприлично 
мальчику в таком возрасте, в каком он, находиться в мо
настыре; но введите его в школу, чтобы там изучал науку 
до тех пор, пока не достигнет возраста юношеского; и после 
того придет и будет в обители" . 

И в тот же день устроили большой праздник: и ύ π α ρ 

χος и те, кто был с ним и со всем народом и братиею. И 
постились до вечера и ничего не принимали, славя и вели
чая Бога псалмами, поклонениями и падением ниц за то, 
что Бог удостоил их такой благодати и такая обитель бу
дет в их стороне. И никто не вкусил в тот вечер, но бодр
ствовали все, постясь. И прошла та ночь, когда собрались 
все с готовностью на славословия и песнопения Святого 
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Духа , решившись в д уше своей не садиться, пока не при
частятся Святых Тайн, на землю. И удивлялись все и удив
лялись тому, что произошло . И во главе их стоял готовый 
подвижник и могучий старец и провозглашал аллилуиа и 
возносил ( э т о ) громким голосом всю ту ночь и день до 9 

часов. И когда они приняли святыню, святой повелел им 
сесть и вкусить пищу попросту. И когда они ели, то удив
лялись, и не удалялась от очей их сила того чуда. Потом 
они были благословлены святым и были отпущены, что
бы сойти в город после того, как он для дороги на запас 
им приготовил вместе с премудростью слова еще и молит
вы. Когда же они сошли и сообщили в городе, тотчас весь 
город пришел в движение : мужчины с женщинами, стар
цы, юноши и дети, идя партиями к святому. Нет челове
ка, который сосчитал бы, сколько он исцелил больных. И 
те, которые болели продолжительным беснованием, тот
час приводимы были к нему и исцелялись. И я не знаю 
имен всех их. 

16. Письмо царя Константина о св.Мар Бвгене 

Ύ π α ρ χ ο ς же тотчас написал и известил царя Констан
тина обо всех этих первых чудесах, которые сотворил Бог 
рукою святого, и о воскресении сына брата своего, Царь 
же Константин, когда получил послания, прочитал их , 
встал и прославил и возблагодарил Господа и написал 
послание к υπάρχω так: "Три личности есть в этом мире. 
Их восставил Господь на четырех сторонах, когда они све
тят лучами небесными, которые воссияли в нашем челове
честве и просвещают мысли темных, обращают и отвра
щают их от мудрования мрачных помыслов и от всех злых 
страданий, которые посеял в них злой деятель, и возде
лывают и очищают поля д уш наших, и сеют в них д обро е 
семя Иисуса Бога нашего. Посему эти три чудесных мужа 
кажутся слабыми, но они прогоняют и ослабляют рати 
знаменитых воителей. Они сами нуждаются, а чужие при
обретают многое. Наше царство давно осведомлено отно
сительно следующих трех подвижников: Антония в стра
не Египетской; Иллариона на берегу моря и Map Евгена, 
который переселился из Египта и пришел, поселился в 
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нашей стране и просветил ее. И я желаю и умоляю, чтобы 

они молились Господу сохранить нас со всею властью на

шего царства; и в тот день, когда воссияет милости Со

лнца правды Иисуса Христа, мы будем удостоены по мо

литвам их достигающих до Бога" . Это написал победонос

ный царь Константин к старцу Map Евгену, чтобы он мо

лился за его царство. 

17. Первое видение св.Мар Евгена: о ересях 

Случилось, что в один день собралось у него 29 стар

цев: я, Михаил и Map Яв, и Map Шимун; Map Фома , Map 

On, Map Тава, Map Бусьяна (Нсина ) и Map Даниил, Map 

Иосиф , и Map Исаак, и Map Шази (Шари ) , Map О луг, и 

Map (Баршмит) , и Map Хабив (Хабива) , и Map Гуля, и 

Map Моисей, и Map Бар Хошаба, и Map Думьян, и Map 

Хошаба правый, и Map Силона (Сильван) , и Map Тит, и 

Map Андрей; и Map Бар Баут, и Map Авель, и Map Исайя, 

и старец Map Иоанн, и Map Тубин, и Map Георгий, и Map 

Кдала, и Map Стефан, и прочие братия. И когда собра

лись, умоляли его изречь слово жизни. И б о он имел это 

обыкновение сидеть днем в воскресение после утренних 

славословий и преподавать братьям слово утверждения. И 

начал старец рассказывать им о достоинстве их подвигов и 

злобе и горечи диавола. И когда старец своим словом многое 

осветил и, пока еще не кончив его, внезапно прервал он 

слово свое, и внезапно был восхищен помысл его и это 

продолжалось около часа. Но все старцы смотрели в зем

лю, ибо из старцев никто не осмеливался поднять глаза и 

осмотреть того старца. И все, сколько их собралось пред 

ним, смотрели в землю, ибо научились поведению от этого 

святого, были его учениками и у ног его воспитывались. И 

когда он пребывал в молчании, никто из старцев не дерзал 

говорить с ним. И б о научились из опыта, так как много раз 

собирались пред старцем, они видели, как его мысли были 

восхищаемы много раз. А поэтому в воскресение и в среду 

никто не допускался входить к нему без необходимости. 

И после того как долгое время оставался он так, при

шел в себя и плакал. Тогда начал я, Михаил , спрашивать у 

него, насколько я приобрел дерзновение у старца, умолял 
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его как бы от лица всей братии, чтобы поведал нам о при

чине своей скорби. Святой же старец, плача, начал гово

рить нам: "Я видел гнездо голубя; и из одного из яичек его 

выпала маленькая змея, а из другого вышел птенец (голу

биный) . И внезапно та маленькая змия оказалась громад

ным змеем; и ходил он по гнезду, чтобы выйти из него; и 

хотел прогнать своего сверстника голубя и желал растлить 

его мать. Мать же его насилу спаслась от его пасти, когда 

оборваны были перья ее. И умер тот змей и вышли из его 

чрева многочисленные маленькие змеи и не могли повре

дить чему-либо. И вот один муж стоял сверху над ними и 

д е ржал огненный посох в руке своей и избил их по очере

ди" . Тогда сказал нам святой: "Знаю я, сыны, что готов 

враг возбудить гонение на Церковь. Но Господь по обето

ванию не оставит этого стада, но прикончит того знамени

того змея со всеми порождениями его". И немного спустя 

Арий поднял возмущение в Церкви и гонение сильное воз

будил на истинных пастырей. Было также рассказано и то, 

что большой труд будет слушающим. И поэтому немного 

времени спустя верный царь Константин приказал всем 

отцам собраться с учителями и иноками ради его дела, и 

собрались все отцы-епископы. 

18.Совет св.Бвгена Map Иакову о постройке храма 

Но не подобает обходить слову, которое мы положили 

цред этим повествованием, (именно о том) , как св .Map 

Иаков задумал строить храм и совещался со старцем; и 

св .Map Евген как бы по откровению показал то, чему подо

бало быть. И б о он вошел пред седмицею
6
 лета, чтобы ви

деть старца и всех братьев, так как многие из них полагали 

заключиться на эту седмицу и не выходили из своих ке

лий. И после того, как сели и поговорили немного друг с 

,
 6

 Шавуъа по Броккельману = неделя или седмица дней. 
Более же ясно объясняет этот термин Епископ Софония (Со
временный быт и литургия христиан инославных Иаковитов и 
Несториан. Глава о книгах богослужебных). Седмица лета на
чинается с 8-й недели по Пятидесятнице и обнимает период 
времени 7 недель. Значит, шавуъа здесь = седмица недель (При
мечание переводчика). 
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другом, св .Map Иаков сказал ему: "Есть у нас мысль, 

если Бог. восхощет, отделить место для закладки основа 

ния новой церкви. Но я желал бы, чтобы, если можно , вы 

сошли с нами, чтобы Бог по вашей молитве более помог 

нам в этом деле , ибо мы знаем, что все, что вы попросите 

у Бога, Он даст вам". А св .Map Евген успокоил его и 

сказал ему: "Сойти с вами теперь мы не можем, потому 

что теперь седмица, а нарушать седмицу или правило не 

подобает. Но придет к тебе вестник, один из Ангелов, и 

он измерит с тобою основание храма и обозначит все по

стройки. В этом и ты сам сведущ и относительно того 

места, на котором возвышались оскверненные жертвен

ники и приносились греховные жертвы и хульные напе

вы с мерзкими песнями, радостными для сатаны, и гре

ховные пляски и прогневительное пролитие крови пред 

скверными идолами; в этом самом месте, где всякие роды 

нечистот (мер зо с т ей ) , как эти, слышались, б удет постав

лен святый жертвенник и будут совершаться священные 

таинства, и будут возноситься голоса славословия Богу ; 

и будут исполняться на нем мелодии Святого Д у х а . И то 

место, которое сначала было местом греха, б удет жили

щем Божиим . И на нем поработает и на нем послужит 

святой, спасенный кровию победоносно го царя Иис у с а 

от всякого народа" . Святой же Map Иаков сказал : " M o - j 

литесь о мне все вы и просите от Господа, чтобы то, что 

вы сказали, так и исполнилось" . | 

И встал св .епископ Map Иаков и с ошел в город и ι 

был сопровождаем всею братиею до дома молитвы и от

пустил их с миром и отправил их , чтобы они возврати- j 

лись в свои келий. А тот святой, как только вошел в 

город, спросил людей из клириков в церкви и из мир

ских ( с вободных) , которые там собрались пред ним: "Где, 

вы говорите, мы будем просить построить нам церковь?" 

Они же сказали о трех или о четырех местах . Святой же 

безмолвствовал до ночи, и когда было три часа ночи, 

святой встал и взял в руку измерительную вервь, и вы

шел вон из келий. И вот явился пр ед ним Ангел Госпо

день в виде юноши в б елых о д ежд а х и приблизился и 

приветствовал святого. Святой же спросил его : "Кто ты?" 

Ангел сказал ему: "Я тот, который послан от Господа, 
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чтобы показать тебе место храма. Я б уду д ержать с то

б ою вервь". А святой сказал ему: "Господин мой, иди 

пр едо мною, куда изволишь" . И б о святой не встрево

жил с я от д уховно г о видения, так как много ра з удостаи

вался его. И говорил с ними с дер зновением бе з страха. 

Тогда пошел пред ним Ангел до дома идолов нечестивого 

Антиоха и сказал ему: "Это есть место храма" ; и д е ржа л 

с ним измерительную вервь и и змерил все основания и 

р а с п оложил строения. 

19. Свидание с Map Милосом 

В это же самое время пришел из Иерусалима св .Map 

Мил (Милио с , Мили с ) . И когда он увидел, что св .Map 

Иаков начал постройку храма, он исполнился великой 

радости и -занял 3 0 0 динариев у купцов — жителей той 

страны и дал их как благословение на основание храма, 

так как с с обою у него ничего не было, кроме посоха и 

Евангелия; и после того он восшел к св .Map Евгену, что

бы повидать его и отправиться на восток к своему месту. 

Пришел же он туда в воскресный день, и собралась вся 

братия, чтобы благословиться у св .Map Мила . И после 

того, как они приветствовали друг друга, сказал ему св .Map 

Евген: "Мир тебе, м уж Божий , что не зришь ты на лице 

человека. И б о вот ты сойдешь на восток и обличишь того 

Папу, который сделан восточным патриархом, не смотря 

на все его недостатки, и так как он не примет твоего обли

чения и твоей ревности о страхе Божием , то он примет 

наказание от Бога". Тогда ответил Map Милос : "Мир тебе, 

старец чудотворец, видевший проклятого змия, который 

захотел возмутиться против Церкви и испытал свое унич

тожение и погибель своих проклятых людей" . Тогда ска

зал ему св .Map Евген: "Откуда знаешь ты, брат, что та

кое видение явилось мне?" Тогда сказал ему Map Милос : 

"Кто сказал тебе, что касается меня, Тот сообщил и мне о 

тебе" . И сказал ему старец: "Блажен ты, брат наш Map 

Милос , и бо приблизилось время, в которое ты будешь 

пожрен в стране персов наподобие св.Павла, пострадав

шего от Нерона ; но обличишь нечестивого и засвидетель

ствуешь там о Господе Своем; и получишь венец победы" . 
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Святой же Map Милос был осведомлен о том,, что сказал 

ему преподобный старец; и, пробыв у нас три дня, про

стился со старцем и со всем братством, и вышли мы из 

обители и исполнили псалмопения и помолились и, пла

ча, простились с ним. И он сказал нам: "Молитесь обо 

мне, чтобы сподобиться мне увидеть вас пред Господом, 

так как в этой жизни , я знаю, вы более не увидите меня". 

И опечалились вся братия, и после того, как он отлучился 

и сошел от нас, сказал нам св.Мар Евген: "Смотрите, сыны, 

на этого святого и дерзновенного подвижника, как он, 

исполненный радости, спешит идти и пострадать ради Гос

пода Своего" . 

Когда 2ке св. Map Милос сошел в город язычников, он 

вошел туда, чтобы видеть католикоса Папу . После того, 

как он его увидел, сделал ему обличение по поводу раз

личных известий о том, что тот нехорошо управлял. Он 

же относительно всего того, что было высказано святым, 

д ал такой ответ: "Откуда ты говоришь мне э т о ? " Map 

Милос сказал ему: "Спроси у Евангелия и оно научит 

тебя"; и положил Евангелие возле Папы. А тот поднял 

руку, ударил Евангелие и сказал ему: "Скажи, Еванге

лие!" Тогда св.Мар Милос сказал ему, предостерегая Папу: 

"Человек Господень! Господа своего ты бьешь?" И про

клял он того, и тотчас тот получил наказание, и высох 

правый бок его, и он более не получил исцеления. 

Святой же Map Милос отправился и пошел в свою 

страну. И во всяком месте, куда достигал, давал много 

наставлений, как апостол. И Господь его рукою совершал 

людям многочисленные исцеления. Когда же он пришел в 

свою страну, был обвинен магами пред начальником стра

ны в том, что он крестил по всей стране. Тогда тот прика

зал его связать и привести к себе. И привели его пред 

него, когда его руки и ноги были связаны железными око

вами. И стояли кругом его маги и иудеи и обвиняли его, 

говоря: "Этот чародей окрестил всю нашу страну и отвра

тил от нас наших сыновей и дочерей" . Тогда тот прокля

тый спросил его, говоря: "По чьему повелению крестишь 

ты магов и иудеев?" Святой же сказал ему: "Я не дейст

вую силою человеков, а провозглашаю пред ними учение 

Господа нашего; они же крестятся по своей воле, и если 
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ты желаешь работать Богу Живому и оставить заблужде

ния своего учения, тотчас я крещу тебя" . Когда же тот 

начальник услышал это, не стерпел, но ополчился гневом 

и яростью и встал на ноги и обнажил кинжал от бедра 

своего и ударил святого с зади и сокрушил ему весь бок. И 

встал еще брат этого нечестивца и вытянул и он обоюдо

острый н ож и ударил святого спереди от бедра и до гру

ди. В это-то время и совершилось увенчание этого подвиж

ника. И отвечал он тогда и сказал им (когда он упал на 

з емлю пред ними и ска зал ) : "Одинаковым поражением 

поразили вы меня в вашем злом гневе: поразит и прикон

чит вас завтра Господь в это время одного рукою друго

го". И было так, как сказал этот святой. И на другой день 

в это время они оба поехали верхом и отправились на 

охоту . И вот показалась пр ед ними одна дикая ослица; и 

пустились оба они за нею, один с этой, а дру гой с той 

стороны. Оба они натянули свои луки и обратили лица 

свои один против другого; и оба выстрелили в одно время 

и были поражены один стрелою другого. Ослицу ничто 

не постигло, а они упали оба с лошадей и сломались их 

луки. И исполнилось на них слово пророка, который го

ворил: Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокру

шатся (Пс .36,15). Святой же был погребен с великою 

честью и получил венец победы по слову старца Map Ев

гена. Пришли же оттуда купцы и рассказали нам все это. 

20. Путешествие святого Map Иакова на гору Кердо 

Подобает мне не оставить и того, что было рукою 

св .Map Иакова. И б о у этого св .Map Иакова была мысль 

когда-нибудь сходить на то место, на которое сошел ков

чег, на гору Кердо , чтобы помолиться и попросить Госпо

да показать этот ковчег, чрез который произошло восста

новление мира. И прибыл он к св .Map Евгену, чтобы про

сить его идти с ним туда. Но Map Евген сказал ему: "Я не 

могу теперь идти с тобою, но ты не задержишься, ибо 

будет по твоей воле. Вот Господь пошлет с тобою Ангела 

Своего, и он покажет тебе место, на котором зарыт ков

чег. И он прострет руку в недра земли и вынет тебе из 

него одну доску как бы на благословение". Тогда св .Map 
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Иаков встал и пошел туда. И когда он достиг окраины 

горы, тот Ангел начал ходить с ним и устремился он впе

ред от святого до того места, где был сокрыт ковчег. Тогда 

Ангел показал ему и сказал: "Вот то место, в котором поло

жен ковчег". Тогда святой помолился и попросил Господа 

дать ему одно деревцо от этого ковчега как бы на благосло

вение. И по действию Божию явилась доска пред святым, 

и взял он ее с великою радостью. Тогда святой положил в 

мысли основать там монастырь, чтобы в нем возносилось 

славословие Господу. И понес святой ту доску и пришел с 

радостью к Map Евгену и вошел в ту расселину, где тот 

жил, и показал, что Господь принял его прошение и пока- η 

зал ему то место и дал ему доску от ковчега; и приветство

вал таинство, о котором долготерпел Д у х Божий и которое 

было сделано на многие годы, чтобы по крайней мере виде

ли и убоялись и обратились от злобы своей те первые роды, 

которым было проповедано о потопе. И взял старец Map 

Евген часть от той доски и сделал крест и поставил в своей 

келий. И каждый из братьев умолял его (сказать), кому в 

наследство передаст он этот крест. Он же не дал никому, 

но зарыл его в монастыре, и никто не узнал того места. 

21. Путешествие св.Мар Евгена с братиею на гору Кердо 
и воскрешение юноши 

И св .Мар Иаков основал и построил там один боль

шой монастырь. И пришел он и попросил св .Мар Евгена, 

чтобы пошел он и вся братия на освящение того места. И 

встал старец в надежде на Господа и со многими братиями 

и пошел с ними. И когда они достигли реки Тигра, св .Мар 

Евген и старцы, бывшие с ним, шли и совершали службы 

во время на берегу реки Тигра. И вот один мальчик стоял у 

края воды и плакал. Святой же подошел к нему и сказал: 

"Откуда ты, сын мой, и почему ты плачешь?" Мальчик же 

тот не хотел отвечать ему, но бился о камни и разбивал 

голову о землю. Старец же подошел и, взяв его за руку, 

сказал ему: "Сын мой, не бейся о камни, но скажи мне, что 

случилось и откуда ты, чтобы я нашел, чем помочь тебе". 

Мальчик же сказал ему: "Как ты можешь помочь мне? Я 

сирота, отца у меня нет, а мать стара и не может работать. 
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Я же, как ты видишь, мальчик и не могу чего-либо делать. 
И вышел я и брат мой, который старше меня, и пришли мы 
в этот лес, чтобы порубить немного деревьев, потому что 
мы строим дом. И я пришел с ним, чтобы быть в помощь 
ему. И вышел лев из того леса и оставил меня, маленького; 
и взял того юношу, который был со мной; и схватил его 
пастью и потряс им предо мною три раза, и открыл пасть и 
захватил его за шею и вошел в тот лес. И я хочу или раз
биться о камни, или упасть в реку Тигр, ибо вот я измучен 
и отлучился от любви брата своего; и я буду помнить, ка
ково было его убийство и что нет никого, кто помог бы мне 
и моей старой матери". 

Тогда святой, услышав об этом, тотчас пролил слезы 
на свои седины. Потом старец сказал тому мальчику; "Иди, 
сын мой, и покажи мне то место, на которое ушел тот лев". 
Мальчик же быстро пошел пред святым, плача, ибо сильно 
желал видеть хотя бы только тело своего брата. И пришел 
к тому месту, на котором лежал лев. Лев же, услышав наш 
голос, поднял голову, и мы увидели того юношу, который 
был разложен пред ним. И тотчас лев затрепетал и встал и 
пошел от места своего. Мальчик же, увидев тело своего 
брата, побежал и пал на него, горько плача; и не убоялся 
того брата, потому что сам сказал: "Пусть убьет он и меня, 
и я не буду отлучен от своего брата". Святой же тотчас 
подошел к трупу, вытирая слезы своими одеждами, вся же 
грудь старца омочилась слезами. Также и вся братия омо
чили свои одежды слезами от печали, когда слышали слова 
мальчика, настолько они сопровождались воздыханиями; 
и увидели труп юноши повергнутым и одежды его, выва
лянные в крови. И осмотрел святой все тело юноши, и 
(лев) не ел из него ничего, кроме крови, которую он пил, и 
правого плеча, от которого он взял немного мяса; ибо ши 
разил его в шею и как бы ножом перерезал ее. Тогда тотчас 
пал святой на лицо свое и сказал: "Братья мои! Просите у 
Господа молитвою, чтобы Он возвратил этого отрока к 
жизни и угасил скорбь этого дитяти". И положил святой 
голову свою на бок того трупа и молился и говорил: "Гос
поди Иисусе Христе, Благий, сокровище Которого не убы
вает! ТыТ Господи, показал милость Свою на юноше, сыне 
вдовы, когда никто не просил Тебя, и возвратил его к жиз-
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ни и отдал его матери его, и удалил слезу от очей ее, и 

показал силу Твою, и обратил отрока к познанию истинэд. 

И ныне можешь Ты, Господи, чтобы восстал этот юноша, 

не ради меня немощного, но ради этого мальчика, который 

разлучен с братом; и он избрал смерть вместо жизни; и 

ради бедной вдовы-матери его, чтобы не постигла ее скорбь 

на скорбь. Возврати, Господи, этого юношу к жизни, что

бы он славил святое имя Твое и обратил свои заблуждения 

в поклонение Тебе" . И тотчас по молитве св .Мар Евгена 

открыл юноша глаза свои и посмотрел на брата, когда тот 

бросился на грудь его, и дважды вздохнул. 

И встал старец и прославил Бога, Который услышал 

его молитву. И приказал он братьям поддержать и поса

дить того юношу. И приступил святой и сел при нем и 

простер руку и осенил раны знамением креста. У юноши 

же текли слезы. И сказал ему старец: "Сын мой, не бойся, 

но славь Господа за то, что Он дал тебе жизнь, чтобы этот 

брат твой не был опечален". Он же говорил мало, так как 

не мог говорить; и сказал: "Благодарю Господа нашего 

Иисуса Христа. Когда я был умерщвлен львом, Он изба

вил от него моего брата; и когда при мне никого не было, 

послал Господь благословенный сонм вашей святости, и вы 

попросили Господа, и Он возвратил меня к жизни" . Тогда 

святой повелел взять его и вынести из леса. И донесли его 

до берега Тигра и вымыли его в воде, и повелел старец 

принести ему благословенного масла, которое было у брата 

(а взято было оно от омовения тела Иоанна Малого) ; и 

помазал его шею и то место плеча; и благословил воду и 

дал пить ему. Брат же его прыгал, радуясь и прославляя 

Господа и целуя ноги и одежды святого. 

Один же человек пастух стоял на том берегу Тигра и 

опирался на посох в то самое время, когда напал лев на 

юношу; и видел, что он убил его и увлек в лес; и видел, что 

никого при нем не было, кроме того маленького мальчика. 

И оставил он стадо свое и быстро побежал и удалился до 

места против деревни того юноши. И тотчас нащел лодку и 

переехал на ней и сообщил в деревне о том, что случилось. 

И вышло из деревни много людей, чтобы идти и похоро

нить того юношу; и по крайней мере найти в живых того 

маленького мальчика. И пришли с мечами и копьями. И 
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когда пришли и достигли до того места, на которое указал 

им тот пастух, и увидели сонм избранных святых и юношу 

сидящим среди них голым; и одно покрывало было надето 

на него; и о д ежды его брошены пред ним и выпачканы 

кровью, тогда спросили его брата и святых: "Где вы нашли 

е го?" Тогда младший брат рассказал им все происшествие. 

Потом они подошли и осмотрели шею его, которая была 

перервана; и увидели и то место плеча, которое было из-

грызано; и не вышло из него крови. И сразу же упали они 

на лица свои пред ногами святых и целовали их; и удивля

лись тому, что видели и слышали. Были среди них язычни

ки, были и христиане. Язычники же удивлялись и говори

ли: "Если бы мы не видели глазами, что мертвый мог ожить, 

мы не поверили бы". Христиане же радовались святым, 

как войску ангелов. Язычники жаждали , чтобы когда-ни

будь и им сподобиться крещения, говоря: "Горе нам, что 

мы не верили христианам, которые говорили: "Христос есть 

истинный Бог". И просили язычники одного из братьев, 

чтобы они не переправлялись, пока не войдут в их дерев

ню. Но они стеснялись старца и потому йе просили его 

особо самого, ибо славен был вид его, славно и лицо его. И 

не было человека, который видел бы святого и не прекло

нялся в мысли своей пред ним и не трепетал бы пред ним. 

Потом святой повелел взять юношу и внести его в де

ревню; и сказал им: "Мы войдем в ту страну Кердо , ибо 

приглашение туда есть побуждение для нас идти". Тогда 

все христиане подошли к нему и просили у него: "Там чрез 

деревню вы перейдете Тигр". Святой же сказал им: "Гос

подь приготовил нам на чем переправиться". Когда же они 

увидели, что он не внимает им, тогда приступили и языч

ники и упрашивали его m говорили: "Отец наш, мы знаем 

по истине, что Христос есть Истинный Бог, но умоляем 

твою святость войти в нашу деревню. Мы же желаем полу

чить от вас знамение святого крещения". Тогда святой, уви

дев, что открыта ему великая дверь, полная приобретения

ми духовных плодов, встал тотчас с великою радостью он 

и весь сонм братьев и пошел, чтобы идти с ними. И подня

ли того юношу и возложили его на осла, который был с 

ними: ибо он не мог ходить. И пошли пред ними те люди и 

возвестили в деревне о том, что было. И когда (там) услы-
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шали, собрались мужчины и женщины, старцы и юноши и 

вышли навстречу святым. И увидели они того юношу, ко

торый ехал верхом на осле; и одежды его, испачканные в 

крови. Тогда приблизились все и пали пред святым и поце

ловали ноги и о д ежду его; и славили Бога, говоря: "Сегод

ня мы сподобились того, что Христос посетил наше селе

ние". 

Были среди них старые люди, знаменитые в народе;, 

которые плакали пред святым, говоря: "Горе нам, что мы 

провели наши дни в суете без пользы; в поклонении мерт

вым идолам". Святой же вошел в их деревню и приказал 

им: "Если вы желаете быть христианами, прежде всего со

крушите дом идолов". Но жрец его кричал: "Теперь затря

сется земля вся". Когда же разрушили весь тот д ом и со

крушили изображения, которые были в нем, и взяли все 

украшения и деревья и вложили их в огонь, жрец тот уви

дел, что земля не поколебалась и небо не тряслось, тогда 

он тотчас подошел к святому и умолял его, говоря: "Ныне 

я узнал суетность идола и что он не имеет силы помогать, 

но прошу у твоей власти и меня сделать христианином. И 

вместо того, чтобы работать идолам, и подвизаться беспо

лезным подвигом* я обращусь и поработаю Христу, кото

рый имеет силу помогать верно служащим Ему". Тогда свя

той окрестил его со всем народом и повелел старейшинам 

деревни позаботиться о нем и удовлетворять все его нужды 

на счет общины. Ж р е ц же тот просил у святого (позволе

ния) сделаться его учеником и дать ему знамение сынов 

завета (монашества). И постриг его святой своею рукою и 

написал на дощечке алфавит и поручил старейшине научить 

его. И пробыл там три дня и окрестил всех язычников той 

деревни, и говорил к ним полезное слово, и повелел им 

хранить веру в чистоте и святости. И после того встал свя

той и пришел к Тигру, чтобы идти в ту обитель, которую 

основал св .Мар Иаков. И пошли с ним некоторые люди иа 

этой деревни, чтобы проводить его. И тот юноша не отста

вал от святого, умоляя его о том, чтобы быть с ним. Он же 

заповедовал ему заботиться о своей матери и братьях. Но 

богатые люди из числа этих исповедников просили свято

го, говоря ему: "Мы пред Господом принимаем на себя 

заботиться о матери и о братьях его, пока они будут в этой 
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жизни; а он пусть будет с тобою, сколько хочет, и молится 
Богу за нас". После того святой взял того юношу с собою. 

22. Дела св.Мар Бвгена в стране Кердо 

После того как совершили освящение обители, отпра
вились святой и все братство с ним, и он начал ходить по 
селениям Кердо, крестить язычников и разрушать дома 
идолов. Ш пришел он сперва в деревню, которая находи
лась при подошве горы и не была очень далека от (места) 
ковчега, а имя ей Саргюгя. Она есть та именно, в которой 
осел Шарасар сын Сеннахариба, когда он убежал из горо
да Ниневии и основал в ней дом идола отца своего и покло
нялся ему. И сохранилось семя и потомство его до того 
времени, когда святой достиг дотуда. Стало слышно им о 
том чуде, которое совершил св.Мар Евген в эти дни, и 
потому, как только он вошел, жители вышли ему навстре
чу с великою радостью и приняли его и просили его войти 
в их дома. И вошли в их дома святой со всеми старцами, 
которые были с ним, и тот юноша, который ожил. И поста
вили для них седалища, и святой начал сеять для них семе
на жизни — учение Христа. И тотчас воссиял свет Христов 
в мыслях всех тех, которые слушали учение его. И умоля
ли святого и просили его, чтобы не уходил он от них, пока 
не преподаст им знамение крещения. Тогда святой попро
сил места, чтобы основать на нем храм. Они же показали 
ему красивый дом, основание которого было изукрашено, 
и вошел он и отделил в нем место, и поставил на нем жер
твенник, и помазал стены и жертвенник святым елеем. И 
тотчас приготовил себе все сосуды для чинопоследования 
крещения. И приблизил святой их всех и прочитал оглаше
ние (руковозложение) и крестил в продолжение трех дней 
всех свободных и всех их домочадцев и всю их деревню. И 
устроили они на три дня великий праздник и учил он их 
обычаям и порядкам христианским; и завещал им отдавать 
сыновей своих в училище. И бодрствовал с ними до полу
ночи, уча их. 

У владельца селения была сестра, очень любимая им. 
И было у ней три года течение крови; и этою болезнью она 
была так ослаблена, что не могла стоять на ногах, но ее 
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постоянно переносили. Тогда она попросила братьев ска

зать святому, что она войдет пред него; ибо пока она еще 

не крестилась, потому что говорила в мыслях своих: "Я не 

могу сойти ко крещению". Когда же вошли ее братья и 

сообщили о ней святому, он повелел ей войти пред него. 

Когда же она вошла, то воскликнула и сказала: "Раб Бо

жий, помилуй меня". Он же , увидев мучения и страдания 

ее, повелел тем, которые держали ее, чтоб нести ее к нему; 

и когда она была поднесена к нему, он простер руку свою к 

ней и трижды начертал знамение креста: "Жена , исцелит 

тебя Господь наш Иисус Христос". И тотчас по слову свя

того остановилось течение крови ее, а на следующий день 

он крестил ее; и ушел оттуда с великою радостью, предав

ши их благодати Господа. A Map Иаков пошел во внутрен

нюю страну Кердо, чтобы учить язычников. 

Святой же Map Евген совершал обратное путешествие 

в свою обитель и прибыл в полночь к реке Тигр и нашел 

укрепление Бед Зевдей. И не было лодки на той стороне у 

того места, где они стояли. Старец Map Евген поднял руку 

свою и положил ее на плечо того юноши, которого <щ осво

бодил от пасти льва (имя его было Лазарь, ибо так он на

звал его с того времени, как оживил его) , и начал идти по 

воде и сказал юноше: "Ступай со мною по воде" . И когда 

ойи достигли середины Тигра, святой обернулся, посмот

рел назад и увидел десять смелых старцев, подобно ему 

следовавших за ним, а прочие остались по немощи. Тогда 

сказал святой: "Во имя Господа нашего Иисуса Христа дер-^ 

зайте и посмейтесь над смертью". Те же , надеясь на слово 

его, начали силою Господа и по повелению старца идти по 

воде. И после того, как перешли все, они вошли и привет

ствовали старца епископа и всех его клириков. Но это не 

утаилось от епископа и от всего города, ибо люди, которые 

лежали в лодке у места переправы, видели это и рассказа

ли всем, что было. 

23. Проповедь аравитянам 

Святой же известил епископа о всем, чему надлежало 

быть, что придут персы и уведут святого в плен: "И ты и 

многие получите венец мученичества на горах Мидийских". 
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И было по слову святого. И немного времени спустя царь 

Сапор собрал свои силы, чтобы идти и взять область рим

лян, и покорил крепость Бед Зевдей и вывел из нее около 10 

тысяч д уш в плен вместе с епископом города. И увенчался 

епископ со многими людьми на горах Индийских; а осталь

ные, слабые, отступили (от веры) и (царь) поселил их в 

деревня* Мидии. И вот сохранилась пещера этих святых и 

доныне. А св.Map Евген, когда известил об этом епископа, 

встал и пошел и братия с ним. На следующий день начал 

проходить через страну аравитян. И было одно идольское 

капище по имени Бед Арабай. Туда и пришел святой; и уви

дел, сколь многочисленны заблуждения их (аравитян). И 

пошли туда прямо святой и старцы, которые были с ним, и 

вошли они в то идольское капище. И собрались все жрецы 

капища и вошли с ним, радуясь и говоря друг другу: "Вот 

глава христиан пришел служить нашим богам". Святой же 

вынул деревянный крест, который висел у него на шее, и 

поставил его возле идола; и был он ниспровергнут и упал на 

плиту (пола) и сокрушились все его украшения. Жрецы же, 

видя это, содрогнулись и были в страхе; и умоляли святого, 

говоря: "Муж, слышно было нам и о величии силы Бога 

Твоего и о чудесах, сотворенных рукою твоею. И теперь вот 

мы видим, ты совершил знамение над нашей богиней. Умо

ляем тебя сделать нас жрецами своего Бога, и все мы будем 

служить Истинному Богу". 

24. Оговорка о сокращении жития 

Теперь же , чтобы не затянуть много, мы оставляем 

ладью нашего слова, объявляя все, что д олжно встретиться 

в этом повествовании. Мы оставляем, как ночное сновиде

ние, все, что совершено в этом житии, опуская исцеление 

больных с чудесными знамениями, которые без числа со

вершены рукою святого, вместе с научением аравитян, как 

оно происходило. Иб о нас поторопило царское повеление 

написать и послать повествование о святом
7
, так как поэто

му мы немного поместили в нашем повествовании и слав-

7
 Это божественное повествование, вместе с тем и послание 

святого было прислано римлянами ради этого повествования. 
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ных д ел святого. По этой же причине поместили мы пер

вое последним и последнее первым, как например извес

тие о последователях Ария, которое мы оставили бе з пере

дачи, когда явились у нас известия, предшествовавшие 

ему. Поэтому, прося помощи благословенного старца Map 

Евгена, молитвами его и дивных старцев, которые были с 

ним, мы приступаем, чтобы дать окончание рассказу о 

нечестивом Арии и о славных делах этих подвижников 

Христа
8
, хотя мы можем написать это весьма вкратце. 

25. Исцеление глухого посланника от патриарха 

В то же время почил Папа, тот, которому было дове

рено патриаршество в Персии. И восстал после него Map 

Шимун Бар Сабаи (сын красильщиков), м уж сильный и 

дерзновенный свидетель, и показал свою веру тем, что 

свидетельствовал доброе и прекрасное свидетельство. И 

он был добрым примером своему стаду. И в день увенча

ния (мученической кончины его) увенчалось с ним 130 

священников истинных сынов завета. Но теперь я остав

лю повествование об этом подвижнике. И когда победо

носный царь Константин повелел, чтобы собрались все 

отцы епископы, то был приглашен прийти и тот Шимун , 

патриарх Персии. И так как он не мог пойти, то послал 

д в ух из своих учеников; и когда они достигли обители, то 

оба взошли туда, чтобы благословиться у старца и у всей 

братии. И один из них за 10 дней пред тем был оглушен 

8
 И учеников его или их благословенное научение, которым 

он их научал. Он крестил все эти страны: Бед Кердо, и Сенна-
ар, и Мардин; и до высокой горы Сисинии; так что не оставил в 
них неразрушенным ни одного идола; и ни одного язычника и 
иудея - некрещеными, и основал для них храмы и монастыри, и 
написал епископам, чтобы позаботились для верных о том, что 
только они пожелают. А сам он не давал покоя ногам своим от 
посещения и укрепления их знамениями и чудесами, которые 
Господь совершал его рукою. Думаем, что дадим законченность 
повествованию о нечестивом Арии, написав о славных делах 
подвижников Христовых, хотя это и недостаточно ему от мало
го человека (как я) . Поэтому-то мы и напишем, в какое время 
почил Map Папа... 
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на оба уха : случилось с ним на дороге некое происшест

вие и он оглох. И когда они брали благословение у св .Мар 

Евгена, он спросил их о здоровье католикоса Map Шиму-

на. И потом позвал он того, у которого о глохли уши, и 

осенил знамением креста оба уха его. И тотчас удалилась 

от него болезнь и открылся слух , и он стал слышать ясно. 

И удивился тот священник, что исцелел, тогда как он (Ma p 

Евген) пока еще ничего не слышал об ушах его, и принес 

ему исцеление; ибо слышно было им о чудесах этого мужа. 

И через два д ня они приготовились и отправились, чтобы 

идти на собор святых отцов, т. е. Map Иаков с этими 

иереями. Св .Мар Евген опять был приглашен на собор . И 

после того, как кончился весь разговор и споры о разных 

предметах, тогда ясно обнаружился и по зор скверного 

Ария. И чтобы не затягивать время, мы пропустили ( здесь ) 

многие повествования. 

26. Св.Мар Евген во время нашествия царя Сопора 

Тогда же Сопор Персидский собрался с силами, что

бы войти в римские пределы. И перешел он Тигр, чтобы 

прийти в Низибию . И послал Map Иаков и начальники 

города к св .Мар Евгену: "Встань ты, и вся братия, и вой

дите в город до (прибытия) сил персов" . Святой же по

слал (сказать им ) : "Сапор не может покорить вашего го

рода силою человеческою, но после двукратного боя с вами 

по миру и б е з сражения вы предадите ему город. И после 

того вы будете переселены, но молитесь и просите у Гос

пода, чтобы мирно вы были избавлены от этого льва. 

Нам же достаточно обетование Господа нашего Иисуса 

Христа, Который избавит нас от руки его" . Спустя немно

го дней после этих событий пришли войска персов и посе

лились при городе. И когда персы расходились по сторо

нам грабить и принести пищи, 500 человек (и з н и х ) слу

чились возле монастыря и хотели войти в него, ограбить и 

пленить их, ибо с ними был человек, который был знаком 

с монастырем. И когда они достигли дома молитвы, мы 

пошли и возвестили святому, и он вошел с нами в храм 

монастыря и оперся на посох и посмотрел на тех (врагов) 

и осенил их крестным знамением и ограничил их. И на-
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шло на них мрачное облако тьмы, и никто не видел своего 

товарища; но они смешались и взволновались и звали друг 

друга; и смутились кони их и спотыкались и падали; и 

как произошло с фараоном и его силою в море, и смутил

ся он мраком этой тьмы заблуждения, так же случилось и 

с ассирийцами (персами) . 

Святой же собрал всех в храм для молитвы Богу . 

Потом же , когда вышли святые вечером и увидели, что те 

смущены и испуганы и утомились и никто из них не мог 

сойти со своего места и оставались так с утра до вечера. 

Тогда они (монахи ) умилосердились над ними и вошли и 

умолили старца разрешить их, говоря ему: "Отец наш, 

разреши этих людей, чтобы они ушли отсюда; ибо они и 

их кони приблизились к смерти более, чем к жизни " . Тог

да святой умолил Господа разогнать эту тьму от них . Тот

час же открылась пред ними на западной стороне как бы 

дверь света; и они насилу спаслись и вышли чрез нее, 

бежав и зо всей силы со страхом и трепетом; и от преткно

вений сокрушались они сами и их кони; и оглядывались 

они назад; ибо думали, что тотчас постигнет их та тьма, и 

торопили друг друга, чтобы достигнуть своего лагеря, 

пр ежде чем придет на них эта кара. Дивно связал их Гос

подь как бы сетью и низверг их как бы каменным градом; 

и они раненые убежали и вошли в лагерь; и пришла в 

движение вся сила войска, когда увидел их, ибо думали, 

что войско римлян напало на них, потому что все о р ужие 

их было сломано и они были напуганы и были п о х ожи на 

людей , которые бежали от битвы. Это первое чудо сотво

рил Господь рукою св .Мар Евгена во время прихода асси

рийцев. И когда они были спрошены товарищами о том, 

что случилось с ними, они рассказали всю истину. И тот

час об этом повестили царю Canopy. А он, проклятый, 

услышав об этом, сказал начальникам, разгневавшись: 

"Пусть никто не идет на них, пока мы не возьмем города; 

и тогда мы низведем оттуда этих поклонников креста и 

очень жестоко погубим их" . Но все войско в лагере сму

тилось при тех известиях, которые они слышали от тех 

5 00 человек, тех именно, на которых было то знамение 

кары: они сделались проповедниками ради Господа во всем 
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войску; и боялись они выходить на ту сторону. Так-то 

сохранил Господь святых бе з скорби и боязни. 

27. Видение о Персии и о Юлиане Отступнике 

Но после того как было передвинуто войско царя Ga

nopa, в оба раза своего прихода он не мог войти в город. И 

пока страны в римских пределах смущались страхом пред 

персами; и святой был ежедневно на молитве и умолял Гос

пода со слезами о народе христианском, чтобы он не был 

предан в руки язычников. И в один из дней, когда разгова

ривал старец с нами, он сказал нам: "Когда у меня была 

нужда в том, чтобы мною немного овладел сон, увидел я: 

вот стою в одном великом и обширном саду; и в нем краси

вые деревья, на которых гнездятся голуби. Был же в нем 

храм великий и обширный и посредине его — одно великое 

дерево, выше всех деревьев того великого сада, и выросли 

на нем две ве^ви, и были такие же , как и те великие дере

вья. И видел я, что сошел Ангел с неба и срубил он то 

дерево и понес его, воспевая божественные славословия. И 

спросил я его: "Куда ты возьмешь е го?" И он сказал мне: 

"Я посажу его в раю Божием" . Немного спустя он вернул

ся и срезал одно из других деревьев на стороне и таким же 

образом взял и вознес его. И после этого он вернулся и 

срезал третье. Я же спросил его: "Что за причина, что ты 

не оставил ни одного из этих деревьев?" Он же сказал мне: 

"Для того чтобы собрались избранные до грядущего гне

ва". 

И после того как он отошел от меня, один великий 

дракон посмотрел внутрь сада со стены его; и был он велик 

и страшен видом; и поколебалась пред ним ограда. И по

старался он войти в сад, и убежали все голуби от него, и 

вошел он в храм, и б ежал он за ними и не поймал ни одно

го из них; и делал он усилия войти в тот храм, но народ, 

который был там, запер дверь пред ним, и был он (народ) 

в плаче и великом страхе". И сказал нам святой: "И как он 

( народ ) , так и я молился во сне за тот народ, чтобы он 

избавился от того дракона. И вот внезапно один человек, 

прекрасный видом, оказался стоящим возле того дракона. 

И он направлял его куда хотел, и повиновался ему (дра-
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кон) во веем, что тот говорил ему; и держал он в своей 
правой руке золотой крест. Когда тот дракон достиг/дверей 
храма, тот муж остановил его и повелел ему возвратиться к 
одному лесу. И вот один лев вышел против него, и с силою 
направился против него тот дракон; и не мог лев устоять 
против его крепости, и убежал от него, и вошел тот дракон 
в лес и растлил и убил всех животных, которые были в 
нем. И многих животных вырвал у него тот муж, который 
направлял его. И когда он достиг логовища того льва, и 
видел я, и вот Ангел сошел с неба подобно огню и поразил 
копьем того дракона и прободал его, и он умер. И возвра
тился тот муж, который руководил им, в великой радости 
и дошел до того храма. И народ, который был в храме, 
вышел к нему навстречу с великою радостью, славословя 
Бога за смерть дракона. И видел я, что те голуби все вош
ли в гнезда свои". И старец, рассказывая нам об этом виде
нии, плакал и говорил: "Знаю, сыны, что сатана готовится 
поднять великое гонение на Церковь. Но молитесь и проси
те Господа, чтобы Он удалил гнев того проклятого дракона 
от народа Своего". 

28. Св.Мар Евген в царствование Юлиана Отступника 

Спустя немного времени почил победоносный царь 
Константин; и воцарился после него Констанций, брат его, 
(?) немалое время; но и он приложился к отцам своим; и 
после него воцарился нечестивый Юлиан, проклятый змей, 
и поднял он великое гонение на все церкви; и после этого 
верный Иовиан остановил и утишил его от гонения, быв
шего против христиан, говоря ему: "Сперва надо нам идти 
и победить противников; а после того ты сделаешь все, 
что хочешь". И послушался тот его совета и взял войско и 
отправился в Персию. И когда он достиг города Низибии, 
епископ и те, которые были с ним вместе, вместе с други
ми людьми вышли было от него и поселились в одной 
пещере. И много дней провели в Низибии его войска, и 
взошел к нам верный Иовиан, и пришел он в ту рассели
ну, в которой жил Map Евген; и постучал в двери его 
келий и вошел к нему, и не было при святом никого кроме 
двух учеников его. Вся же братия были рассеяны под де-
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ревьями и скалами; и молились и служили и просили ми
лостыни у Господа, чтобы Он устранил силу нечестивца 
от Своей святой Церкви. 

И после того как Иовиан приветствовал старца и при
сел ненадолго, он умолял старца выйти из этого своего 
жилища и укрыться от нечестивца в каком-нибудь месте, 
ибо тот беззаконник знал о св.Мар Евгене и слышал о 
чудесах, которые сотворил Господь рукою его; с давнего 
времени он грозил святому и говорил: "Как только дойду 
я дотуда, приведу его и назначу ему муки и заставлю его 
принять бедствия и жестоко умерщвлю его. И посмотрю, 
придет ли Христос спасти его от муки моей!" Ибо он слы
шал, что многих святой научает христианской вере, и скре
жетал зубами на него. Поэтому-то и просил его Иовиан 
выйти переменить место от лица его. Но он сказал ему: 
"Довольно мне силы Господа нашего Иисуса Христа, Ко
торый сохранит нас от гнева его и здесь и среди его войс
ка. Но ты иди с миром и не бойся его за то, что он унизил 
твою честь, ибо вот скоро упразднится его власть и будет 
это царство его предано в твои руки; и водворишь ты мир 
в церквах силою креста, в котором ты имеешь прибежи
ще". И тот нечестивец унижал честь Иовиана, потому что 
последнего оклеветали пред ним люди из язычников и 
иудеев и сказали ему: "Он (Иовиан) взошел к инокам и к 
христианским епископам; и вошел в одну пещеру и совер
шил там христианскую службу и поклонялся кресту". И 
по этой причине он (Юлиан) удалил его от себя. После 
этого же по действию Божию, когда он не удовлетворился 
(этим), то возвратил его и поставил его на дело и поручил 
ему войско. И сам он пошел в город персов, и его допус
тил смотреть за мостом Пируз Сапор и подходить и отхо
дить от Тигра. И в один из дней Иовиан пришел от Пируз 
Сапора к святому со своими родственниками, проливая 
слезы и печалясь, и умолял святого, говоря: "Молитесь, 
отец наш, о мире и просите у Господа, чтобы Он скорее 
сокрушил голову беззаконника и чтобы последний не воз
вратился с победою: ибо он очень грозил Церкви". Свя
той же сказал ему: "Ободритесь, Иовиан, ибо приближа
ется смерть беззаконника; и отселе для тебя наступит царст
вование". 
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И вот в те самые дни послан был от нечестивого 
Юлиана телохранитель, чтобы пришел и посети/ι и по
смотрел, что делает (святой). Тогда он был удержан си
лою молитв св.Мар Евгена, ибо много дней прошло в 
том, что блаженный старец падал на лицо свое в молитве 
пред ГОСПОДОМ, когда он не ел и не пил и не спал и не 
успокаивался от молитвы. И Господь скоро услышал свя
того и вскоре исполнил прошение его. Немного дней спус
тя умер нечестивей Юлиан, ибо послан был один из не
бесных воинов и коснулся бока его и убил его. И вышел 
святой и собрал всех братий, радуясь и веселясь и славя 
Бога и благовествуя им и говоря: "Радуйтесь, сыны, и 
славьте Господа за то, что Он взял нечестивого из среды 
нас; и дал ныне св.Церкви мир и спокойствие". И удив
лялись все братья и славили ГоспоДа и послали и возвес
тили в городе о том, что умер нечестивый; ибо знали вся 
братия, что старец знает об этом по откровению от Духа 
Святого. И после того расспросили ученики и нашли, 
что в то самое время, как старец сказал им, умер нечес
тивый. И после того как Иовиан получил царство, он 
известил царя Сапора о добродетели святого. Сапор же 
сильно обрадовался и сказал: "Когда я увижу его, то он 
много почтен будет от меня". 

29. История Манеса 

В это-то время (?) волхв Манес
9
 убегал в западную 

сторону, чтобы идти и оповестить там свое заблуждение. 
И сказал нам старец Map Евген: "Пришел этою ночью 
сатана и стал против меня и сказал мне: "Вот мой слуга 
Манес пошел в сторону римлян, чтобы сеять там свое и 
мое учение. И я радуюсь". И я сказал ему: "Тот, кто HH3

j 

верг Симона волхва, низложит и его там; устроит и ему 
поругание, как Он устроил Симону". И заболели два сына 
царя Сапора: один кричал под влиянием беса, а у другого 
высохли все члены его. Бешеный же Манес взял этих обо-

9
 Волхв Манес сделался известен во время Аврелиана Кесаря 

и умер в 274 г. после Р.Х.; а Иовиан сделался царем в 363 г. 

(Примечание издателя и переводчика). 
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их сыновей его, чтобы исцелить их . И когда он сперва 

подошел к больному, члены которого высохли, и в про

должение трех дней производил над ним волхвования, то 

вскоре мальчик умер . Манес же б ежал на запад с учени

ком своим Аддием. И услышал об этом царь Сапор и по

слал взять его и свести его в город Б е д Лапат и заковать 

его в темнице. Чародей же тот со своими учениками уст

роил заговор о том, что он бросится со стены и убежит . 

Они же обещали этому лжеучителю и сказали: "В одном 

месте мы бросим тебе о д ежду , чтобы сп у с тил ся jm них" . 

И когда он пришел ночью с поспешностью, он осмотрел

ся, чтобы видеть, сделали ли ученики его так, как сказали 

ему. И вот по действию Б о ж и ю собралась там стая собак; 

и з адержано было зрение его силою Божиею , чтобы он не 

знал, что (там внизу ) собаки, или о д ежды , чтобы было 

ему поругание, как было поругание учителю его Симону, 

по слову св .Map Евгена. И б о Манес думал , что там одеж

ды, и бросился со стены и упал на них . И возбуждены 

были те собаки; и напали на него и разорвали все его 

тело, ибо у них ( п ер сов ) был обычай бросать им (соба

кам) трупы. И наутро пришли и нашли его низвергнутым 

и сокрушенным собаками. И повелел Сапор содрать с него 

кожу и набить его мякиной и повесить на стене. И случи

лось это с тем чародеем по клятве с в .Map Евгена, кото

рою проклял его этот святой. И не тотчас ли принял он 

эту кару? Или кто бывал болен, о котором он молился, и 

не тотчас ли тот получал исцеление? Ил и кто бывал удру

чен, за кого он молился Господу, и не тотчас ли он (Map 

Евген) разрешал его? Недостаточно мне моего слабого 

языка и нисколько не найдется во мне бедной мудрости и 

не кончит этого повествования мое слабое знание; и не 

может простой тростник моего слова изобразить чернила

ми на бумаге славный и дивный образ славных д е л св .Map 

Евгена! 

30. Передача Низибии Canopy и знакомство его 
с преподобным 

И после того Сапор и войско его пришли в город 

Низибию, 1й предан был ему город не после сражения, а 
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мирно. И выведена была из него вся сила римлян/ В это 
самое время вспомнил Сапор о св.Мар Евгене, как сказали 
ему о нем Иовиан и 500 человек, которые были застигнуты 
тьмою. Тогда он потребовал от предводителей нескольких 
христиан г которые находились в отряде гузитов, и быстро 
посЛал их к святому просить их, чтобы он сошел и пришел 
к нему. И приказал им, чтобы привели святого с честью. 
Они же, когда взошли, то упросили его по слову царя. 
Святой же тотчас сошел сам и знаменитые из старцев, быв
ших в обители, и послал он пред собою трех братьев и 
сказал: "Идите быстро к вратам царского дворца; и может 
быть, поспешно выйдет приказ царя". Ибо он не мог идти 
скоро и не хотел ехать верхом на осле и ради чести царя 
послал пред собою трех братьев, чтобы ответить ему обо 
всем, ρ чем они будут спрошены, пока он не придет. Они 
же пошли быстро и достигли ворот царя и вошли, и испол
нили (приказание), и поведали слова святого. И приказал 
(им царь) войти; они же вошли пред царя и поклонились и 
спросили его о мире царства. Царь же очень много почтил 
их и спрашивал их о том месте, на котором они жили, 
каково оно. Святые же сообщили ему о бедности места, в 
котором даже воды для них не было, но они пили дожде
вую воду. И когда он начал спрашивать их об учении, чье 
оно, тогда вошли пред него многие маги, чтобы возбудить 
спор со святыми. Тогда святые сказали царю: "Есть с нами 
отец духовный; и вот идет он к благополучию твоего царст
ва. Он есть глава всем нам. Все, что ты желаешь, спроси у 
него". 

И когда пришел святой и вошел пред царя и CanojS 
увидел его, тогда он вострепетал от видения его и очень 
почтил его. В это время подошли начальники магов и маги 
и приветствовали святого, ибо видели, что очень много по
чтил его царь, и.были уязвлены остриями зависти и думач 
ли искусством слов опровергнуть учение христиан. Тогда 
они начали возбуждать спор со старцем* А святой поднял 
знамение креста к устам своими провозглашая три имени 
Святой Троицы — Отца и Сына и Святого Духа

10
. И потом 

10
 И начал состязаться с язычниками, поклонниками огня щ 

светил, потомками волхвов, и объявлял им сильно и действенно 
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он поставил условие пред царем и сказал: "Зажжем огонь 
и Который Бог услышит через него, Тот и есть Истинный 
Бог". И повелел Сапор, чтобы было так, и развели силь
ный огонь пред царем, и сказал святой магам: "Я знаю, что 
вы поклоняетесь огню. Пусть теперь один из вас войдет й 
стоит в эхом огне". И убоялись маги и не могли подойти к 
огню. Тогдк сказал святой одному из братии, которые были 
с ним: "Войди ты, братки стой в этом огне". И тотчас 
прыгнул тот брат и вошел в огонь и стал посредине его, 
когда огненные языки поднимались с той и с другой сторо
ны. И не был ни в чем поврежден тот брат, и одежды его 
не опалились, а оставался он (там) долгое время. И когдаг 

увидели это царь Сапор. и все, которые собрались, тогда 
они прославили Бога за то, что сотворил рукою св.Мар. 
Евгена. Сапор же, увидев это, очень возрадовался мыслию 
й поверил всему, что было ему сказано о святом. 

. Тогда повелел царь, и привели того сына его, который 
страдал от беса; й умолял он святого: "Этот сын мой многое 
время остается в болезни своей;

:
 а брата его убил Мансс.. 

Теперь прошу, чтобы ты помолился и попросил у Бога* да 
исцелит Он этого отрока. Ибо я знаю> что все, что ты по-

еилою Св.Дузса. И когда восстали на святого все волны язычест
ва и все заблуждения халдейства и все ожесточение иудейства, 
тогда он одел и нарядился крестом наподобие огня и вооружил-, 
ей божественном поклонением Отца и Сына и Св.Духа; й про-
мышление Ёожие распростиралось над его головою наподобие 
#учей солнца с той й с другой стороны, и ослепило их глаза 
бесовским заблуждением: Благо огненному столпу св. Map Евге-
цу, который.ебязал ветры мрака сынов Атура, и они не могли 
остановить светлую звезду : его веры. Благо духовной славе, и 
отцу сынов духовных - учеников Христа, ибо восстали.на него 
бури язычества персов, и его ладья не была повреждена жесто
кими волнами сыйрв Атура .и Нимврода. Благо мудрому корм--
чему (Ιςυβερλήτα), ладья которого попала среди опасных остро
вов Персии, и, благодаря удивительному рулю веры его; она 
рьинла из валов и волн, восставших на нее. И когда он силою 
Божиею победил возражения халдеев и язычников и иудеев и 
всей epecii, которые восстали на него, то поняли все народы, что 
Вог творил за него пред царями и пред язычниками й поэтому 
àh не боялся.* (ЭтоГо нет в Лондонском кодексе.) 
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просишь у Господа, Он даст тебе". И повелел святой, и 

приблизили его к нему; когда же он подошел, возопил бее 

и сказал ему: "Я бог магов; и почему изгоняешь ты меня 

отсюда, старец, раб Иисуса Назорея, изгоняющий меня со 

всей земли? И вот, как я думаю, ты гонишь меня из царст

ва Персидского". Святой же спросил его: "Ты кто?" И са

тана, стесненный силою молитвы блаженного, начал гово

рить пред всеми язычниками и иудеями, которые там со

брались: "Я тот, кто обольстил Адама в раю; и я же глава 

и наставник всех волхвов; и маги мне служат; и я — бог 

их" . И все это он говорил устами отрока персидским язы

ком. И удивлялись царь и все вельможи тому, что святой 

спрашивал его языком сирийским, а тот отвечал ему по-

персидски и тот отрок не знал по-сирийски. И одолел свя

той беса, и он объявил пред заблудшими язычниками всю 

злобу их, так что посрамил всех магов и иудеев, которые 

были там. Маги же , услышав эти слова, очень устыдились 

тем, что слушали беса, свидетельствовавшего об их заблуж

дениях, и об истине учения Христова; и не могли ничего 

говорить, ибо видели, что царь очень радовался о всех этих 

чудесах, которые были совершены рукою святого, и ожи

дал исцеления своего сына. 

Тогда подошел святой и осенил того беса знамением 

креста и связал его и сказал: "Тебе говорю, нечистый бес, 

во имя Господа нашего Иисуса Христа, Который потопил в 

море легион ваших, выйди из этого человека; и.да не будет 

у тебя более власти над ним". И тотчас тот бес воскликнул 

громким голосом, будучи изнутри мучим как бы бичами; й 

сказал он святому: "Куда ты выгоняешь меня из этого малого 

моего жилища?" И святой сказал ему: " В о имя Господа 

нашего Иисуса Христа не говори более" . И тотчас бес пова

лил того мальчика на землю и вышел из него; и ударил 

дверь дома и разбил ее в великом гневе во время своего 

выхода. И сильно дивился царь Сапор тому, что так одо

лел его святой и посрамил его пред язычниками, Жителями 

страны; и тотчас встал на ноги и простер руки к небу и 

громким голосом славословил на персидском языке и гово

рил: "Велик Бог христиан; и нет никого, кроме Него, ни на 

небе, ни на земле". И вместе с царем пришли л движение 

все вельможи; и встали и они на ноги свои, и волхвы и Щ 
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вместе с царем славословили и говорили: "Велик Бог хрис

тиан". Но сановники, которые стояли пред царем, вместе с 

ним простирали руки к небу, не будучи внутренне соглас

ны на это; и они шевелили губы на устах своих, как будто 

что-то говорили ( ибо они знали, что если бы они не встали, 

то их тотчас зарубили бы) . И это сделали они от страха и 

исповедали истину, не желая. Святой же взял отрока и 

поднял его и подвел к отцу успокоившимся. И Сапор был в 

этот день в великой радости; и положил в мысли своей 

отстать от гонения на христиан, ибо до того дня он много 

преследовал их и убил много святых
11

. ^ 

Маги же раскаялись в том, что они сделали, и в том, 

что будут говорить, якобы они ничего не могли сделать. 

Сила чудес его связала их и спутала все их хитрости, и они 

пристыженные вышли оттуда. Царь же ничего не сказал 

им, чтобы не позорить учение отцов своих, ибо у персов 

очень почитаемо 6;ыло это учение магов; поэтому он и не 

наказал их, когда они провинились. А святого и братию, 

которые были с ним, он очень возвеличил и почтил, и гово

рил им: "Да , действительно, велик Бог ваш; и вы — рабы 

Бога Вышнего". Тогда царь сказал святому: "Проси у меня 

все, чего хочешь". И сказал ему святой: "Мы, господин 

царь, не желаем ни золота, ни серебра. Но просим от влас

ти твоего царства только того, чтобы ты повелел и дал нам 

маленькие местечки
1
 на дорогах и путях, чтобы мы постро

или на них церкви и обители; и успокаивали в них стран

ников. И дай нам право идти в Б е д Лапет и страну гузаев и 

построить церкви и обители каждый где желает" . И пове

лел царь и дал им это право, и возвратились вся братия в 

светлую обитель с победою и с великою радостью. 

31. Рассеяние учеников св.Мар Евгена 

Немного дней спустя собрались вся братия и вышли 

из обители, каждый д ержа в руке крест, и спустились все 

на нижнюю часть горы и исполнили псалмы и совершили 

11
 И многдх святых убивал он при посредстве Ухтазада, 

который был брат его; и обратил меч (т.е. от христиан после 

гонения) (По Берлинскому кодексу). 
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молитву и подошли все, чтобы благословиться у св.Мар 
Евгена. И отправился каждый из братии, куда направила 
его благодать Божия, чтобы положить основания монасты
рей и храмов, где желал каждый из них. И устроили они 
много храмов и обителей, и подобно солнечным лучам рас
пространился слух о славных подвигах учеников Map Ев
гена. Те, которые вышли с ним из пределов Египта и со
брались к нему из всякой страны и города, суть следую-

Мар Иосиф Босная, 
Map Босная, 
Map Даниил, 
Map Гевруня, 
Map Исаак, 
Map Шази, 
Map Баршмит, 
Map Хабиба, 
Map Гуля, 
Моисей, 
Map Хошаба правый, 
Map Силона (Сильван), 
Map Тит, J ( 
Map Индрия (Андрей), 
Map Убель Барбаут, 
Map Веньямин, 
Map Шабий, 
Map Иоанн Апамейский^ 
Map Иоан Нахлая 

и Map Иоанн Дило- (долинный) 
мейский, и Map Каюлеа, 

и Map Иоанн Тайяйский, и Map Авраам, 
и Map Георгий Тувейн, и Map Андрей, 
и Map Стефан, и отец Пола (Павел), ; 

и Map Мелькя, и Map Укяма, 
и Map Исайя, и Map Соломон, 
и Map Ярит, и Map Амон, 
и Map Пинхис, и Map Лука, 
и Map Axa, и Map Гнива, г 

и Map Иоанн Малый, и Map Бабей книжник, -
и Map Иоанн Кьмульс- и Сергий слабоумный 
кий, (дуда), 

Св.Мар Фома, и и 
Св.Мар Гурья, и и 
Map Батала, и и 
Map Георгий, и и 
Map Кдала, и и 
Map Дада, и и 
Map Таве, и и 
Map Юанний, и и 
Map Елисей, и и 
Map Серапион, и и 
Map Григорий, и и 
Map Ягу, и и 
Map Яв, и и 
Map Симеон Столпник, и 
и отец Симеон Гузит, и 
и Map Олуг, и 
и Map Иосафат мученик, и 
и Map Милин мученик, и 
и Map Уля, и 
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и Map Мруйла, 
и Map Михей, 
и Map Папа, 

и Map Шалита, 
и Map Овдишо, 
и Map Иоанн сын Кельдона, 

и отец Михей, 
и Map Кома, 

и монах Салара, и Map Шаин, 
и Map Авун, 
и Map Иона, 

и госпожа Фекла, сестра блаженного Map Евгена, и 
другая сестра Стратоника с ним. Их я нашел и обозначил 
в этом повествовании^ Они суть естественные братия его и 
ученики, и служители его славы. Каждый из них, кото
рый оказывал помощь и творил силы и чудеса, обозначен 
в этом повествовании, чтобы хота по молитвам всех их 
вообще дал нам Господь помощь и исцеление и очищение 
прегрешений, а также и всякому прибегающему к молит
вам их. Аминь и Аминь. 

Тогда царь Сапор, увидав славные дела святых и чу
деса, которые совершил Господь их руками, помыслил в 
себе дать им что-нибудь, чтобы было на пользу и братии, 
и на успокоение странникам. И послал он и позвал св.Мар 
Евгена и дал ему одно селение, по имени Гадгин; и возле 
деревни была мельница, которая была бы общею собст
венностью монастыря, и чтобы у него было общение с 
ними в молитвах. И дал он ему письмо и печать, чтобы 
они (монахи) не боялись судей, когда отправятся в дру
гие страны, и чтобы никто не воспрепятствовал им стро
ить храмы и обители, в какое бы место они ни пошли. И 
когда они взяли документы царя, этот благословенный и 
божественный сонм удалился; и разошлись они по всем 
городам и странам, чтобы основывать храмы и обители, 
радуясь и веселясь душою. 

И после этого ладья подвигов св.Мар Евгена достиг
ла пристани исхода души, чтобы перейти от этой времен
ной жизни в мир, полный всякими наслаждениями и бла
женствами и украшенный невидимыми красотами. И было 

32. Милости Сапора преподобному 

33. Кончина св.Мар Евгена 
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св .Map Евгену откровение об исходе его души. И почувст

вовал и узнал он о конце — закате жизни, и позвал бра 

тию, и повелел им, и сказал им: "Вставайте, ударьте в било, 

и пусть соберутся вся братия на служение таинства и освя

тим святое и насладимся Телом и Кровью Господа". И сде

лали, как он сказал им; и когда насладились Святых Тайн 

и общением друг с другом, и были благословлены святым, 

тогда были отпущены все, чтобы идти в свои келий. Уче

ник же святого, который прислуживал ему, был муж добро

детельный; и когда приблизилось время смерти старца, он 

увидел Ангела, которому было повелено от Бога взять душу 

святого. Он стоял на ногах, и руки его были простерты, и 

хотел он принять д ушу его (святого). И когда ученик его 

увидел это видение, тотчас воскликнул громким голосом и 

сказал: "Идите, братия мои, благословиться у святого, ибо 

вот приблизился Ангел смерти и начал рубить древо жиз

ни, столп просвещающий, духовного отца всех нас. И вот 

понемногу погасает лампада, которая своими действиями 

просвещала наши души, которые находились во тьме гре

ха" . И тотчас прибежали вся братия и всякий спешил пер

вый благословиться у святого. И пришли все и стали пред 

ним, и спрашивали с великим воздыханием и говорили ему: 

"Отец наш, кто отныне поможет нам против врага? Горе 

нам, отец; зачем овладеет нами сила сатаны?" И когда все 

они узнали, что приблизился исход души, они подошли и 

умоляли и сказали ему: "Молись, отец, о нас и о всем мире". 

И открыл он глаза и посмотрел на всех, когда они собра

лись; и осенил их знамением креста, и благословил их по

добно тому, как Иаков — сыновей своих, и каждого из них 

назвал и по имени благословил. 

И после того как он распростер молитвы и благослове

ния на всю братию, и снова воскорбели братия и сказали 

ему: "Отец, молись о мире и об искушениях, которые слу

чаются в нем". Святой услышал просьбу своих сынов и 

помолился и сказал: "Господи Боже Сильный, Сидящий 

на херувимах, услышь голос немощного раба Твоего и при

ми молитву его. Как изрекли Твои святые уста: "Призови

те, и Я отвечу; стучите, и Я открою", поэтому я прощу 

Тебя и молю Тебя: "Услышь и избавь скоро всех тех, кото

рые вспомнят имя Твое Святое и имя Твоего немощного 
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раба, у д али оттуда многие искушения и да не будет иметь 

власти над этой страной ни град, ни саранча, ни знойный 

ветер, ни хлебная ржавчина, ни разрушающий противник, 

ни смерть от грабителя, ни недостаток в сынах и дочерях, 

ни болезнь беснования, и прославится имя Твое Святое". 

И все сказали: "Аминь". 

И протянул он руки и ноги и предал Господу свою 

славную и блаженную душу. И тотчас тот дом наполнился 

сладким и приятным запахом, и оставался этот запах дол

гое время. Тогда со всех сторон собрались монахи и свя

щенники и диаконы и верные (числом) около 3000 . И со

шлись все старцы, члены общины. И тогда мы совершили 

служение и погребли его с великою честью, плача и рыдая 

о том, что отрешились от лицезрения его и общения с на

шим духовным отцом и сделались сиротами. И завернули 

его в саван и положили его в двойной пещере под жертвен

ником, который основал этот святой и который находится 

под престолом Божественных Тайн. Так произошло его 

успение или венчание в 21 день Апреля месяца 674 года 

(греческой веры, т.е. начинающейся с 311 года до Р .Х . ) 

при наших молитвах о том, чтобы Господь сподобил нас по 

его молитвам насладиться его видением в мире непреходя

щем, как мы обращались с ним в этом преходящем мире. 

Аминь. 

34. Послесловие и благожелания повествователя 

И вот немногое из того, что совершил св .Мар Евген, 

силою Христа я написал вам, о Христолюбцы. Так как я 

боялся сойти в море этих повествований, из которого я не 

мог бы выйти и потонул бы, то я ходил (только) по его 

краям. И как человек, который входит в сад, (наполнен

ный) многими произведениями земли и многочисленными 

плодами и приятным запахом, и собирает и берет малую 

часть от каждого из них, чтобы насладиться их сладостью; 

ώκ и я, войдя в сад славных дел этого святого, собрал 

небольшой материал из многого и положил пред вами для 

желающих слушать о славных его делах, потому что я не 

fnen написать в приличном порядке все, что сделал святой 

вблизи и вдали, и опять это не наскучило слушателям на-
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столько, чтобы они наклонились к небрежности и порица

нию, которому положено основание. И то, что я написал 

отчасти, заимствовал из уст верных людей, отчасти же сам 

видел своими глазами. Ибо я, Михаил, пробыл с ним дол

гое и славное время. И тех, которые встретятся с этим по

вествованием, я прошу не допускать своим помыслам дохо

дить до неверия, но верить, что Тот, Кто сотворил руками 

святых апостолов все, что написано, сотворил и все это 

рукою этого святого. Я же , Михаил* достигший до приста

ни в повествовании о св .Map Евгене, и сподобившийся по 

его молитвам положить пред своими слушателями лепту 

бедного слова, прошу у всех, которые встретятся с этим 

житием, воздать своими доходчивыми ( д о Бога) молитва

ми, чтобы и мне сподобиться милости в день суда. 

Молитвы зке св. Map Евгена и Map Иакова, епископа 

города Низибиц
12

, и Map Милоса, ецископа и мученика, о 

котором, упоминал в этом повествовании, и всех святых, 

имена которых записаны у нас выше — молитвы их да бу

дут на всем мире в полноте; и на всяком народе христиан; и 

на тех, которые ради имени Христова избрали этот пре

красный подвиг иночества — служения совершенного; и, 

наконец, й на слабом грешнике, в котором не оказывается 

ни одного доброго дела и который напцсал это повествовав 

ние: пусть будут они (молитвы) стеною к.очищенщр их гре; 

хов. Ей, Аминь. Особенно же да сохранит Господь то селе

ние и дом, в котором будет читаться повествование о слав; 

ных делах св.Map Евгена, от всякого вреда, скрытого и тай

ного; й всех жителей их и все, что есть в них. Ей, Аминь. 

И еще. 

Удивляюсь, возлюбленные мои, славе святого, потому 

что за три дня до его успения Господь дослал к святом^
> 

. ; '.·'." . . - ' ' · . · . щ 

12
 Да будут молитвы их на всех христианах и да даст им 

Господь оставление грехов и сподобит их Царства Небесного 

молитвами Св.Богородицы Марии и всех святых и да водворит 

-Господь мир и тишину в церквах и обителях и в четырёх концах 

мира во веки веков. Аминь ; Кончилось повествование ô СЁ .Map. 

Евгене, начальнике иноков Востока; Молитвы его с нами. Аминь 

й Аминь. \ 

4 4 4 



Ангела Гавриила с неба. И когда он стоял на молитве, 
Ангел сказал ему: "Мир тебе, отец; с неба сошел к тебе мир 
и Господь послал меня для служения и извещения тебе о 
том, что пред Богом нет молитвы и прошения и любви 
истинной больших, чем твои. И ныне, отец, смотри, какие 
ими будут произведены чудеса в твоем храме и святых тво
их костях, так что и Ангела Он послал посещать их до века 
по подобию твоему". Тогда блаженный ответил Ангелу: "Я 
желаю, господин мой, чтобы после того, как я найду ми
лость в очах Господа Бога, силы моих дарований были раз
делены и между моими собственными братьями и ученика
ми, которые служат мне". И отвечал Ангел и сказал он 
этой блистающей звезде: "Отдели чудеса, которые будут 
совершены добродетельными костями твоими; а потом и 
ученикам своим дай силы, какую желаешь каждому". И 
попросил он, высокий и славный, у Бога и сказал: "Прошу 
я, Господи Боже, от моря милости Твоей, чтобы все люди, 
которые прибегнут во имя Твое и призовут раба Твоего, не 
увидели зла и мучения; и умершие, которые умрут и будут 
положены в моей обители и ее окрестностях, и ради имени 
моего будут отделены, не имели счета на себе в последний 
день; чтобы были прощены их долги и грехи; и чтобы они 
были причтены к чистым и праведным; и чтобы они возве-
лись на высоту небесную". И сказал ему Ангел: "Он дал 
тебе то, что ты просишь; а другую силу избери для себя, 
чтобы видел мир и уверовали люди, что ты в этом мире — 
второй Христос". И отвечал святой и сказал ему: "Этот 
мир нежелателен для меня, но пусть свидетельствуют (о мне) 
мои братия и ученики". По этому слову Ангел разделил -
между ними небесные дарования, чтобы каждый из них 
свидетельствовал о нем силою и житием. И тогда почил 
истинный столп наш. И на этом кончилось повествование о 
св.Мар Евгене. И Богу слава и благодарение и честь во 
веки веков. Аминь. 

Перевел с древнесирийского языка по Acta martyrum 

et sanctorum (т.З, стр.376-480). 

Архимандрит Пимен. 

г.Урмия (Персия) 
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