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ПРЕДИСЛОВИЕ

ОРИГЕН. ЖИЗНЬ И ТРУДЫ

Не будет преувеличением назвать Оригена самым пло-

довитым и наиболее выдающимся христианским учи-

телем первых трех веков христианской эры — эпохи, 

богатой гонениями против христиан, но, вместе с тем,

подготовившей триумфальную победу христианства 

над язычеством и наступление эпохи христианской им-

перии, длившейся, по меньшей мере, до 1917 г.

Эти три века были во многом основополагающими

для последующего христианства, почему именно они

сегодня привлекают внимание многих ученых, зани-

мающихся богословием, христианской философией

или церковной историей. Вместе с тем, этот период яв-

ляется достоянием поздней античности, расцветшей 

в последний раз в разнообразных формах эллини-

стической культуры, начиная от изобразительных ис-

кусств (Фаюмский портрет) и заканчивая философи-

ей (неоплатонизм). Соприкосновение становящегося

христианства и угасающей античности оказалось неиз-

бежным в силу множества причин — хотя бы такой, как 

протекание в одном пространственном и культурном
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измерении. Кроме простых, как голуби (Мф. 10, 16),

в Церковь входило все больше и больше образованных,

мудрых, как змии (там же), людей, прошедших одну 

и ту же эллинистическую школу, унаследованную у ан-

тичности. 

Крупнейший центр греческой образованности, Алек-

сандрия Египетская, дала миру сколько философов, 

столько же и богословов и, больше того, людей, совме-

щавших в себе человеческую и божественную мудрость.

В них и происходило это соприкосновение, имевшее 

неоценимое значение в деле развития и систематиза-

ции христианского богословия до того уровня, каким 

оно перешло в следующую эпоху. Прекрасно образован-

ным как в филологии («грамматике», «риторике»), так 

и в философии — кому как не им было исследовать Бо-

жественные Писания и формулировать догматы. Была 

и другая, не менее существенная роль — учительская:

познавши истину, призванную сделать их свободными

(Ин. 8, 32), эти дидаскалы были обязаны преподавать ее

народу Божию ради приращения Тела Христова и сози-

дания его в любви (Еф. 4, 16).

Таковы были в первой половине II в. вышедшие из 

язычества апологеты, безбоязненно обращавшиеся 

к римским властям с апологиями христианства, не от-

рицая положительных достижений эллинской мудро-

сти, «богооткровения в человеческом разуме»1 и этики,

но и не приравнивая их к откровению во Христе при-

шедшем. Таковы были и учители Александрийской огла-

1 Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви. (Раскрытие право-

славия в их творениях). М., 1994. С. 40.
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сительной школы: Пантен, Климент и, наконец, Ориген,

поднявший ее на качественно новый уровень и воспи-

тавший в ней многих мучеников и епископов. 

Но сколь неизбежным было соприкосновение, столь 

же неотвратимым стало взаимное отталкивание хри-

стианства и язычества. А. Ф. Лосев в главе, посвященной 

Филону Александрийскому (ок. 20 г. до Р. Х. — ок. 40 г.

по Р. Х.), говорит о несовместимости личностного Пер-

воначала Библии с языческими религиозно-философ-

скими представлениями2. Субъектно-объектное тож-

дество, увиденное Филоном в библейском Яхве, легло 

в основу неоплатонизма, так и не понявшего христиан-

ства. Эллинизм питал также множество ересей перво-

христианской эпохи, например гностических, отвер-

гнутых затем Церковью. 

Эллинистические философские конструкции вино-

ваты и во многих доктринальных ошибках Оригена,

например о предсуществовании душ. Эти ошибки вы-

звали еще при жизни их автора ожесточенные ориге-

нистские споры, а затем — осуждение Оригена на двух 

Поместных Соборах 400 и 543 гг. и на V Вселенском 

Соборе 553 г. И хотя, по мнению о. Иоанна Мейендор-

фа, осуждение коснулось в большей степени Оригена-

богослова, чем Оригена-экзегета, общее суждение уче-

ного протопресвитера об Оригене совсем не говорит 

в его пользу: 

«Многие современные историки (de Lubac, Daniélou, 

Bertrand) в своем желании восстановить Оригена

2 Лосев А. Ф.   История античной эстетики. Поздний эллинизм. Т. VI. 

М., 1980. С. 83.
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в ряду великих христианских учителей дают высо-

кую оценку важности богословия истории в ориге-

новской экзегезе и центральную роль, отводимую

им Христу. При всем этом ����� ���	
 (основной 

источник его ошибочных формулировок), впро-

чем, как и большинство экзегетических пассажей,

остаются иллюстрацией того, что оригеновская 

концепция человека, его учение о воплощении и

его эсхатология должны восприниматься в рамках

спиритуалистского и, в сущности, платоновского

монизма»3.
Не менее «утешительную» характеристику дает Ори-

гену в своей энциклопедической статье и Вл. Соловьев:

«При действительном совпадении в известных пун-

ктах между идеями Оригена и положительными дог-

матами христианства и при его искренней уверен-

ности в их полном согласии, это согласие и взаимное 

проникновение религиозной веры и философского 

мышления существует у Оригена лишь отчасти».

Ориген, по категорическому мнению Вл. Соловьева,

«По крайней мере, наполовину остается эллином, на-

шедшим в эллинизированной религии евреев некото-

рую твердую опору для своих воззрений, но внутрен-

но неспособным понять особую, специфическую

сущность нового откровения, при самом решитель-

ном желании ее принять. Для мыслящего эллина про-

тивоположность бытия материального и духовного, 

чувственного и умопостигаемого оставалась без на-

стоящего примирения... В цветущую эпоху эллинизма

3 Meyendorff J. Le Christ dans la théologie byzantine. Paris, 1969. Р. 62.
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было некоторое примирение эстетическое, в фор-

ме красоты, но чувство прекрасного значительно

ослабело в Александрийскую эпоху, и дуализм духа

и материи получил полную силу, еще обостренный

влияниями со стороны языческого Востока. Христи-

анство, по существу своему, есть принципиальное

и безусловное упразднение этого дуализма, так как 

принесенная им “Добрая весть” относится к спасению 

целого человека, с включением его телесного и чув-

ственного бытия, а чрез него и всего мира... Эта идея

духовной чувственности, обожествляемой материи

или богоматерии, определяющая собою собственно

христианскую мудрость, была безумием для Эллинов

(1 Кор. 1, 23), как видно и на Оригене»4.

В то же время ученые отмечают и положительную

роль Оригена в становлении богословия в собственном 

смысле. Немецкий ученый Х. Крафт отмечает:

«Через Оригена спекулятивное богословие заняло 

свое место в христианской мысли. Он не первый, кто 

избрал платонические понятия для выражения хри-

стианской вести: это сделали еще гностики извне,

а апологеты и Климент — изнутри становящейся 

Церкви — и этим подготовили его дело. Но следую-

щие за Оригеном богословы направляли свою мысль

по Оригенову руслу и продолжали то, что Ориген уже

в большей части проработал или вкратце наметил. 

Из-за его высочайшего авторитета первые после него

поколения перенимали или молчаливо исправляли

4  Соловьев Вл. Ориген // Энциклопедический Словарь Брокгауза–

Ефрона. СПб., 1897 и сл. Т. XXII. С. 144.
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его ошибочные мнения. Так, когда он, спустя 300 лет 

после своей смерти, подвергся осуждению, христиан-

ская мысль в известном объеме была пронизана его

духом, так что его осуждение, в действительности, по-

вредило сохранности лишь его сочинений, но не его 

мысли»5.
Понять величину и противоречивость личности вы-

дающегося Александрийца невозможно, не наметив 

хотя бы пунктирно его жизненный путь и не обрисовав 

предпринятые им труды. О жизни и деятельности «Не-

утомимого», или «Несгибаемого» (����
���� — закре-

пившееся за Оригеном прозвище) сохранилось много 

сведений в древних источниках: в VI книге Церковной

Истории Евсевия Кесарийского, в Апологии пресвитера

Памфила, в сочинениях блж. Иеронима Стридонского 

О замечательных мужах (§ 54–62) и 44-м х Послании, 

в Библиотеке свт. Фотия Константинопольского (§ 118),

в Слове благодарственном свт. Григория Чудотворца по 

выпуске из школы Оригена, в сочинениях самого Ори-

гена. На период его жизни (185–253/4) пришлись три 

гонения: Септимия Севера (201–211), Максимина Фра-

кийца (235–238) и Деция (249–251). В первое гонение

мученическую смерть принял его отец св. мч. Леонид. 

В последнее гонение 66-летний пресвитер Ориген был

заключен в тюремный карцер и, изможденный пытка-

ми и допросами, вскоре после освобождения скончал-

ся, по существу, смертью исповедника. 

Ориген (греч. �����
��, лат. Origenеs, греческая 

форма характерного для Египта имени, означающего

5 Kraft H.   Texte der Kirchenväter. München, 1966. S. 393–394.
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«ведущий свой род от Ора») родился, вероятнее всего, 

в 185 г. в Александрии в состоятельной греческой или

эллинизированной египетской семье. Он был старшим

из семи детей у родителей-христиан. Его отец преподал

ему обычный круг предметов (���������������) и за-

ложил основы Христовой веры. Здесь следует отметить

сочетание античного и христианского воспитания,

в атмосфере которого происходило становление юно-

го Оригена. На это же самое время приходится препо-

давательская деятельность Климента Александрийского

(сер. II в. — ок. 217 г.), главы знаменитой Александрий-

ской огласительной школы. Не ясно, слушал ли Ориген

самого Климента, который удалился из Александрии

в Палестину в начале гонения Септимия Севера, когда

Оригену было 16–17 лет (201–202). В любом случае,

как Ориген через несколько лет оказался преемником

Климента по огласительной школе, так же он по праву 

считается последователем Климента в экзегетической

традиции и — шире — в стиле богословствования.

Когда ок. 201 г. отец Оригена был осужден на мучени-

ческую казнь, его мать хитростью удержала сына дома,

спрятав его одежду. Все их имущество было конфиско-

вано, и вдова с семью детьми осталась без всяких средств

к существованию. Ориген попадает к одной богатой 

христианке, решившей дать ему возможность закон-

чить образование. В это же время его благодетельни-

ца давала приют некоему Павлу, выходцу из Антиохии,

слывшему еретиком (возможно, гностиком). У нее на

дому происходили собрания и молитвы его слушате-

лей, невольным соучастником которых становился

также Ориген. На несколько лет (с 203 по 205 гг.) он
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оказался внутри маленькой секты6. Однако, по словам 

самого Оригена, он ни разу не принял участия в их ли-

тургии и вынес из общения с ними настоящее отвраще-

ние к ересям. 

В 206 г. Ориген начинает частную педагогическую 

практику, кормя себя сам уроками грамматики. В это же 

время он решает получить философское образование, 

считавшееся по тем временам высшим, у некоего «учи-

теля философии» (может быть, это был Аммоний Сак-

кас7) и находит там Иракла, своего будущего помощника 

по огласительному училищу, а впоследствии и еписко-

па Александрийского. Этому последнему и другим об-

разованным молодым людям Ориген, за отсутствием в

городе клириков, скрывшихся вместе с епископом Ди-

митрием от гонения, объясняет Христово учение; мно-

гие из них были заключены под стражу, а некоторые

приняли мученичество. Ориген сохранил их имена: 

мчч. Плутарх (брат Иракла), Серен, Ираклид, который

не был еще крещен, Герон, второй Серен и девица Ираи-

да, которая была оглашенной. Вдохновляя своих учени-

ков на мученический подвиг, Ориген тогда же чуть было

сам не был схвачен толпой. Соседи тоже уже поняли,

6 По этому поводу французский ученый жизнеописатель Оригена
П. Нотэн, хронологии которого мы в основном придерживаемся,
замечает, что при исследовании его заблуждений нужно помнить,
что из уст еретика Павла Ориген мог впервые воспринять гности-
ческие и языческие философские идеи, легшие в основу его док-

тринальных ошибок. Nautin P. Origéne. Sa vie et son oeuvre. Paris,
1977. P. 415.

7 О дискутируемом в науке вопросе о двух Оригенах и двух Аммо-

ниях см. весьма обстоятельную статью: Серегин А. В. К вопросу 

о двух Оригенах // БТ 42. М., 2009. С. 44–86.
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что за уроками грамматики у Оригена скрывались хри-

стианские собрания, и стали провоцировать его арест. 

Оригену пришлось на время прекратить занятия. К это-

му периоду относится юношеская ошибка Оригена: во

избежание искушений по плоти он самооскопился, бук-

вально приведя в исполнение слова Мф. 19, 12.

В 211 г. после смерти Септимия Севера Ориген снова

открывает свою грамматическую школу и с новой си-

лой принимается за изъяснение Св. Писания для огла-

шаемых. Вернувшемуся в город епископу не оставалось

ничего другого, кроме как одобрить его катехизические

занятия и официально поручить ему. Затем с Оригеном

происходит некое «новое обращение»: он прекращает

занятия грамматикой, продает языческие книги и посвя-

щает себя исключительно изучению Св. Писания. Ори-

ген ведет очень аскетичный образ жизни, употребляя на

свое личное содержание четыре обола в день и в то же

время заботясь о семьях пострадавших в гонениях.

Вера в богодухновенность Писания как Откровения

Божия порождала благоговейное отношение даже к 

греческому переводу Ветхого Завета. Оно идет еще от

Филона8, во времена которого древнееврейский текст

был уже недоступен большому числу иудеев-евреев, не 

говоря о прозелитах. Христиане освятили перевод LXX,

Септуагинту, тем более что Новый Завет — новое От-

кровение — был написан на греческом, причем имен-

но на греческом Септуагинты. В то же время человек 

с хорошим эллинистическим образованием не мог не

8 Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории / Трубецкой С. Н.

Сочинения. М., 1994. С. 153.
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заметить огрехов, закравшихся в текст Семидесяти при 

переводе или переписывании. Это побудило Оригена 

с выработанным им филологическим подходом кри-

тически подойти к тексту Септуагинты и начать рабо-

ту по сличению всех существующих переводов Ветхого

Завета с целью разрешения всех недоумений в списках 

перевода LXX, употребляемого в Церкви.

В этом труде было необходимо и обращение к древ-

нееврейскому подлиннику, для чего Ориген прибегает

к помощи некоего «еврея», сына раввина, переехавше-

го в Египет после своего обращения в христианство. 

Кроме ответов на свои критико-текстуальные вопро-

сы, Ориген получает от «еврея» и более серьезные экзе-

гетические уроки, глубоко, нужно думать, повлиявшие

на оригеновские принципы толкования Св. Писания.

Можно только предполагать, был ли этот «еврей» после-

дователем аллегоризма в экзегезе, разработанного для

Писания Филоном, или же от него Ориген получал зна-

комство с раввинистической традицией. Во всяком слу-

чае, к этому периоду относится первый экзегетический

опыт Оригена — его Комментарии на Песнь песней, ис-

толкованную как аллегория брака между женихом-Хри-

стом и невестой-Церковью. 

Занятия с «евреем» послужили началом работы по со-

биранию переводов Ветхого Завета и составлению Гек-

заплы (шесть переводов) — огромного многолетнего

труда Оригена, состоявшего в сопоставлении (книга за 

книгой и словосочетание за словосочетанием) древне-

еврейского подлинника9, записанного греческой транс-

крипцией, передававшей огласовку,  и переводов Акви-

лы, Симмаха, Семидесяти толковников и Феодотиона,
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и — для отдельных книг — еще нескольких переводов,

найденных им в его путешествиях (последние — не на

все книги). Гекзаплы Оригена, служившие для несколь-

ких поколений источником знаний по библеистике,

были кроме того и первым критическим изданием гре-

ческого текста Ветхого Завета: Ориген редактировал

текст Семидесяти и обозначал текстуальные расхожде-

ния знаками александрийских грамматиков. 

Между 211 и 217 гг. Ориген успевает посетить Рим,

привлекавший его и как авторитетный церковный, и

как интеллектуальный центр (позже он дважды по-

сетит Афины). По некоторым сведениям, в Риме он

слышал проповеди Ипполита Римского, первого хри-

стианского писателя, толковавшего целые книги Св.

Писания в типологическом ключе10. Согласно гипо-

тезе Нотена11, это был другой проповедник, по имени

Иосип, сопротивлявшийся монархианству Савеллия, 

пользовавшегося поддержкой пап Зефирина и затем

Каллиста, и повлиявший на триадологические воззре-

ния Оригена, четко различавшего две «реальности» 

(���������� �� ���������)12 Отца и Сына вплоть до

допущения выражения «в каком-то смысле два Бога»13.

9  Вопрос включения в Геззаплу самого древнееврейского текста

дискутировался в литературе.
10 О проблеме идентификации Ипполита и его сочинений см. Тка-

ченко А.А. Ипполит Римский // ПЭ. Т. XXVI. C. 202–222.
11 Nautin P. Hippolyte et Josipe: contribution à l’histoire de la littérature 

chrétienne du troisiéme siécle. P. 1947.
12 Против Цельса VIII, 12.
13 Разговор с Гераклидом 2 и др. См. Nautin P. Origéne… P. 418. Note 25.
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В это же время Ориген приобретает большую попу-

лярность среди образованной александрийской публи-

ки своими огласительными занятиями: круг его слуша-

телей неустанно растет. Среди прочих появляется один 

весьма состоятельный человек, именем Амвросий, ко-

торого Ориген обратил в православие из гностической

ереси и убедил вместе с супругой принять обет воздер-

жания. Амвросий побуждает Оригена к написанию со-

чинений и становится его меценатом, почти до самой 

смерти своего учителя оплачивая ему скорописцев, 

переписчиков и все расходные материалы. Таким обра-

зом, большинство сочинений Оригена было записано 

под диктовку или со слуха, и, хотя он подтверждает, что

редактировал свои сочинения, их обилие не располага-

ло к хорошей литературной отделке.

Ок. 222 г. по просьбе Амвросия появляются на свет 

первые Комментарии на Псалмы, доведенные Ориге-

ном до Пс. 25. Затем он в подражание Клименту сочи-

няет Строматы — первый очерк своих богословских 

воззрений, повлекший за собой неудовольствие алек-

сандрийского епископа и его клира новыми идеями,

особенно в отношении телесного воскресения — кам-

ня преткновения для образованной аудитории: Ориген 

считал слишком примитивным представление о вос-

кресении плоти по образу нынешнего земного тела. 

Отвечая на последовавшую критику, Ориген пишет 

специальное сочинение О воскресении в виде вопро-

сов и ответов.

Занявшись писательским трудом, он преобразует 

огласительное училище Александрии в двухступен-

чатое учебное заведение по типу философских школ.
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Вводную философскую подготовку он поручает своему 

ученику Ираклу, а за собой оставляет высшую ступень

обучения — «истинной премудрости». В автобиографи-

ческом письме, на которое ссылается Евсевий14, Ориген

объяснил необходимость этого преобразования боль-

шим наплывом учеников и невозможностью совмещать 

преподавание с писательской деятельностью. Однако 

среди дополнительных причин для такого шага скорее 

можно предположить желание Оригена работать с бо-

лее просвещенной и подготовленной аудиторией, спо-

собной воспринимать его идеи.

Одна из этих идей коренилась в ответе на главный

вопрос гностицизма о происхождении зла. Будучи по-

следовательным защитником единственности Боже-

ственного начала, с одной стороны, и свободы воли 

тварных духов — с другой, Ориген утверждал первич-

ную благость и равенство всех творений Благого Бога 

и последовавшее за свободным выбором зла неравен-

ство духов и их разной степени отпадения от Бога. То, 

что было привычно для иудейской и христианской

мысли о мире ангелов и демонов, Ориген распростра-

нил на все разумные духи, включая души людей. Таким

образом, им была заимствована платоновская мысль

о предсуществовании человеческих душ и последую-

щем вселении их в тела в соответствии со степенью

свободно выбранного зла. Сообразно этому для всех ду-

хов, включая также и демонов, должна быть предусмо-

трена возможность восстановления в первоначальное 

состояние. Этому посвящены сочинение О природах

14 Евсевий. Церковная история VI, 15.
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и зафиксированный скорописцами Диалог с Кандидом, 

гностиком, утверждавшим изначально злую природу 

диавола и невозможность его спасения. Даже если Ори-

ген не утверждал, что диавол должен спастись, но лишь 

допускал такую возможность, ему импонировало разви-

тие идеи I Кор. 15, 28 о конечном воссоединении всего

в Боге. Это входило в противоречие с учением Христо-

вым о вечном огне, уготованном диаволу и ангелам его

(Мф. 25, 41), и давало весомый повод его недоброжела-

телям обвинять его в ереси.

Продолжая экзегетическую деятельность, Ориген

истолковывает Плач Иеремии как аллегорию отпаде-

ния человеческих душ от первоначального достоин-

ства и надежды на восстановление, а в 228–229 гг. на-

чинает Комментарии на Бытие — книгу Св. Писания,

которая была наиболее трудна для восприятия ее об-

разованными эллинами, но чрезвычайно важна для

христианского мировосприятия в целом. Приступая к 

толкованию первой книги Св. Писания, Ориген под-

черкивал исследовательский характер своей работы,

отказываясь от абсолютности своих суждений по тем

или иным вопросам15. Согласно фрагменту, сохранен-

ному отцами-каппадокийцами в Филокалии Оригена

(выборка наиболее понравившихся отрывков из раз-

ных произведений великого Александрийца на темы 

толкования Св. Писания (гл. 1–20) и свободы воли

(гл. 21–27)), Ориген разрабатывал в этих Коммента-

риях буквальное толкование, апеллируя к грамматиче-

15  См. фрагмент, сохраненный в Апологии Оригена. PG 17, 544 C.
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ской науке16. Здесь же, судя по другим сохранившимся 

фрагментам, он начал активно применять аллегориче-

ский метод в отношении ветхозаветной истории, что 

затем будет повторено и в публикуемых нами Гомилиях 

на Бытие.

Знакомство читателей с первыми томами Коммен-

тариев на Бытие породило обвинения в адрес их ав-

тора в отрицании историчности Писаний. Ориген 

счел необходимым приостановить работу над Быти-

ем и более подробно изложить систему своих воззре-

ний в трактате О Началах (229–230). Если первые трих

книги трактата посвящены общим положениям, среди

которых особо выделяется тема допустимости свобод-

ного исследования вопросов, которые не имеют одно-

значного выражения в Писании (Ориген перечисляет

все инкриминируемые ему вопросы: о моменте воз-

никновения души, о судьбе демонов, о будущем веке),

то четвертая книга полностью посвящена принципам 

толкования Св. Писания. Какие-то из излагаемых им 

суждений Ориген считает весьма близкими к истине,

другие — не более чем гипотезами.

Молва об учености Оригена стремительно рос-

ла и выходила за пределы Египта. Сначала правитель 

провинции Аравия обратился с письмами к префекту 

Египта и епископу Александрии с просьбой отпустить 

к нему на некоторое время Оригена. Это путешествие 

16 См. Origégg ne. Philocalie, 1–20. Sur les Écritures. SC 302. P. 406–413. Ха-
рактерен призыв Оригена задуматься, «может ли быть должным
образом представлена нравственная, физическая или богослов-
ская проблема без точности понятий, выявляемых в соответствии
с законами языка (��!��"
������"
��#��
)». Ibid. P. 408.
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произошло после 225 г. Затем в 229–230 гг., после пре-

свитерской хиротонии Иракла, Ориген по следам Кли-

мента посещает Палестину, где встречает весьма те-

плый прием со стороны епископов — Иерусалимского 

Александра и Кесарийского Феоктиста: ему, еще миря-

нину, было дозволено проповедовать в их присутствии. 

Зимой 231–232 гг. Ориген получает приглашение 

Юлии Маммеи, матери императора Александра Севера, 

в Антиохию, где он держал спор о христианской вере и

где ему были оказаны большие почести.

Все это — и своеобразие мысли Оригена, и его ши-

рокая известность — легло в основу настоящего пресле-

дования богослова в его родном городе и подтолкнуло

его к мысли навсегда покинуть его. В Александрии он

успевает надиктовать еще несколько томов Коммента-

риев на Бытие и по просьбе Амвросия начинает Ком-

ментарии на Евангелие от Иоанна, направленные про-

тив толкований на эту книгу гностика Ираклеона. Но 

весной 232 г. Ориген, взяв с собой экземпляры своих

сочинений, отправился через Палестину в Афины, где

надеялся найти для себя новую, подходящую по уров-

ню философской подготовки аудиторию. Проездом че-

рез Кесарию Палестинскую он получает посвящение во 

пресвитера от епископа Феоктиста и продолжает путе-

шествие, получая гостеприимство от местных церквей 

и приглашение проповедовать, в частности, в Кесарии 

Каппадокийской у епископа Фирмилиана.

Димитрий Александрийский не мог оставить это-

го без последствий и обратился за поддержкой к Папе

Римскому Понтиану, осудив действия Феоктиста и 

изобразив Оригена как еретичествующего маргинала
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(в основном цитировался Диалог с Кандидом о том, что 

диавол должен-де спастись). Понтиан поддержал пози-

цию Димитрия, не доходя, однако, до разрыва общения 

с Феоктистом и Александром и не упоминая об Ори-

гене. Александр Иерусалимский запросил объяснений

от Оригена письмом в Афины, где тот находился в это 

время. В ответ Ориген пишет большое автобиографи-

ческое Письмо, найденное впоследствии Евсевием в

епархиальном архиве Иерусалима, из которого мы хо-

рошо знаем его жизнь до этого момента. По поводу Диу -

алога с Кандидом Ориген оправдывался тем, что в его

экземпляре говорится лишь о возможности, а не о не-

обходимости спасения диавола.

Александр и Феоктист обратились к Папе Понтиану 

с оправдательным письмом; узнав об этом, Ориген при-

нял решение переселиться в Кесарию Палестинскую, 

где он и был рукоположен. Это произошло в 233–234 гг. 

одновременно со смертью епископа Александрийского 

Димитрия. По настоянию Амвросия Ориген, обосно-

вавшись в Кесарии, продолжает начатые в Александрии

Комментарии на Евангелие от Иоанна и Комментарии 

на Бытие. Последние он доводит до истории с Каином

и Авелем (Быт. 4, 11–15), после чего меняет жанр на Схо-

лии, кратко комментируя лишь отдельные важные или 

сложные места. 

Этим способом он истолковывает все Пятикнижие.

Как комментарии, так и схолии не произносились перед

слушателями, но диктовались Оригеном скорописцам

и были рассчитаны на образованного читателя. В это 

же время появляется трактат О молитве, говорящий 

о молитве вообще, а во второй части содержащий 
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первое в истории христианской письмености толкова-

ние молитвы Господней.

Наступившее затем гонение императора Максимина

Фракийца (235–238) затронуло в основном крупные го-

рода, такие как Рим, Александрия, Кесария Каппадокий-

ская. Епископ Фирмилиан Кесарийский нашел убежище

в Палестине, где беседовал с пресвитером Оригеном о 

различных богословских вопросах: по его собствен-

ному свидетельству, с большой пользой для себя. Ввиду 

угрозы ареста в Александрии своего мецената Амвро-

сия и его духовника пресвитера Протоктета Ориген на-

правляет им свое Увещание к мученичеству.

После смерти Максимина Фракийца (238) наступа-

ет мир для Церкви и расцвет деятельности Оригена.

Юридический советник нового губернатора Кесарии,

христианин, отдает своего родственника Феодора на 

обучение философии у Оригена, которое продлилось

семь лет. По настоянию Амвросия Ориген продолжает

свои экзегетические труды и доводит Комментарии на 

Иоанна до XXXI тома. По инициативе епископов Феок-

тиста и Александра он принимает участие в соборах, 

разбиравших дела епископов и клириков, обвиненных 

в ереси, высказываясь после епископов с целью опро-

вержения ереси и утверждения правого учения. В част-

ности, он принимает участие в соборе в Аравии, осудив-

шем епископов Берила Бострского и Гераклида, Диспут

с которым Оригена представляет собой выдержку из со-

борных деяний. 

В период с 239 по 242 гг. пресвитер Ориген назна-

чается штатным проповедником Кесарийской Церкви. 

В соответствии с циклом ветхозаветных и новозавет-
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ных чтений, длившимся три года17, им произносятся 

Гомилии («проповеди», «беседы») почти на все книги

Ветхого и Нового Завета — третий жанр его экзегетиче-

ских трудов, записывавшихся скорописцами со слуха

и адресованных рядовым верующим.

Трехлетний цикл не был закончен Оригеном по вине

недоброжелателей из Кесарийского клира, которые 

обвиняли его в увлечении аллегоризмом в ущерб исто-

ричности Писания, в использовании других иудейских 

переводов Ветхого Завета, в распространении учения 

о предсуществовании душ и т. д. Судя по всему, епископ 

Феоктист раньше времени освободил его от должности 

проповедника: этим можно объяснить, почему Памфил

с Евсевием не нашли в Кесарийской библиотеке тех го-

милий, которыми Ориген должен был закончить свой 

цикл. Несколько гомилий он произносит в Иерусалиме 

по приглашению епископа Александра. Затем он об-

ращается к Комментариям на апостольские послания

(243) и к Комментариям на Пророковк (244).

В 245 г. вслед за окончанием обучения и отъездом 

Феодора, произносящего на прощание свое Слово бла-

годарственное (автор обыкновенно отождествляет-

ся со свт. Григорием Неокесарийским, Чудотворцем),

Ориген совершает вторичную попытку обосновать-

ся в Афинах. Здесь он оканчивает Комментарии на 

Иезекииля и составляет вторые, пространные Коммен-

тарии на Песнь песней. Не закрепившись в Афинах,

Ориген движется дальше, возможно, по направлению 

17 Убедительная реконструкция цикла осуществлена Нотеном: op.cit. 

P. 389–401.
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к Риму. В Никополе Эпирском он находит пятый пере-

вод Ветхого Завета. Но к лету 245 г. или к весне 246 г. он

снова возвращается в Кесарию.

На пути в Палестину в Эфесе у него состоялась встре-

ча с неким александрийцем: снова дискутировался во-

прос о спасении диавола. Вернувшись в Египет, этот

человек письменно доложил епископу Ираклу о бе-

седе, исказив слова Оригена. Иракл решил выступить 

с осуждением Оригена в ереси в письме Папе Римскому 

Фабиану, основным сюжетом которого был инцидент

с епископом Аммонием Тмуитским. Ориген счел необ-

ходимым принять меры для своей защиты, для чего, не-

взирая на свой 60-летний возраст, отправился к своему 

покровителю Амвросию, находившемуся в это время 

в Никомидии. Перед отправлением в длительное путе-

шествие он успевает найти шестой перевод Ветхого За-

вета, который завершал Гекзаплы, окончить Коммента-

рии на Песнь песней и взяться за новые Комментарии

на Псалмы — огромный труд, к сожалению, утраченный,

который обнимал собой Пс. 1–72 и 118. Также Ориген 

охватил своими комментариями книги Притчей и Эк-

клезиаста, но пропустил Книгу Иова.

Достигнув Никомидии, он по настоянию Амвросия

пытается закончить Комментарии на Иоанна: доводит

$$XII том до умовения ног (Ин. 13, 3–15), но далее огра-

ничивается Схолиями на избранные места из оставших-

ся глав. При моральной поддержке Амвросия он состав-

ляет Послание папе Фабиану, защищая свои труды, но 

одновременно признавая свою неправоту в том, что

не повиновался требованию осудившего его епископа 

Димитрия не выносить на публику деликатные вопро-
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сы своего учения. Восхваляя в Послании Амвросия, его

поддержку своим трудам и его рвение по их распро-

странению, Ориген вместе с тем указывает, что таким

образом были опубликованы некоторые его наброски,

не предназначенные для широкой аудитории. Чтобы 

подкрепить свое Послание каким-нибудь авторитетом, 

Ориген списывается с епископом Кесарии Каппадокий-

ской Фирмилианом, который с готовностью составляет 

свое ручательное письмо.

Одновременно с письмом папе Ориген составляет 

Послание императору Филиппу и императрице Севере, 

благосклонно относившимся к Церкви и даже слывшим

христианами. Амвросий имел к ним доступ, и одного их

слова было достаточно, чтобы восстановить уважение

к Оригену во всей империи. Неизвестно, дошли ли пись-

ма до своих адресатов и была ли какая-то реакция на них 

с их стороны. В Никомидии же Ориген отвечает Посла-

нием Юлию Африкану на его сомнения в подлинности

истории с Сусанной (Дан. 13), в котором он опроверга-

ет доводы Африкана, в частности, своими познаниями

относительно лакун в еврейском тексте Библии, при-

обретенными благодаря работе над Гекзаплами, а также 

ссылками на свое общение с еврейскими знатоками Св.

Писания и ветхозаветного Предания (евреи, с которы-

ми он общался, называли даже имена тех судей, которые

пали жертвой своей страсти к Сусанне).

Вернувшись из Никомидии, Ориген составляет Ком-

ментарии на Евангелия от Матфея и от Луки. Одно-

временно, по настоянию Амвросия, он пишет большой

полемический трактат Против Цельса, опровергаю-

щий антихристианские доводы язычника в его «Истин« -
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ном слове». К одним из последних сочинений Оригена 

относятся, вероятно, также Заметки на Псалтирь, ко-

торые сам Ориген называл «пособием» (����������
)18.

В конце 249 г. к власти приходит Деций. Разразилось

новое гонение, в которое все отказавшиеся публично 

принести жертвы идолам отправлялись в тюрьмы. Сре-

ди прочих был арестован и Ориген. За его стойкость

и поддержку духа в других заключенных за веру он был 

отправлен в глубокий карцер, а ноги его были растя-

нуты до четвертого отверстия. Неоднократно он был

вызываем на допрос. Но, по свидетельству Евсевия, его

тело, изнуренное непрестанной аскезой, стойко пере-

носило мучения19. Когда после смерти Деция в 251 г. 

тюрьмы были открыты, Ориген был еще жив. После

этого следы его теряются: скорее всего, он не прожил

долго после освобождения.

В заключении он получил письмо поддержки от епи-

скопа Александрийского Дионисия20, что, должно быть,

стало для него утешением, отчасти компенсируя нега-

тивное отношение к нему со стороны двух предыдущих 

предстоятелей Александрийской Церкви. Такие письма

обыкновенно направлялись исповедникам. Таковым бы 

Ориген и остался в памяти Церкви, если бы очевидные 

расхождения его учения со Св. Преданием не повлек-

ли за собой в дальнейшем множественные смущения

в Церкви, прекратить которые стало возможным лишь

придав осуждению отдельных пунктов учения Ориге-

18 Иероним. Выдержки из Псалтири. Предисловие. PL Suppl. II. P. 30.
19 Евсевий. Церковная история VI, 39, 5.
20  Там же. VI, 46, 2.
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на, его личности и главных его последователей статус 

решения Вселенского Собора (553). Оригенистский

кризис VI в., а также гибель Кесарийской библиотеки

ок. 600 г. стали причиной утраты большинства сочине-

ний Оригена, число которых, по свидетельству Евсевия

Кесарийского, отраженному в 33-м Послании блж. Ие-

ронима, насчитывало ок. 2000 сочинений (считаются

по отдельности каждая гомилия и «том» комментариев). 

Помимо небольшой части сочинений Оригена, уцелев-

шей в греческом подлиннике, сохранилось довольно

большое число латинских переводов V в., выполненных 

блаж. Иеронимом и пресвитером Руфином Аквилей-

ским (последний часто не столько переводил, сколько

пересказывал Оригена, заменяя соблазнительные фор-

мулировки традиционными). 

Ниже приводится список дошедших до нас сочине-

ний Оригена с указанием степени сохранности.

Библейско-критические Гекзаплы сохранились

во фрагментах различной степени связности. Суще-

ствуют также позднейшие сирийские и арабские вер-

сии Гекзапл.

Экзегетические произведения были выполнены

в трех жанрах. Два из них — письменные: схолии (греч.

 �#��, лат. scholia), то есть примечания на единич-

ные непонятные места Св. Писания (сохранились 

фрагментарно), и комментарии (греч. �%�������, лат.

commentarii), то есть подробные, систематизирован-

ные и полные примечания на целые книги Св. Писания 

(от более чем 100 томов сохранилось 30 и фрагменты); 

один — устный: гомилии (греч. &�����, лат. homiliae),

то есть беседы на более или менее пространные библей-
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ские отрывки с почти обязательной этической направ-

ленностью, произносившиеся в церковных собраниях

в связи с чтением Св. Писания за богослужением (из 574 

сохранилась 21 по-гречески и 186 в латинском перево-

де Руфина или Иеронима). 

Таким образом, с различной полнотой до нас дошли:

На Бытие:

– комментарии (фрагменты у Памфила, Евсевия, 

в Филокалии21, в катенах, в папирусах);

– схолии (фрагмент);

– гомилии (сохранились 16 в латинском переводе Ру-

фина; в русском переводе — в настоящем издании).

На Исход:

– выдержки из комментариев или схолий (фрагменты

в Филокалии и в катенах);

– гомилии (сохранились 13 в латинском переводе Ру-

фина).

На Левит:

– выдержки из комментариев или схолий (фраг-

менты);

– гомилии (сохранились 16 в латинском переводе Ру-

фина).

21 Филокалия  («Добротолюбие», то есть  «любовь к прекрасно-

му») — в данном случае наиболее понравившиеся отрывки из

сочинений Оригена, собранные свт. Василием Великим и Григо-

рием Богословом в рамках их знакомства с наследием великого

Александрийца в библиотеке Кесарии Палестинской после окон-

чания их учебы в Афинской языческой академии. Публикация: SC 

№ 226 и 302.
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На Числа:

– выдержки из комментариев или схолий (фраг-

менты);

– гомилии (сохранились 28 в латинском переводе

Руфина).

На Второзаконие — гомилии (фрагменты).

На Иисуса Навина — гомилии (сохранились 26 в латин-

ском переводе Руфина; греческие фрагменты в катенах

сомнительного авторства).

На Судей — гомилии (сохранились 9 в латинском пере-

воде Руфина).

На Руфь (фрагмент).

На I книгу Царств — гомилии (сохранились одна в ла-

тинском переводе Руфина, одна по-гречески, фрагмен-

ты в папирусах и в катенах).

На Иова — гомилии (фрагменты).
На Псалмы:

– комментарии на Пс. 1–25 (выдержки на Пс. 1, 6,

15 и 18);

– комментарии (фрагменты из Предисловия, в кате-

нах, в Филокалии);

– схолии на всю Псалтирь (фрагменты в катенах);

– гомилии (сохранились 5 на Пс. 36, 2, на Пс. 37 и 2

на Пс. 38 в латинском переводе Руфина, а также фраг-

мент из гомилии на Пс. 82 — у Евсевия);

– гомилии (59 в латинском переводе, приписывались 

блж. Иерониму).

На Притчи (фрагменты из комментариев, схолий или

гомилий в Апологии мч. Памфила, в катенах).

На Экклезиаста (фрагменты из схолий или гомилий).

На Песнь песней:
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– гомилии (две в латинском переводе Иеронима)22 ;

– комментарии в 10 томах (сохранились в латин-

ском переводе Руфина, а также греческие фрагменты

в Филокалии и катенах);

– юношеские комментарии в двух томах (фрагментх

в Филокалии).

На Исаию:

– комментарии в 30 томах (фрагменты вх Апологии

мч. Памфила);

– схолии (фрагменты);

– гомилии (из 32 сохранились только 9 в латинском

переводе блж. Иеронима; авторство последней оспа-

ривается)23.

На Иеремию:

– гомилии (из 45 сохранились 20 по-гречески и 14

в латинском переводе блж. Иеронима; две из послед-

них отсутствуют по-гречески; а также фрагменты

в Филокалии и катенах).

На плач Иеремии (фрагменты в катенах).
На Иезекииля:

– комментарии (фрагменты в Филокалии);

– схолии (? — фрагменты в катенах);

– гомилии (сохранились 16 в латинском переводе

блж. Иеронима).

22 Рус. пер. среди творений блж. Иеронима: Перевод двух бесед Ори-
гена на книгу Песнь Песней. Творения блж. Иеронима Стридонско-
го. Часть 6 / Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви за-
падных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Книга 11. К.,
1880. С. 137–174.

23  Рус. пер.: Ориген. Восемь гомилий на Исаию (пер. с лат. М. Г. Кали-

нина под ред. А. Г.  Дунаева) // БТ 45. М., 2013. С. 11–64.
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На Осию комментарии (фрагмент в(( Филокалии).
На Иоиля комментарии (фрагмент).
На Евангелие от Матфея комментарии (из 25 томов со-

хранились 10–17 по-гречески и с 5-й главы 12-го тома

почти до конца — в старинной латинской версии, а также

фрагменты у Евсевия, Памфила, в Филокалии и катенах)24.

На Евангелие от Луки:

– гомилии (сохранились 39 в латинском переводе

блж. Иеронима и греческие фрагменты);

– комментарии (? — фрагменты).

На Евангелие от Иоанна комментарии (из 32 томов со-

хранились тома 1, 2, 6, 10, 13, 19, 20, 28, 32 и фрагменты

из 2-го и 5-го томов в Филокалии)25.

На Деяния апостольские гомилии (фрагмент в Фило-

калии).

На послание к Римлянам комментарии (из 15 томов со-

хранилось 10 в латинском переводе Руфина и фрагмен-

ты в катенах, в Филокалии, в папирусах, у свт. Василия Ве-

ликого, у мч. Памфила, в рукописи Афонской Лавры В 84).

На Первое послание к Коринфянам комментарии

(фрагменты в катенах).
На Послание к Галатам комментарии (фрагменты у мч.

Памфила).

24 Рус. пер. 10-го и 11-го томов: Ориген. Комментарий на Евангелие 

от Матфея. Книги 10–11 (предисл., пер. и примеч. А. В. Серегина) 

// БТ 41. М., 2007. С. 20–84.
25 Рус. пер. тома I, гл. I–XX: Ориген. Комментарии на Евангелие от 

Иоанна. Пред., пер. и примеч. А. Г.  Дунаева // БТ 38. М., 2003. С. 97–

119; всех дошедших до нас томов: Ориген. Толкование на Еванге-

лие от Иоанна (пер., коммент. и предисл. О. И. Кулиева). Спб.: Из-

дательство РХГА, 2018.
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На Послание к Ефесянам комментарии (фрагменты

в латинском переводе блж. Иеронима в Апологии про-

тив Руфина, греческие фрагменты в катенах).

На Послание к Колоссянам комментарии (фрагменты

у мч. Памфила).

На Первое и Второе послания к Фессалоникийцам ком-

ментарии (фрагменты).

На Послание к Титу комментарийу  (фрагмент у мч. Пам-

фила).

На Послание к Филимону комментарийу  (фрагмент у 

мч. Памфила).

На Послание к Евреям:

– гомилии (фрагменты у Евсевия);

– комментарии (фрагменты у мч. Памфила).

На Апокалипсис схолии (отдельные фрагменты в кате-

нах могут принадлежать Оригену).

Трактаты: 
– Увещание к мученичеству (сохранился целиком)26;

– Против Цельса в восьми книгах (сохранился цели-

ком)27;

– О молитве (сохранился целиком)28; 

– О воскресении в двух книгах (греческие и латин-

ские фрагменты у мч. Памфила, у сщмч. Мефодия

и у блж. Иеронима);

26  Рус. пер.: там же. С. 168–229.
27  Рус. пер. книг 1–4: Ориген. Против Цельса. Пер. с греч. Л. Писарева. 

Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996.

Книга 5. Пер. с греч. А. Р. Фокина // Богословский сборник ПСТБИ.

Вып. 2. М., 1999. С. 47–62.
28 Рус. пер.: О молитве и Увещание к мученичеству. Творения учителя 

Церкви Оригена. Пер. и примеч. Н. Корсунского. СПб., 1897. С. 6–164.
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– О природах (фрагмент у Иоанна Диакона);х

– Диспут (греч. '��������) с Гераклидом (сохранил-

ся целиком);

– О началах в четырех книгах (греч. ��������	
, лат.

De principiis). Греческий оригинал утрачен, за исклю-

чением фрагментов, вошедших в документы V Все-

ленского Собора, и большой части 4-й книги в соста-

ве Филокалии Каппадокийцев. Есть также греческие 

фрагменты у мч. Пафила. Полностью сохранился ла-

тинский перевод Руфина. Блж. Иероним, возмущен-

ный смягчением еретических мест в этом переводе, 

перевел его заново: этот перевод сохранился лишь

фрагментарно в составе Писем блж. Иеронима раз-

ным лицам29;

– Строматы (греческие и латинские фрагменты из

книг 1, 3, 4, 5, 6, 9 и 10-й в рукописи Афонской Лавры 

В 64, в катенах и у блж. Иеронима).

Из множества Посланий сохранились два Послания 

целиком: К Григорию Чудотворцу30 и К Юлию Африка-

ну; остальныенн Послания только в отрывках (по-гречески

и в латинском переводе). 

В папирусах из Туры (Египет), найденных в 1941 г., со-

держатся плохой сохранности фрагменты двух гомилий 

или трактатов О Пасхе и других сочинений Оригена.

29 Рус. пер.: О Началах, сочинение Оригена, учителя Александрий-

ского. Пер., примеч. и вступит. ст. Н. Петрова. Новосибирск, 1993

(репринт).
30 Рус. пер.: Письмо Оригена к св. Григорию Чудотворцу / Творения 

святого Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Пер. 

проф. Н. Сагарды. Петроград, 1916. С. 53–56.
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Науке известны также фрагменты из различных со-

чинений Оригена в переводе на армянский язык.

ТОЛКОВАНИЕ
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ОРИГЕНОМ. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Основной характеристикой принципов изъяснения

Св. Писания — преимущественного занятия неутоми-

мого Адамантия в течение всей его сознательной жиз-

ни — обычно считается аллегоризм. Именитый грече-

ский патролог Ст. Пападопулос пишет:

«Ни один христианский писатель не развивал аллего-

рического метода с такой силой и никто не испыты-

вал такой нужды в нем, как Ориген. Этот метод был 

уже применен Климентом Александрийским, кото-

рый, в свою очередь, заимствовал его у философов-

платоников. Многие типологические элементы были, 

впрочем, взяты Оригеном у церковных писателей

II в., и в то же время что-то он нашел у греческих фи-

лософов, типологически толковавших гомеровский

эпос. К Св. Писанию он проявлял верность, доходив-

шую до религиозности. Священный текст являлся 

для него воплощенным Логосом, явлением Господа 

в мире. Богодухновенность Св. Писания — абсолют-

на до последней детали (На Иеремию LII, 2), посколь-

ку настоящим автором его является Св. Дух. Вместе

с тем, апокалиптическая письменность оставила ему 

в наследие жажду до сокровенных истин и догматов,
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которые появляются в Св. Писании “посредством по-

вествования” (�
� ( ������ ��#�)) и “в виде расска-

за” (�
�  �*���� ��+�,) (Против Цельса 5, 29; 4, 39). 

Платоническая и стоическая философия питали его 

идеями и теориями. Гностицизм, пусть и подспудно, 

сосредоточивал его внимание на познании (гноси-

се) определенного рода истины и на исследовании 

метафизических и космологических тем. Но Церковь 

с ее Преданием и Писанием представляла собой за-

граждение для всех этих тенденций, и они могли

проникнуть только через аллегорическую экзегезу. 

То есть, всякий раз когда Оригена не устраивало бук-

вальное понимание Св. Писания, он принимал букву 

за символ, за прообраз некоей истины, некоей идеи, 

того или иного события. Таким образом, животные,

растения, камни, обстоятельства, имена (с их этимо-

логией), числа, даже конструкция речи, выступали

в качестве прообразов и символов, аллегорически вы-

ражавших истины, достойные Бога (Против Цельса 5,

18; На Иоанна 1, 8). Евангельский текст должен был из 

чувственного стать духовным. В этой работе заклю-

чается “весь агон” богослова, потому что таким об-

разом он от символа и прообраза доходит до истины 

(На Иоанна 1, 8)»31.

В самом деле, Александрийский дидаскал первым

среди христианских авторов не только разработал

теорию толкования священных текстов, но и прило-

жил эту теорию ко всему истолкованному им Св. Пи-

санию. Вполне в духе александрийского христианско-

31 ���������������������������-�.-�/0-�/+*
, 1997. 1. 398–399.
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го гностицизма изыскание иносказательного смысла 

и обоснование им всех догматов веры он соотносит

с совершенствованием человека, отождествляя, по-

добно стоикам, гносеологию с сотериологией («души 

могут достигнуть совершенства только при полном

и разумном познании о Боге»32). В то же время в теории

Оригена, возводимой им чуть ли не в степень одного 

из догматов христианства, аллегорический метод при-

зван раскрывать только два из трех смыслов Писания,

которое он уподобляет трисоставному человеческому 

существу с телом, душой и духом.

В основании такого отношения к Писанию лежит,

прежде всего, утверждение единства Ветхого и Нового 

Заветов, в равной степени богодухновенных:

«Доказывая… божество Иисуса и приводя пророче-

ские слова о Нем, мы тем самым доказываем, что Пи-

сания, пророчествовавшие о Нем, богодухновенны,

что божественны книги, возвещающие Его прише-

ствие и учение, — книги, изложенные с полною си-

лою и властью и потому покорившие лучших людей

из (разных) народов»33.

Затем, перечисляя трудности, которые могут возник-

нуть при объяснении как Ветхого, так и Нового Заветов,

Ориген излагает теорию трех смыслов Писания:

«Способ чтения Писаний и отыскания смысла их,

предлагаемый нами, основывается на самих изрече-

ниях (Писания) и состоит в следующем. У Соломона

в Притчах мы находим такое предписание относитель-

32 Ориген. О началах. IV, 14 (по тексту Филокалии). C. 290.
33  Там же. IV, 6 (по тексту Филокалии). Указ. изд. С. 273.
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но божественных догматов, записанных (в священ-

ных книгах): Ты же напиши я себе трижды, на совет

и разум, на ответы словесем истинным предлагае-

мым тебе (Притч. 22, 21). Следовательно, мысли свя-

щенных книг должно записывать в своей душе троя-

ким образом: простой верующий должен назидаться

как бы плотью Писания (так мы называем наиболее

доступный смысл); сколько-нибудь совершенный 

(должен назидаться) как бы душою его; а еще более

совершенный и подобный тем, о которых говорит

апостол: Премудрость же глаголем в совершенных,

премудрость же не века сего, не князей века сего пре-

стающих, но глаголем премудрость Божию, в тайне

сокровенную, юже предустави Бог прежде век в сла-

ву нашу (I Кор. 2, 6–7), — такой человек должен на-

зидаться духовным законом, содержащим в себе тень

будущих благ. Ибо как человек состоит из тела, души

и духа, точно так же и Писание, данное Богом для спа-

сения людей (состоит из тела, души и духа)…

Но так как есть некоторые Писания, вовсе не имею-

щие телесного смысла… то в некоторых местах Писа-

ния должно искать только душу и дух. И, может быть,

именно поэтому водоносы, поставленные ради очи-

щения иудейского, как читаем в Евангелии от Иоанна 

(Ин. 2, 6), вмещают по две или по три меры»34.

Далее Ориген доказывает полезность всех трех уров-

ней толкования, связывая их с разными возможностями

восприятия разными людьми: 

34 Там же. IV, 11. 12 (по тексту Филокалии). С. 283–285.
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«Что первый (телесный) смысл сам по себе может

быть полезным, об этом свидетельствует множество

людей, уверовавших истинно, но просто. Примером

же толкования, возводимого как бы к душе (Писания),

служит следующее место у апостола Павла в Первом 

послании к Коринфянам: Писано, — говорит он, — да 

не заградиши устен вола молотяща. Потом, объясняя

этот закон, он прибавляет: Еда о волех радит Бог? Или

нас ради всяко глаголет? Нас бо ради написася, яко 

о надежде должен есть оряй орати и молотяй 

с надеждею причащатися (1 Кор. 9, 9. 10). Такой же 

характер имеют и весьма многие (другие) общеиз-

вестные изречения, приспособленные к толпе и на-

зидающие людей, которые не могут слушать высшего

(учения). Духовное толкование (доступно) тому, кто 

может показать: образом и тенью каких небесных

вещей служили иудеи по плоти, и тенью каких буду-

щих благ является закон. И вообще, по апостольскому 

повелению, во всем нужно искать мудрость, в тайне

сокровенную, юже предустави Бог прежде век в сла-

ву нашу, юже никтоже от князей века сего разуме

(1 Кор. 2, 6–7)… В Послании же к Галатам апостол как 

бы порицает тех, которые считают нужным читать 

закон, но не понимают его, и заявляет, что не пони-

мают закона именно те, которые думают, что в на-

писанном нет иносказаний (���������). Глаголите

ми, — говорит он, — иже под законом хощете быти,

закона ли не слушаете? Писано бо есть, яко Авраам 

два сына име, единаго от рабы, а другаго от сво-

бодныя. Но иже от рабы по плоти родися, а иже от 

свободныя — по обетованию. Яже суть иносказаема



ПРЕДИСЛОВИЕ 41

(�����������
): сия бо еста два Завета (Гал. 4, 21–

24) и так далее»35.

Таким образом, Ориген находит обоснование для

любого иносказательного (как морального, так и про-

образовательного, «типологического») толкования в

самом Св. Писании, а своим учителем в аллегории он 

небеспочвенно называет апостола Павла. В то же время

у нас есть все основания утверждать36, что кроме ново-

заветных авторов Оригеном активно использовались

и другие источники как для его теории трех смыслов,

так и для его экзегетической практики.

Главным из этих «внешних» источников Оригена был

основной представитель иудео-эллинизма Филон Алек-

сандрийский, первый, кто последовательно провел ал-

легоризм в экзегезу Св. Писания37. У него также имеется 

теория трех смыслов Писания: буквального, этическо-

го и физического (=метафизического). В свою очередь, 

Филон заимствовал аллегорию из философского, кон-

кретнее — стоического обихода. 

Аллегорическое толкование — непременное условие 

стоического отношения к тексту, и отношения, по сути, 

эстетического: Гомер не мог изобразить богов в непри-

личном виде, кроме как в порядке аллегории. Лаконич-

35 Там же. IV, 12. 13 (по тексту Филокалии). С. 286–288. Оригинал см.:

Origégg ne. Traité des Principes. T. III. SC 268. Paris, 1980. P. 322–324.
36 См. нашу статью: Асмус М., диак. Ориген и его Гомилии на книгу 

Бытия. Тематические связи с источниками // Богословский сбор-
ник ПСТБИ № 12. М., 2003. С. 94–127.

37 Предание рассказывает также об александрийском еврее Аристо-
вуле, написавшем ок. 175 г. до Р. Х. для Птоломея VII Филометора
«3%��* ���» — аллегорическое истолкование Пятикнижия.
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но этот принцип выражен в анонимном трактате I в. 

«О возвышенном»: 

«Хотя такое описание (имеется в виду битва богов)

вызывает представление о чем-то сверхъестествен-

ном, все же оно, если не принять его за аллегорию,

совершенно безбожно и неприлично»38. 
Св. Писание как богодухновенное тем более не может

содержать чего-либо непристойного или бесполезного. 

Это понуждает аллегорически истолковывать как при-

ниженно-бытовую, так и нейтрально-информативную

деталь повествования. Аристотелевское соотношение 

макрокосма и микрокосма добавляет еще внутреннее, 

нравственное приложение любому внешнему событию 

или состоянию. При этом, как отмечает А. Ф. Лосев, тер-

мин «аллегория» не отличался большой ясностью во

всей античной литературе, пересыпанной аллегория-

ми39. Действительно, в филоновское понятие аллегории

часто попадают и символ, и метафора.

Филон во многом определил развитие христианской

экзегезы, что отразилось во включении целых пассажей

из его толкований в христианские экзегетические анто-

логии — катены. 

«Его влияние, — пишет французская издательница

Синайской катены на Бытие и Исход Ф. Пети, — пря-

мое или косвенное, сказывается на большинстве,

если не сказать на всех древних Отцах. Его творения 

представляли единственный библейский коммента-

рий, существовавший по-гречески в новозаветную

38 О возвышенном. Пер., статьи и примеч. Н. А. Чистяковой. М., 1966. С. 19.
39 Лосев  А. Ф. Указ. соч. С. 106.
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эпоху, вследствие чего являвшийся единственным

доступным источником для первых христианских

экзегетов Св. Писания. Кстати, это принятие Филона

христианами надолго отвернуло от него еврейских 

мыслителей»40.

Это экзегетическое направление (иудео-алексан-

дрийская школа) было отвергнуто иудеями в том числе 

потому, что оно было во многом заимствовано христи-

анами в их апологетической полемике и с язычниками,

и с самими иудеями. 

Непосредственно или опосредованно до Оригена

доходили и раввинистические иудейские традиции, не-

обычное мировоззрение которых почти что персони-

фицировало Премудрость Божию и богодарованную

Тору. Так, например, первые слова Библии «В начале»,

давшие еврейское название книги Бытия — «Берешит»,

еще в раввинистической традиции толкуются не во 

временнóм, а в инструментальном смысле: в начале —

то есть в Премудрости (Притч. 8, 22)41. Эту же мысль, но

с новозаветной окраской, подхватывает Климент Алек-

сандрийский:

«Поскольку одно нерожденное — Вседержитель Бог,

и одно прежде рожденное — чрез Которого все на-

чало быть, и без Него ничто не начало быть (Ин. 1, 3),

(“ибо поистине Бог один, Который сотворил начало 

всего”, — пишет Петр42, разумея Перворожденно-

40 Catenae Graecae in Genesim et in Exodum. 1. Catena Sinaitica.

Turnhout, 1977. S. XV.
41 La Bible d’Alexandrie, I. La Genése. Paris, 1986. Р. 86.
42 Kerygma Petri. Fr. 2 // TU XI, 1. Р. 18.



ОРИГЕН. ГОМИЛИИ НА БЫТИЕ44

го (��4�5��
��) Сына и имея в виду именно слова: 

В начале сотворил Бог небо и землю), и Он всеми 

пророками называется Премудростью, то Он и есть 

Учитель всех рожденных, Советник Бога, предуве-

давшего все”43.

Ориген также предпочитает инструментальное тол-

кование «начала», аргументируя той же цитатой из

Евангелия от Иоанна, но «��4�5��
��» Климента заме-

няя более авторитетным «��4�5�����» из послания ап.

Павла, а цитату из апокрифа вовсе опуская: 

«В начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1, 1).«

Что есть начало всего, как не Господь наш и Спа-

ситель всех (I Тим. 4, 10)х Иисус Христос, Первенец

(��4�5�����) всякой твари (Кол. 1, 15)? Значит, имен-

но в этом начале, то есть в Слове Своем, Бог сотворил

небо и землю, как и Евангелист Иоанн говорит в на-

чале своего Евангелия: В начале было Слово, и Сло-

во было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале

у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто 

не начало быть (Ин. 1, 1–3). Следовательно, Быто-

писатель здесь говорит не о каком-либо временнóм 

начале, но в начале — говорит — то есть в Спасителе, 

сотворены были небо и земля, и все что начало быть». 

Вывод Оригена «в начале, то есть в Слове» напоми-

нает также и толкование Филона: бестелесный мир был 

основан в Божественном Логосе44. Итак, в толковании

43 Климент Александрийский. Строматы VI, 7, 58. СПб., 2003. Греч. 

текст: с. 123–124. Перевод наш.
44  Филон Александрийский. О сотворении мира согласно Моисею 36 /

Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. М., 2000. С. 57.
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только первых слов Бытия Ориген синтезировал дан-

ные из раввинистической традиции, воспринятые че-

рез посредство Климента, и от Филона.

Часто выступая против «иудейских басен» (напри-

мер, Гом. на Бытие III, 6), Ориген, когда считает нужным,

открыто апеллирует к сведениям из еврейских преда-

ний, например при исчислении этажей ковчега (Гом. на

Бытие 66, 1) и его истинных размеров, способных вме-

стить все множество животных (66, 2). Показательно,

что эти сведения, приводимые Оригеном в буквальном

толковании ковчега, только частично используются им

в мистическом толковании (II, 3–5) и вовсе не фигури-

руют в нравственном (II, 6). В известной мере это сви-

детельствует о том, что Александрийца не очень сильно

заботила внутренняя согласованность между разными 

смыслами Писания: они для него существуют как бы

в разных измерениях45.

От раннехристианских авторов (св. мч. Иустин-Фи-

лософ, Тертуллиан, сщмч. Ириней Лионский) Ориген

активно воспринял типологический метод раскрытия

духовного понимания «великой тайны, коей преис-

полнены Христос и Церковь» (Гом. на Бытие II, 6). Это 

45 Здесь мы вынуждены оспорить главные положения исследования 

О. Е. Нестеровой: Allegoria pro typologia. Ориген и судьба иноска-

зательных методов интерпретации Св. Писания в раннепатри-

стическую эпоху. М., 2006. Автор исходит из строго логической

последовательности, при которой признание в тексте иносказа-

ния влечет за собой отказ от его буквального понимания. Однако

в экзегетической практике Оригена все три смысла Писания су-

ществуют вполне автономно, раскрывая различные сферы бытия,

иногда даже не пересекающиеся друг с другом.
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еще более расширило диапазон иносказательного тол-

кования Ветхого Завета как прообразовательного по

отношению к Новому и позволило Оригену не слепо 

заимствовать от предшествовавших аллегористов, но

наполнять иносказательное толкование христианским 

содержанием.

Так, например, в толковании слов: Сойду и посмо-

трю, точно ли они поступают так, каков вопль на

них, восходящий ко Мне, или нет, узнаю (Быт. 18, 21), 

сколь отстраненно толкование Филона об обычном для

Всеведущего Бога снисхождении к человеческой при-

роде для распознания праведности людских деяний46, 

столь же по-христиански свежо прообразовательное

толкование Оригеном снисхождения Христа на землю, 

пришедшего не только обойти заботой человеческую

немощь, но и понести все наше в рабском виде, чтобы

просветить верующих Своим преображением (Гом. на

Бытие IV, 5) и сподобить их Своего Божественного ве-

дения (IV, 6).

Исключительного мастерства в типологии достига-

ет Ориген в теме жертвоприношения Авраамом Исаа-

ка: Гомилия VIII на Бытие считается самой изящной из 

всех шестнадцати47. Если в отражении переживаний 

Авраама — искушение обстоятельствами дальнего пути 

(VIII, 3), искушение родственными именами и чувства-

46 Philo Alexandrinus. Quaestiones et solutiones in Genesin IV, 24 / Les 
œuvres de Philon d’Alexandrie. № 34 b. Paris, 1984.

47 «Это тот случай, когда нужно сказать вместе со св. Иеронимом (In

Isaiam, 5): Ubi bene Origénes, nemo melius. — Где хорошо у Ориге-

на, лучше ни у кого [не получится]». Origéne. Homélies sur la Genése. 
SC № 7 bis. Paris, 1976. Р. 212. (Примеч. издателя.)
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ми (VIII, 2) — Ориген развивает начатое Филоном48, то

развязка этой психологической драмы совершенно но-

вая: все искушения побеждаются пророческой верой в

воскресение сына и пророческим предвидением Хри-

стовой жертвы (VIII, 1). Ориген видит в Исааке, несущем

дрова, прообраз Христа, несущего Свой крест, объеди-

няя в Себе Жертву и Жреца, а в том, что Авраам и Исаак 

взбирались на гору вровень — прообраз равного уча-

стия Отца и Сына в Голгофском Жертвоприношении.

Экзегетические находки Оригена глубоко вошли в Пре-

дание Церкви, будучи усвоены в гомилетике (свт. Иоанн

Златоуст49), гимнографии (прп. Роман Сладкопевец50)

и в догматическом богословии (Константинопольские

соборы 1156 и 1157 гг.51).

Из идеи единства и богодухновенности двух Заветов 

вытекает еще один важный экзегетический принцип 

Оригена — толкование Писания Писанием:

«Конечно, если кто найдет время сравнить и сопо-

ставить одни места Божественного Писания с други-

ми, сообразуя духовное с духовным (ср. I Кор. 2, 13),

то, мы не сомневаемся, он обнаружит в этом месте

48 Philo Alexandrinus. De Abrahamo 169–172 / Les œuvres de Philon 

d’Alexandrie. № 20. Paris, 1966.
49 Иоанн Златоуст. Беседа 47 на книгу Бытия / Творения святого 

отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинополь-
ского, в русском переводе. Т. IV, кн. 2. С. 518–526.

50 Роман Сладкопевец, прп. Кондак на жертвоприношение Авраама 
(рус. пер. М. В. Асмуса) // Богословский сборник ПСТБИ. Вып. VIII.
М., 2001. С. 261–268.

51 См. Павел (Черемухин), иером. Константинопольский собор
1157 г. и Николай, епископ Мефонский // БТ 1. М., 1960. С. 87–109. 
В соборных деяниях имеются ссылки на святых отцов, богослов-

ствовавших о Крестной Жертве.
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еще больше глубоких и сокровенных тайн…» (Гом. на 

Бытие II, 6).

На практике это означает не только нахождение па-

раллельных мест в понимании современной библе-

истики, но и смелое сближение совершенно разно-

родных цитат, имеющих хотя бы какое-то пусть даже

формальное сходство: совпадающее слово, схожее по-

нятие или действие. Образец такого сближения мы на-

ходим уже у евангелиста Иоанна Богослова, который

красной нитью проводит через свое Евангелие мысль 

о Христе как Агнце: ветхозаветное предписание о вку-

шении Пасхального агнца «костей его не сокрушайте»

(Исх. 12, 46) воспринимается евангелистом как про-

рочество о том, что умершему на Кресте Спасителю не

перебили голеней (Ин. 19, 36).

Использование этого принципа в аллегорической 

экзегезе у Оригена порой приводит к самым неожи-

данным результатам, которые красноречиво свидетель-

ствуют о его относительной ценности. Так, например, 

восхождение Лота на гору (Быт. 19, 30) символизирует 

для Оригена возвышение закона через постройку Хра-

ма Соломонова, а вот пещера, в которой он поселился

на горе, — вертеп разбойников (Лк. 19, 46), учиненный

грешниками в Храме (Гом. на Бытие V, 5). Подобная же

натяжка встречается в Гом. III, 6, где аллегорическое по-

нимание обрезания соотносит каменные ножи обре-

зания (Нав. 5, 2) с мечом обоюдоострым слова Божия

(Евр. 4, 12) и со словами Господа: Не мир пришел Я при-

нести на землю, но меч (Мф. 10, 34).

Наконец, нельзя обойти вниманием попытки выстра-

ивания Оригеном аллегорической системы, подсказан-
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ной как результатами предшествовавшего Гомилиям 

комментирования Бытия (к этому стилю относятся,

в частности, Quaestiones et solutiones in Genesim Фило-

на), так и требованием связных экзегетических жан-

ров (комментариев и гомилий), где толкуемые фразы

или слова являются не самодовлеющими, но взаимо-

связанными элементами. Сюда можно отнести попыт-

ку создания более простой христианской арифмоло-

гии, где вместо неопифагорейских нагромождений

Филона Ориген, не без посредничества христианских 

авторов52, замечает за некоторыми числами постоян-

ное таинственное содержание: 1 — символ единого

Бога, единой веры, одной цели христианской жизни;

3 — число Св. Троицы; 4 — число Евангелий; 10 — сим-

вол совершенства (10 заповедей, 10 мин); 30 — число 

лет Христа, вышедшего на проповедь (или 3 х 10); 50 — 

символ отпущения и милости; 100 — символ совершен-

ства (100 овец); 300 — число победивших с Авраамом

и Гедеоном (или 3 х 100). Это священные числа. 5 —

символ чувственности (5 чувств: заимствовано от Фило-

на). Это число порицающее. Нельзя, конечно, говорить 

о новой и совершенной системе, но для нужд толкова-

ния в Гомилиях Оригена этой адаптации было вполне

достаточно. Отметим, что сложный неопифагореизм 

все же проник к христианским писателям более позд-

него периода, любившим умозрительные числовые аб-

стракции (например, прп. Максим Исповедник). 

52 Ср. Климент Александрийский. Строматы. VI, 11, 84. Указ. изд.

С. 48–49.
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Другие системы носят менее выраженный характер

и менее выдержаны. Так, например, аллегория вну-

треннего соответствия реальным различиям мужского 

и женского начал существует в разных вариантах. В со-

творении человека мужчине соответствует дух (animus), 

а женщине — душа (anima) (Гом. на Бытие I, 15). А в слу-

чае с Авраамом и Саррой — это разумное чувство (sensus ((

rationabilis) и следующая ему плоть (Гом. на Бытие IV, 4).

Жена Лота — также плоть, а сам Лот — «разумное чув-

ство и мужеский дух» (Гом. на Бытие V, 2).

От Платона (Федр, 246) и через Филона, понимающе-

го под животными страсти53, к Оригену приходит алле-

горическое истолкование животных как глупых, душев-

ных людей (Гом. на Бытие I, 8–16; II, 5; X, 2; XII, 5).

До уровня системы доходят постоянные аллегории

зрения как созерцания, спуска и подъема как восхоже-

ния к Богу и нисхождения к пороку (Гом. на Бытие XV),

воды как источника Божественного разума (все Гоми-

лии на Бытие о колодезях: VII, X, XI, XIII, XIV). Эти систе-

матические аллегории также заимствованы у Филона54.

53 Philo Alexandrinus. Legum allegoriae II, 11 / Philonis Alexandrini 

opera quae supersunt. Vol. 1. Berlin, 1896. P. 61–169.
54 Philo Alexandrinus. Quaestiones et solutiones in Genesim V, 94; 100 /

Les œuvres de Philon d’Alexandrie. № 34 b. Paris, 1984.
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ГОМИЛИИ ОРИГЕНА НА БЫТИЕ. 
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. БОГОСЛОВИЕ

Исследование исторических памятников, включая сами

Гомилии на Бытие, позволяет сделать ряд важных уточ-

нений в вопросе об условиях возникновения памятни-

ка. Помимо неоспоримых исторических свидетельств

(«Апология Оригена» Памфила и Евсевия, IV в.; «Цер-

ковная История» Сократа, V в.), ограничивающих время 

и место произнесения Гомилий на различные книги Св. 

Писания кесарийским периодом жизни Оригена (232–

249), привлечение данных из «апостольского Предания»

(аноним III в.) и Гомилий на Бытие (особенно Гомилия X)

позволяет сделать заключение о продолжительности 

циклов библейских чтений: Ветхозаветного, Евангель-

ского и апостольского, в связи с которыми Оригеном

и произносились проповеди. Судя по всему, эти циклы

были рассчитаны на три года и шли параллельно: Ветхо-

заветный — с ежедневными чтениями, а Евангельский 

и апостольский — с чтениями по воскресеньям, средам 

и пятницам на евхаристических собраниях55.

Таким образом, Ориген, назначенный проповедни-

ком в Кесарии, мог произнести все свои Гомилии за три

непрерывных года, то есть в период с 239 до 243 гг., учи-

тывая, что при нем в это время находились скорописцы. 

Итак, Гомилии на Бытие относятся к зрелому периоду 

церковной деятельности Оригена, сложившегося к этому 

времени учителя и богослова.

55 Реконструкция П. Нотена. Op. cit. 389–412. Там же все ссылки на 

источники.
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Эти данные позволяют также примерно предста-

вить общее количество Гомилий на Бытие и заключить, 

что как минимум из 60 Гомилий до нас дошли лишь 16,

то есть в лучшем случае около четверти. В них истолко-

ваны: целиком глава 1 Бытия (Гомилия I, самая большая)

и фрагментарно главы Бытия 6, 17–22, 24–26, 45–49. 

По объему Гомилии I и II составляют около ¼ всего кор-

пуса, самые маленькие Гомилии — VI и XIV, остальные

среднего размера. По количеству толкуемого текста

Гомилии также различаются: Гомилии II, IX, XI, XII, XV 

и XVI останавливаются на совсем небольших библей-

ских отрывках, приближаясь к жанру схолий; осталь-

ные Гомилии толкуют более или менее законченные от-

рывки текста.

Теория трех смыслов Писания, представленная выше

и предполагающая трехчастную экзегетическую схе-

му — раскрытие сперва буквального («телесного»), за-

тем морального («душевного») и, наконец, мистическо-

го («духовного») смысла, — исходя из реальных условий, 

как то внимательность аудитории, ее духовное состоя-

ние и нужды, уровень образованности и т. п., в своей 

реализации в Гомилиях претерпевает ощутимый уклон 

в сторону нравоучительной и мистагогической дидак-

тики, порой в ущерб истолкованию буквального, исто-

рического смысла Священного Текста. На композиции

Гомилий это отражается следующим образом: в одном 

случае — четкое воспроизводство указанной трехчаст-

ной схемы (Гомилии II, V, IX и XVI); в другом — только 

двухчастная как упрощенный вариант трехчастной, 

с явным перевесом аллегорического над буквальным 

(Гомилии I, III, IV), в третьем — смешанная схема, соот-
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ветствующая возможностям толкования: где-то букваль-

ное, где-то моральное, а где-то мистическое.

В основу своей экзегезы в Гомилиях Ориген кладет 

принцип пользы для своего слушателя: Св. Писание во

всех его смыслах должно назидать людей. Во всех Гоми-

лиях толкуемый Священный Текст — лишь отправная

точка для более широкого взгляда на вещи, позволяю-

щего затронуть самые разные вопросы догматического, 

этического и мистического характера, никак не связан-

ные с началом. Например, в Гомилии III, призванной тол-

ковать завет Божий об обрезании, автор переключается

на толкование всех мест, где говорится об обрезании

в переносном смысле: это служит мостом к аллегориче-

скому истолкованию и самого реального обрезания. 

Кроме того, Ориген охотно делает отступления спе-

цифического характера, помимо периодических дис-

циплинарных внушений своей аудитории. Отступления

касаются, главным образом, двух тем: правильного ис-

толкования Св. Писания (в том числе в полемическом

ключе) и побуждения слушателей к совершенству ука-

занием на различные степени приближения к Богу, что

органично вписывает их в общий контекст Гомилий.

Сам жанр Гомилии, то есть проповеди, придал сухой

экзегезе некоторую литературную форму, не лишенную

умеренных риторических красот и чувства живой бесе-

ды. Периодически Ориген приглашает слушателей са-

мим потрудиться в сопоставлении различных мест Св. 

Писания друг с другом ради уразумения заложенного

в нем глубокого духовного смысла. В нескольких местах 

Ориген признается в том, что он не способен с ходу при-

вести удовлетворительное толкование мистического
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или морального порядка, — свидетельство произнесе-

ния Гомилий экспромптом.

Все особенности экзегетического метода в Гомили-

ях самым тесным образом связаны с богословием Ори-

гена: в этом выражается его гений как всестороннего

синтезатора учения и практики христианства. Даже 

композиционные неровности Гомилий лишь отражают

неустойчивость некоторых из его богословских взгля-

дов, в частности, колеблющейся между трихотомией и 

дихотомией антропологии, скорректированной впо-

следствии соборным разумом Церкви: IV Вселенский

Собор своим догматом о человечестве Христа оконча-

тельно и бесповоротно утвердил двусоставность чело-

веческого естества.

Заговаривая о богословском содержании Гомилий 

на Бытие, необходимо учитывать различную степень

свободы богословской мысли, которую позволял себе

Ориген в произведениях, ориентированных на разную 

аудиторию. Русский исследователь и переводчик наи-

более спорного сочинения Оригена, трактата О нача-

лах, основного источника осужденных впоследствии 

воззрений Александрийца, Н. Петров пишет об этом 

следующее:

«В позднейших сочинениях Оригена неправильные

мнения его высказываются тоже не одинаково полно

и ясно; так, в Комментариях (например, на Евангех -

лие Иоанна и Матфея) Ориген, по выражению Иеро-

нима, на всех парусах своего ума уходит в открытое

море умозрения, Беседы же (то есть Гомилии. — М. А.)

по своему содержанию — гораздо ближе к церковно-

му учению; сочинение Против Цельса также отли-
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чается значительною сдержанностью мысли. Между 

тем самое происхождение всех этих произведений

в позднейшие годы литературной деятельности Ори-

гена не дозволяет объяснять указанное различие в их

содержании переменой воззрений Оригена — юно-

шеских и не продуманных — на более зрелые и ос-

новательные. Это различие объясняется различным

назначением разных сочинений Оригена. Одни свои

произведения Ориген писал для образованных чита-

телей, другие — для простого народа; одни сочинения

он писал для христиан, другие — для язычников. По-

нятно, что в сочинениях первого порядка Ориген из-

лагал свои мысли свободнее, в сочинениях же второго 

порядка его сдерживала боязнь — или соблазнить не-

опытных в вере, или открыть нехристианам больше,

чем можно. Отсюда — умеренный характер умозре-

ния в Беседах и в сочинениих Против Цельса»56.

Таким образом, мы не встретим в Гомилиях тех по-

ложений оригенизма, которые сильно отступали бы от 

Предания Церкви. Так, например, эсхатология Ориге-

на, обыкновенно связываемая с идеей апокатастаси-

са, в Гомилии на Бытие I, 2 не содержит ничего, кроме

констатации адских мучений для грешников и райско-

го блаженства для праведников57. Некоторые аспекты 

56 Петров Н.  Сочинение Оригена «О началах». Историко-критиче-
ский очерк // О началах, сочинение Оригена, учителя Алексан-
дрийского. Пер., примеч. и вступит. ст. Н. Петрова. Новосибирск,
1993 (переиздание). С. 9–10.

57 О традиционном церковном понимании Оригеном вечности 

мучений см. цитату из Комментариев на Евангелие от Матфея
у К. И. Скворцова: Философия отцов и учителей Церкви (Период

древних церковных апологетов). Киев, 2003 (переизд.). С. 390.
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триадологии, например, упоминавшееся выше равное 

участие Отца и Сына в Голгофском Жертвоприноше-

нии (Гом. на Бытие VIII), вполне вписываются в утверж-

денное на I Вселенском Соборе единосущие Лиц Свя-

той Троицы.

В то же время Ориген оказывается неспособен отка-

заться от идеи разведения по времени сотворения «на-

шего внутреннего человека» — того, что по образу Бо-

жию (Быт. 1, 26), от создания телесного человека (Быт.

2, 7), «вылепленного из праха земного» (Гом. на Бытие I,

13), — того, что впоследствии получило формулировку 

«предсуществования душ»58. Анализ источников пока-

зывает, насколько сильно Ориген зависит в этом вопро-

се от Филона Александрийского59 и Климента Алексан-

дрийского60. Ориген так же, как и его предшественники, 

настаивает на строгой иерархичности всего бытия, со-

гласно которой Логос является первым образом Бога, 

человеческая душа — производным образом от первого

образа, Логоса, а человек телесный (у Филона «чувствен-

ный») — образом третьего порядка, подобием умствен-

ного61. Таким образом, платонизирующее богословие

предшественников глубоко проникло в мысль Оригена, 

58  «Душа» в аналогичном контексте появляется у Дидима Слепца. На

Бытие I, 57: Didyme l’Aveugle. Sur la Genése. SC 233. Paris, 1981.
59  Quaestiones et solutiones in Genesim I, 4; De opificio mundi secundum

Moisen 69. Вышеуказ. изд.
60 �������������
�������������������� !�� X, 98, 4 / 89�91 7–8.

�+:
�, 1956.
61  В Комментариях на Послание к Римлянам Ориген достраива-

ет изложенную иерархию еще одним элементом — человече-

ской душой Христа: Origégg ne. Philocalie 21–27. Sur le libre arbitre. 

SC 226. Paris, 1976. P. 218.
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а через него оказывало определенное влияние на умы 

христиан как на Востоке, так и на Западе.

По-платонически осторожна интерпретация Ори-

геном явления трех Ангелов Аврааму: в то время как 

иудей Филон достаточно смело видит в них Бога и две

Его Силы, Творческую и Царственную62, христианин 

Ориген, придерживаясь традиции св. мч. Иустина Фи-

лософа63, утверждает, что Авраам оказал гостеприим-

ство Господу спасающему (то есть Логосу Божию, по-

скольку Бог Отец не может никому являться) и двум

ангелам-губителям, которые затем направились на ис-

требление Содома и Гоморры (Гом. на Бытие IV, 1). По-

следующая христианская экзегетическая мысль синте-

зировала обе трактовки, признавая явление Св. Троицы

Аврааму и творение суда над Содомом Сыном и Духом 

Святым64, отбросив философский постулат полной

транцендентности Высшего Абсолюта.

Своеобразная иерархичность характеризует и пред-

ставления Оригена о Христе и Его Церкви: Христос

(солнце) — свет для Церкви, состоящей из апостолов

и «сынов дня», а Церковь (луна) — свет для ходящих

в ночи неведения (Гом. на Бытие I, 5–6). Особняком сто-

ят ветхозаветные праведники (звезды), проливающие 

свой свет соответственно величине каждого (I, 7). Тема

передачи света или благодати от одной иерархической 

62 Quaestiones et solutiones in Genesim, IV, 2. Вышеуказ. изд.
63 Иустин Философ. Диалог с Трифоном-иудеем. 56, 1–22. Рус. пер.:

Сочинения святого Иустина Философа и мученика. М., 1892.

С. 219–225.
64 Например, Кирилл Александрийский. Catena Sinaitica G 74 (= PG

68, col. 173 C15–D6). Вышеуказ. изд.
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ступени к другой в дальнейшем легла в основу построе-

ний пс.-Дионисия в его Небесной и Церковной Иерархи-

ях — яркий пример влияния неоплатонизма на христих -

анскую мысль.

Впрочем, Ориген воспринимает свою «церковную 

иерархию» не статично, а в постоянном динамическом 

духовном развитии человека от одной стадии к другой.

Главной целью этого постоянного духовного продви-

жения, духовного преуспевания (������*, progressus)

являются личные взаимоотношения человека со Хри-

стом, приравниваемые к браку между человеческой

душой и Логосом Божиим (Гом. X, 2–4). Один из важ-

нейших этапов духовного пути — обращение человека

к самому себе, берущее начало во взаимодействии двух

учений: библейского учения о сотворении человека «по 

образу Божию» и платонического учения о совершен-

ствовании человека путем уподобления Богу65уу .

Мистика Оригена, прочно привязанная им к аллего-

рическому истолкованию Св. Писания, в целом носит 

нравственно-интеллектуальный характер: необходимо 

очистить душу от страстей, чтобы созерцать в себе не-

замутненный образ Божий (Гомилии на Бытие I, 13, 15; 

XIII, 3–4). Хотя Ориген не доходит в своей мистике до 

описания экстатического единения с Богом во мраке

Боговидения, как свт. Григорий Нисский, его учение на-

полнено реалистичностью духовной брани и четкими 

практическими рекомендациями, свидетельствующи-

65  Это взаимодействие наблюдается у Филона, затем у Феофила 

Антиохийского и Климента Александрийского. См. Festugiére P.

Divinisation du chrétien // Vie Spirituelle, 1939. P. 97 et ss.
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ми о живом аскетическом опыте самого писателя. Так, 

описание грехов и добродетелей в Гомилии на Бытие I, 

8 можно считать духовным основанием идеалов гряду-

щего монашеского движения66. Ориген, в силу пытли-

вости своего ума вобравший в себя разносторонние ис-

точники, касающиеся как экзегетического метода, так 

и некоторых готовых положений и идей, старался пере-

работать и преобразить их, насколько это было ему до-

ступно, в духе новозаветного Откровения о воплотив-

шемся Логосе Божием, сосредоточившем в Себе дело

спасения человека и единственно способном возвра-

тить его в исходное райское состояние. Идеи богодух-

новенности Писания, единства и взаимосвязи Заветов,

насущной необходимости совершенствования посред-

ством уразумения Писаний и исполнения скрытых

в нем предписаний, с одной стороны, и негнушение 

всевозможными достижениями филологии и филосо-

фии во всех ее трех областях (диалектика, этика и фи-

зика) как дарованными Богом язычникам в качестве 

приготовления к принятию Евангельского благовестия —

с другой, нашедшие свое выражение также в Гомилиях 

на Бытие, были усвоены последующим христианским 

богословием вообще и экзегезой в частности.

Это ярко проявляется в заимствовании различных 

элементов оригеновского Комментария, пусть и без

ссылки на источник, такими авторами как, напри-

мер, Дидим Слепец (На Бытие(( ), свт. Василий Великий 

66 Подробнее о влиянии Оригена на восточное и западное монаше-

ство см. очерк Ж. Даниэлу «La mystique d’Origéne» в его популяр-

ной книге: Origègg ne. Paris, 1948. P. 287–301.
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(Беседы на Шестоднев(( : использовал собранные Ориге-

ном значения слова «начало»), свт. Григорий Нисский

(О сотворении человека: учение об образе Божием;

О жизни Моисея законодателя: образ восхождения 

как мистический символ), свт. Иоанн Златоуст (две

серии Бесед на Бытие: выпады против антропомор-

физма, воспроизведение психологической картины 

жертвоприношения Авраама, извинение Лота и его

дочерей67) — на Востоке и блж. Августин и Григорий

Великий (экзегетические сочинения) — на Западе. Ин-

тересен и малоисследованный пока еще аспект — вли-

яние экзегезы Оригена на византийскую гимнографию

(прп. Роман Сладкопевец, прп. Андрей Критский), си-

лою эстетических законов поэзии оправдавшую мно-

гие из тех условных связей, которые в прозаических 

экзегетических формах справедливо вызывали недо-

умение и даже отторжение. 

О НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ 

Все 16 Гомилий на Бытие дошли до нас в латинском пере-

воде пресвитера Руфина Аквилейского (345–410), кото-

рый был оценен им самим как переложение68. Эта оценка

подтверждается при сравнении латинского текста с гре-

67  См. Сидоров А. И. Экзегетические труды Оригена: гомилии / Па-

тристика. Труды отцов Церкви и патрологические исследования.

Н. Новгород, 2007. С. 276–277.
68 Origégg ne. Homélies sur la Genèse. SC, № 7 bis. Paris, 1976. Р. 7.

(Introduction.)
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ческими фрагментами II Гомилии, реконструирован-

ными о. Луи Дутрело по Катенам и Прокопию69. Руфин, 

действительно, не столько переводит, сколько адапти-

рует текст Оригена, руководствуясь принципом полез-

ности для латиноязычного читателя; он может даже 

перегруппировывать отрывки или вовсе опускать их

(например, упоминание о других переводах Ветхого За-

вета). Впрочем, несмотря на своеобразие руфиновского 

«перевода», мысль Оригена, включая и его личные бого-

словские мнения, остается переданной верно.

Перевод Гомилий с латыни выполнен нами по изда-

нию, подготовленному о. Луи Дутрело во французской 

патрологической серии «Sources Chrétiennes», № 7 bis:

Origéne. Homélies sur la Genèse. Paris, 1976. При состав-

лении подстрочных примечаний учитывались приме-

чания издателя. Перевод греческих фрагментов Гоми-

лии II выполнен по вышеупомянутой публикации того 

же ученого и помещен второй колонкой параллельно

с переводом латинской версии Руфина. 

Отдельной строкой необходимо упомянуть о тексте

Св. Писания: в 16 Гомилиях находится около 1100 от-

рывков из обоих Заветов, приведенных Оригеном по

памяти, — точных цитат, парафразов и аллюзий. Пере-

вод большинства мест Св, Писания нам пришлось вы-

полнять «вручную», синтезируя данные Септуагинты, 

греческого текста Нового Завета, Вульгаты, славянской 

Библии и Синодального перевода.

69 Le fragment grec de l’Homélie II d’Origéne sur la Genése. Critique du 

texte // Revue d’Histoire des Textes. Т. 77. Paris, 1975. P. 13–44.
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В работе над Гомилией II нами был, в частности, уч-

тен перевод этого текста, выполненный А. Г. Дунаевым 

в составе его дипломной работы в Московском госу-

дарственном университете им. М.В. Ломоносова. Он же 

осуществлял научное руководство нашим исследова-

нием тематических связей Гомилий Оригена на Бытие

с источниками, результаты которого были использо-

ваны в составлении предисловия и примечаний. Поль-

зуясь случаем, приносим ему нашу сердечную благо-

дарность.



ОРИГЕН

ГОМИЛИИ НА БЫТИЕ
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ГОМИЛИЯ I 
<НА ШЕСТОДНЕВ (БЫТ. 1,1–30)>

1. Â íà÷àëå ñîòâîðèë Áîã íåáî è çåìëþ (Быт. 1, 1).
Что есть начало всего, как не Господь наш и Спаситель

всех (Iх Тим. 4, 10) Иисус Христос, Перворожденный

всякой твари (Кол. 1, 15)? Значит, именно в этом на-

чале, то есть в Слове Своем, Бог сотворил небо и зем-

лю, как и евангелист Иоанн говорит в начале своего

Евангелия: В начале было Слово, и Слово было у Бога,

и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез

Него начало быть, и без Него ничто не начало быть

(Ин. 1, 1–3). Следовательно, он здесь не говорит о ка-

ком-либо временнóм начале, но в начале, — гово-

рит [Писание], — то есть в Спасителе, сотворены были

небо и земля, и все, что начало быть1. 

1  Отказ от временнóго понимания «начала» и соотнесение его

с Премудростью (Притч. 8, 22) и Логосом (Пс. 32, 6) (то есть ин-

струментально: Вся премудростию сотворил еси) присутствует

уже в раввинистической традиции: Палестинский Таргум (в рук.

Neofiti) предлагает двойной перевод: «в начале, в премудрости», ii
причем второй вариант древнее; в этом же тексте Творцом мира

постоянно называется «слово Яхве» (см. Targum du Pentateuque. I.
Genese. SC 245. Paris, 1978. P.  74–5. Там же: примеч. 1, 2 и 5). Филон,

также отрицая временнóй смысл «начала» (De Opif(( . 26), утверждаff -

ет творение мира идей «в Логосе» (36) (Филон Александрийский. 
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Çåìëÿ æå áûëà íåâèäèìà è íåóñòðîåíà, è òüìà 
áûëà íàä áåçäíîþ, è Äóõ Áîæèé íîñèëñÿ íàä âî-
äîþ (Быт. 1, 2). Невидимой и неустроенной земля была

прежде того, как Бог сказал: Да будет свет (Быт. 1, 3), 

и до того, как отделил Он свет от тьмы, на что указыва-

ет порядок повествования. Потому что, действительно,

в следующих [стихах] Он повелевает, чтобы стала 

твердь, и называет ее небом; о смыслоразличении неба 

и тверди и почему твердь названа небом, будет сказано,

когда мы дойдем до этого места.

А пока говорится: Тьма была над бездною. Что это за 

бездна? Конечно, та, в которой будут2 диавол и ангелы 

его (ср. Апок. 12, 9; 20, 3; Мф. 25, 41). По крайней мере, на 

это явственнейшим образом указывается также в Еван-

гелии, когда говорится о Спасителе: И просили Его бесы,

Толкования Ветхого Завета. М., 2000. С. 54–7). Христианские авто-

ры соотносят «начало» с учением Ин. 1, 3 Вся Тем быша: Иустин. 

Апол. 59, 1; Ириней. Dem. 42; Климент. Стр. VI, 7. Ориген наиболее 

близок к последнему.  Тема «начала» подробно рассматривается 

Оригеном в Comm. in Iohannem I, 94–124 и частично перекли-

кается с указанными выше толкованиями, однако в этом месте

Гомилии идущая от Филона идея предсуществования интеллиги-

бельного мира в Божественном Логосе отступает перед инстру-

ментальным пониманием Начала.
2  В разночтении рукописи для этого места erit (будет)/t erat (был)t

издатели предпочитают будущее. Настоящее время примени-
тельно к диаволу (habitant(( ) появляется в § 2 в контексте духовногоt
толкования и не проясняет, мог ли Ориген думать о пребывании
диавола в еще довременной бездне. Кроме того, будущее прекрас-
но соотносится с притчей о Страшном Суде в Мф. 25 (огнь веч-
ный, уготованный диаволу). Однако нельзя упускать из виду, что
свт. Василий Великий, ополчавшийся на «некоторых, представ-
лявших себе бездну множеством сопротивных сил» (Беседа II на((
Шестоднев), мог иметь в виду именно такое прочтение Оригена.
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которых Он изгонял, чтобы не повелел им идти в без-

дну (Лк. 8, 31). Потому-то Бог и рассеивает тьму, как го-

ворит Писание: È ñêàçàë Áîã: Äà áóäåò ñâåò, è ñòàë 
ñâåò. È óâèäåë Áîã ñâåò, ÷òî îí õîðîø; è îòäåëèë
Áîã ñâåò îò òüìû. È íàçâàë Áîã ñâåò äíåì, à òüìó
íàçâàë íî÷üþ. È áûë âå÷åð, è áûëî óòðî äåíü îäèí
(Быт. 1, 3–5).

Согласно буквальному [пониманию] Бог как свет

называет днем, так и тьму — ночью. А согласно духов-

ному пониманию посмотрим причину, почему Бог, со-

творив в том, о котором мы сказали выше, начале небо

и землю, сказав также, чтобы был свет, и отделив свет от 

тьмы, и назвав свет днем, а тьму — ночью, и сказав, что

был вечер и было утро, — не сказал: день первый, но:

день один? Потому, что времени еще не было до того,

как стал быть мир. А начинается время со следующих 

дней. Ибо [слова] «день второй», и «третий», и «четвер-

тый», и все остальные начинают обозначать время3.

2. È ñêàçàë Áîã: Äà áóäåò òâåðäü ïîñðåäè âîäû,
è äà îòäåëÿåò îíà âîäó îò âîäû. È ñòàëî òàê.
È ñîòâîðèë Áîã òâåðäü (Быт. 1, 6–7).

3  Из предложенных Филоном (De Opif.((  26) вариантов (время либо

современно миру, либо младше его) Ориген выбирает второй,

вовсе отказываясь от философской интерпретации Филоном

«дня одного» как выражения монады (Ibid(( . 15 и 35). Свт. Василийdd

Великий в Беседе I на Шестоднев пытается применить разрабо-

танные Оригеном в Comm. in Iohannem смыслы слова «начало» 

к Быт. 1, 1 в результате, в одном смысле, мир сотворен во времени, 

в другом — не во времени (Творения. Кн. 1. М., 1845. С. 9–11). См. 

о «дне одном» в его же Беседе II (Там же. С. 37–39).I
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Бог, сотворив уже прежде небо, ныне творит твердь.

Действительно, сперва Он сотворил такое небо, о ко-

тором Он говорит: Небо — престол Мой (Ис. 66, 1). По-

том же творит твердь, то есть телесное небо. Ведь вся-

кое тело, без сомнения, твердо и прочно; потому оно 

и разделило между водою, которая над небом, и водою, 

которая под небом (Быт. 1, 7)4.

А как все, что намеревался сотворить Бог, [должно

было] состоять из духа и тела5, потому и говорится, что

в начале и прежде всего было сотворено небо, то есть 

всякая духовная субстанция, на которой, как бы на не-

коем престоле и седалище, покоится Бог6. А это небо,

которое — твердь, телесно. И поэтому то первое небо, 

которое мы назвали духовным, является нашим умом, 

который и сам есть дух, то есть наш духовный человек, 

4 Различение неба и тверди, как и затем — земли и суши, челове-

ка внутреннего (сотворенного по образу) и внешнего (создан-

ного из праха), несомненно происходит от Филона (De Opif.((  36), 

который связывает здесь слово «твердь» (stereoma(( ) c понятием

«объемного, пространственного» (stereon(( ), в отличие от нема-

териальной идеи «неба». Ориген (или Руфин: «твердо и прочно»

может быть переводческим дублетом), хотя и слышит в «тверди» 

понятие «твердого» (об этом значении свидетельствует также 

и свт. Василий: Беседа V) и потому способного к разделению вод,VV

усваивает главное, что это — характеристика телесного.
5   По мысли Оригена, всякая тварь обладает телом, каждая — своим

особым (De Princ.((  II, 2, 2).
6 Идея довременного интеллигибельного мира в нашей Гомилии 

ограничивается у Оригена толкованием первого «неба» как «всякой 

духовной субстанции», что в контексте с § 13 еще сильнее сужается 

до мира человеческих душ или даже душ праведников (с опорой на

одно и то же изречение Исаии), то есть проводится непоследова-

тельно. О первых «земле, тьме, свете, воде» не говорится вовсе.
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который зрит и созерцает Бога. А это телесное небо, на-

зываемое твердью, является нашим внешним челове-

ком, который глядит7 телесными [очами]. 

И точно так же, как твердь названа небом потому, что

она отделяет воды, находящиеся над ней, от вод, нахо-

дящихся под ней, так и человек, будучи в теле, если смо-

жет отделить и различить вышнюю воду, над твердью, 

от той, которая под твердью, сам тоже станет называть-

ся небом, то есть небесным человеком (ср. I Кор. 15, 48), 

по слову апостола Павла: Наше же жительство — на 

небесах (Фил.х 3, 20)8.

Итак, вот что содержат сами слова Писания: È ñî-
òâîðèë Áîã òâåðäü, è ðàçäåëèë ìåæäó âîäîþ, êî-
òîðàÿ ïîä òâåðäüþ, è ìåæäó âîäîþ, êîòîðàÿ íàä
òâåðäüþ. È íàçâàë Áîã òâåðäü íåáîì. È óâèäåë
Áîã, ÷òî [ýòî] õîðîøî. È áûë âå÷åð, è áûëî óòðî, 
äåíü âòîðîé (Быт. 1, 7–8).

Поэтому пусть каждый из вас стремится стать разде-

лителем своей воды на вышнюю и нижнюю, чтобы, при-

7  Различие глаголов зрения не случайно: греки традиционно сбли-

жали ouranos — небо с s horos — предел или s horao — видеть (см. Пла-

тон. Resp. VI, 509 d; Филон. De Opif 37; свт. Василий.ff Беседа V).
8  Спиритуализм предыдущих абзацев здесь, в толковании тверди,

получающей имя неба, оборачивается вполне библейским ан-

тропологическим монизмом, основанным на цитате I Кор. 15, где

разделение проходит не между телом и душою, но между душев-

но-телесным и духовным. Привлечение Фил. 3, 20, не убедитель-

ное само по себе, начинает звучать с учетом контекста следующе-

го стиха: Христос уничиженное тело наше преобразит так, что
оно будет сообразно славному Телу Его… (ст. 21) Ср. ниже в том же

ключе: суша, получающая имя земли, символизирует «совершен-

ные в теле дела наши». Ср. также § 13.
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дя тем самым к разумению воды духовной и причащаясь

той, что над твердью, извести из чрева своего реки воды 

живой, текущей в жизнь вечную (ср. Ин. 7, 38 и 4, 14), ре-

шительно отдаляясь и отделяясь от воды, которая внизу,

то есть воды бездны, где, по слову Писания, тьма и где на-

ходятся князь мира сего (Ин. 12, 31), и противник-дракон, 

и ангелы его (Апок. 12, 7; 20, 3), как было указано выше.

Таким образом, причащаясь вышней воды, которая, 

по слову [Писания], над небом, всякий верный стано-

вится небесным, то есть когда, держа свой ум в высоком 

и возвышенном, он не помышляет ни о чем земном, но

только о небесном, ища горнего, где Христос одесную 

Отца (Кол. 3, 1). Тогда поистине он будет удостоен по-

хвалы от Бога, которая здесь записана в словах: И увидел 

Бог, что [это] хорошо.

Наконец, и то, что далее рассказывается о третьем 

дне, можно понимать в том же самом смысле.

Действительно, [Писание] говорит: È ñêàçàë Áîã: 
Äà ñîáåðåòñÿ âîäà, êîòîðàÿ ïîä íåáîì, â îäíî ñî-
áðàíèå, è äà ÿâèòñÿ ñóøà. È ñòàëî òàê (Быт. 1, 9). 

Мы же постараемся собрать и отвергнуть от себя 

воду, которая под небом, чтобы, когда это свершится, 

показалась суша — совершенные в теле дела наши, что-

бы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца 

нашего, Который на небесах (Мф. 5, 16). Ибо если мы 

не удалим от себя воду, которая под небом, то есть грехи

и пороки нашего тела, то суша наша не сможет ни по-

явиться, ни иметь надежду взойти ко свету. Ибо всякий, 

делающий злое, ненавидит свет и не идет ко свету, 

чтобы не проявились дела его и не стало видно, в Боге о

ли они соделаны (Ин. 3, 20. 21). А надежда эта никоим 
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образом не будет дана нам, если мы не соберем, как воду, 

и не удалим от себя телесные пороки — основу грехов.

Если произойдет так, то суша наша уже не будет сухой, 

как станет видно из дальнейшего. 

В самом деле, [Писание] говорит: È ñîáðàëàñü âîäà,
êîòîðàÿ ïîä íåáîì, â ñâîè ñîáðàíèÿ, è ÿâèëàñü
ñóøà. È íàçâàë Áîã ñóøó çåìëåþ, à ñîáðàíèÿ âîä
íàçâàë ìîðÿìè (Быт. 1, 9). Следовательно, как эта 

суша после отделения от нее воды таким образом, о ко-

тором мы говорили выше, не осталась больше сушей, но

отныне называется землею, — тем же образом и наши 

тела, если произойдет в них это отделение, не останутся

более сушею, но названы будут землею потому, что смо-

гут уже плод приносить Богу9уу .  А поскольку Бог в начале

сотворил небо и землю, а затем сотворил твердь и сушу; 

и твердь Он назвал небом, давая ей имя того неба, что 

сотворил прежде, сушу же назвал землею потому, что на-

делил ее возможностью плодоношения. Поэтому, если

кто-нибудь по своей вине до сих пор пребывает сухим 

и не приносит никакого плода, кроме терниев и волч-

цов (Быт. 3, 18; Евр. 6, 8), производя как бы пищу для огня

(Ис. 9, 19), тот сообразно тому, что из себя произрас-

тил, сам также становится пищею огня. А если он своим

усердным старанием удалил от себя воды бездны, кото-

рые суть бесовские помыслы, и проявил себя плодонос-

ною землею, тот может надеяться на соответственное:

что и он будет введен Богом в землю, источающую мо-

локо и мед (Исх. 3, 8 и др.).

9 Та же мысль более развернуто излагается в Hom. in Num. 26, 5

(SC 29. P. 505–506).
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3. Посмотрим, однако, из следующих [слов], что это за

плоды, которые приказывает Бог произвести той земле,

которой Сам даровал Он это имя. È óâèäåë, — говорит

[Писание], — Áîã, ÷òî ýòî õîðîøî, è ñêàçàë Áîã: Äà
ïðîèçðàñòèò çåìëÿ òðàâó ïîëåâóþ, ñåþùóþ ñåìÿ 
ïî ðîäó è ïî ïîäîáèþ, è äåðåâî ïëîäîâèòîå, ïðè-
íîñÿùåå ïëîä, â êîòîðîì ñåìÿ åãî ïî ïîäîáèþ, íà
çåìëå. È ñòàëî òàê (Быт. 1, 10–11).

В буквальном понимании очевидно, что это — пло-

ды, которые производит земля, а не суша. Но обратим-

ся снова к нам. Если мы уже стали землей и перестали

быть сушей, то принесем Богу обильные и разные пло-

ды, чтобы и нас благословил Отец словами: Вот запах 

сына моего, как запах полного поля, которое благо-

словил Господь (Быт. 27, 27), и чтобы исполнилось

в нас сказанное апостолом: Ибо земля, принимающая 

многократно сходящий не нее дождь и произращаю-

щая злак, полезный тем, которыми и возделывается, 

получит благословение от Господа. А производящая

тернии и волчцы — негодна и близка к проклятию,

конец которого — сожжение (Евр. 6, 7–8).

4. È ïðîèçâåëà çåìëÿ òðàâó ïîëåâóþ, ñåþùóþ
ñåìÿ ïî ðîäó è ïî ïîäîáèþ, è äåðåâî ïëîäîâèòîå,
ïðèíîñÿùåå ïëîä, â êîòîðîì ñåìÿ åãî, ïðèíîñÿ-
ùåå ïëîä ïî ðîäó íà çåìëå. È óâèäåë Áîã, ÷òî [ýòî]
õîðîøî. È áûë âå÷åð, è áûëî óòðî: äåíü òðåòèé 
(Быт. 1, 12–13).

[Бог] велит земле произвести не только траву поле-

вую, но и семя, чтобы оно всегда могло приносить плод. 

И — не просто дерево плодовитое, но приносящее плод, 
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в котором семя его по роду, чтобы, то есть, оно всегда

[в дальнейшем] могло приносить плод из тех семян, что

находятся в нем. 

Так, соответственно, и мы должны как приносить

плод, так и семена иметь в себе, то есть содержать 

в сердце своем семена всех добрых дел и всяких добро-

детелей, чтобы, крепко держа их в нашем сознании, мы 

исходя из них совершали каждый представляющийся 

нам поступок по справедливости. Ибо плоды такого се-

мени — дела наши, которые происходят из доброго со-

кровища сердца нашего (Лк. 6, 45).

Однако, если мы слушаем слово, и от слышания тот-

час земля наша производит траву, а трава эта, прежде чем с

дойдет до зрелости или плода, засохнет, тогда наша земля 

будет называться каменистой (Мф. 13, 5). Если же слово

это будет опираться на более глубокие корни в нашем

сердце, так что принесет и плод дел, содержащий в себе 

семена [дел] будущих, тогда поистине земля каждого из

нас принесет по силе ее плод, одна — во сто крат, дру-

гая — в шестьдесят, третья — в тридцать (Мф. 13, 8). Но

мы считаем необходимым напомнить и то, что наш плод 

ни в коем случае не должен содержать плевел (Мф. 13, 25),

то есть никакой сорной травы, что он не должен оказать-

ся при пути (Лк. 8, 5), но быть посеянным на самом пути,

на Том, Который говорит: Я есмь Путь (Ин. 14, 6), для того 

чтобы птицы небесные (Мф. 13, 4) не поклевали плодов 

наших и нашего винограда. Однако, кто из нас удосто-

ится быть виноградником, тот пусть смотрит, как бы не

принес он вместо гроздьев тернии; потому что за это 

его больше не будут ни подрезывать, ни окапывать, и не

будет повеления облакам проливать на него дождь, но,
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напротив, он будет оставлен в запустении, чтобы росли

в нем тернии (ср. Ис. 5, 2. 6)10.

5. После этого твердь теперь уже достойна быть укра-

шенной светилами. Как и говорит Бог: Äà áóäóò ñâå-
òèëà íà òâåðäè íåáåñíîé, ÷òîáû îíè ñâåòèëè íà 
çåìëþ è ðàçäåëÿëè ìåæäó äíåì è ìåæäó íî÷üþ 
(Быт. 1, 14). 

Подобно тому, как на той тверди, которая уже называ-

ется небом, Бог повелевает быть светилам для разделе-

ния между днем и ночью, так может произойти и в нас,

но только если мы стремимся называться и становиться 

небом: [тогда] будем иметь в себе светила, которые бы 

освещали нас, — Христа и Его Церковь. Ибо Сам Он есть

Свет миру (Ин. 8, 12), освещающий и Церковь Своим

светом. Ведь как луна, что говорится, получает свет от

солнца, чтобы ею могла освещаться ночь, так и Церковь, 

воспринимая свет Христов, освещает всех, ходящих

в ночи неведения. 

Если же кто-нибудь преуспевает в том, чтобы стать 

сыном дня, и, как днем, благообразно поступает

(Рим. 13, 13), словно сын дня и сын света (I Фес. 5, 5), тот 

освещается Самим Христом, как день — солнцем. 

10  Это отступление, основанное на контаминации притчи о сеяте-
ле и притчи о лозе, как и отступление в § 7, посвящено степеням
духовного совершенствования человека. Ориген неоднократно
возвращается к этой теме в Гомилиях на Бытие, сравнивая обра-
зы Ноя и животных (II, 3), Авраама и Лота (IV, 1), Исаака и Измаила
(VII, 2), Ревекки и верблюдов (X, 2) и т. д. Своеобразная иерархич-
ность пронизывает все представления Оригена: триадологиче-
ские, космологические, антропологические и, здесь, мистические. 
Ср. экклезиологию следующих параграфов.
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6. È äà áóäóò îíè äëÿ çíàìåíèé è âðåìåí, è äíåé,
è ãîäîâ; è äà áóäóò îíè äëÿ îñâåùåíèÿ íà òâåðäè
íåáåñíîé, ÷òîáû ñâåòèòü íà çåìëþ. È ñòàëî òàê
(Быт. 1, 14–15).

Как эти видимые нам светила положены для знаме-

ний и времен, и дней, и годов, чтобы светили они с твер-

ди небесной тем, кто на земле, так и Христос, освещая

Свою Церковь, являет знамения заповедями Своими,

чтобы всякий, получив знамение, знал, как убежать от 

будущего гнева (Мф. 3, 7), чтобы день тот не застиг его, 

как тать (I Фес. 5, 4), но еще более для того, чтобы он

смог достичь лета Господня благоприятного (Ис. 61, 2).

Итак, Христос есть свет истинный, который про-

свещает всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1, 9)

сей, а Церковь, просвещенная Его светом, сама стано-

вится светом миру, просвещая находящихся во тьме

(Рим. 2, 19), как и Сам Христос свидетельствует, говоря

Своим ученикам: Вы — свет миру (Мф. 5, 14). Из чего вы-

ясняется, что Христос — свет апостолам, а апостолы — 

свет миру. Действительно, они, не имеющие пятна, или

порока, или чего-либо подобного, являются истинной 

Церковью, со слов апостола: Чтобы представить ее 

Себе славной Церковью, не имеющей пятна, или поро-

ка, или чего-либо подобного (Еф. 5, 27)11.

7. È ñîòâîðèë Áîã äâà ñâåòèëà âåëèêèå, ñâåòè-
ëî áîëüøåå, äëÿ óïðàâëåíèÿ äíåì, è ñâåòèëî ìåíü-

11 Мистическая иерархия Христос — Церковь святых (апосто-
лов и сынов Дня) — ходящие в ночи неведения, носящая опре-
деленную гностическую окраску, дала импульс развитию идеи
у Пс.-Дионисия в его Церковной Иерархии.
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øåå, äëÿ óïðàâëåíèÿ íî÷üþ, è çâåçäû. È ïîñòàâèë
èõ Áîã íà òâåðäè íåáåñíîé, ÷òîáû ñâåòèòü íà 
çåìëþ, è óïðàâëÿòü äíåì è íî÷üþ, è ðàçäåëÿòü 
ìåæäó ñâåòîì è ìåæäó òüìîþ. È óâèäåë Áîã, ÷òî
[ýòî] õîðîøî. È áûë âå÷åð, è áûëî óòðî, äåíü ÷åò-
âåðòûé (Быт. 1, 16–19). 

Как солнце и луна названы великими светилами на 

тверди неба, так же в нас — Христос и Церковь. Но по-

скольку Бог расположил на тверди еще звезды, посмо-

трим, что за звезды находятся в нас, то есть на небе на-

шего сердца. 

Находящаяся в нас звезда, светящая и освещающая

нас своими делами, — это Моисей. Также Авраам, Иса-

ак, Иаков, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Давид и Даниил,

и все, о ком Писание засвидетельствовало, что они уго-

дили Богу (ср. Евр. 11, 5)12.

Но как звезда от звезды разнится в славе (I Кор. 15,

41), так и каждый из святых льет на нас свой свет соответ-

ственно своей величине. 

Но подобно тому, как солнце и луна освещают наше 

тело, так и ум наш освещается Христом и Церковью. 

Так бы мы и освещались, не будь мы слепы мыслями. 

Ибо так же, как солнце и луна, хотя бы и светили на сле-

пых телесными очами, но те не могут воспринять свет, 

так и Христос дает нашему уму Свой свет; но он тогда

12  Список «звезд» ограничивается ветхозаветными праведниками,

поскольку апостолы уже составляют Церковь (луну). В представ-

лении Оригена ветхозаветные праведники стоят особо от Церк-

ви; они наравне с ангелами-хранителями были ниспосланы на 

землю ради научения, в целях Божественной икономии. См. De

Princ. II, 9, 7.
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лишь осветит нас, если никак [тому] не воспрепятству-

ет умственная [наша] слепота. Даже если это и случит-

ся, то те, кто слеп, прежде всего должны последовать за 

Христом, говоря и крича: Помилуй нас, Сыне Давидов!

(Мф. 9, 27) — чтобы, получив от Него зрение, они смог-

ли затем озариться также сиянием Его света. 

Впрочем, не все, кто видит, в равной степени просве-

щаются Христом, но каждый — в свою меру, в какую он

способен воспринять силу сияния. И как наши телесные

очи освещаются солнцем не в равной степени, но в за-

висимости от того, чем выше кто взойдет и чем с более 

возвышенного места наблюдения будет созерцать он

восход солнца, тем более блеска и тепла его получит,

также и наш ум, насколько выше и возвышеннее при-

близится к Христу13 и насколько ближе к сиянию света

Его поставит себя, настолько великолепнее и ярче он

озарится Его светом, по Его слову чрез пророка: При-

близьтесь ко Мне, и Я приближусь к вам, говорит Го-

сподь (Зах. 1, 3). И еще говорит: Я — Бог приближаю-

щийся, а не Бог издалека (Иер. 23, 23). 

Впрочем, не все мы одинаково идем к Нему, но каж-

дый по силе его (ср. Мф. 25, 15). Или мы приходим

к Нему с толпами, и Он подкрепляет нас притчами

(ср. Мф. 13, 34) затем лишь, чтобы мы, долго не евши,

не ослабели на пути (ср. Мф. 15, 32); или уж мы всегда

и непрестанно сидим у Его ног, стремясь к тому толь-

ко, чтобы слушать слово Его, нисколько не заботясь 

13 Образ восхождения, использованный затем свт. Григорием Нис-
ским в Жизни Моисея, становится типичным для христианской
мистики. Обращает на себя внимание также синергическое нача-
ло в деле спасения человека.
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о большом угощении, но избирая благую часть, кото-

рая не отымется у нас (Лк. 10, 39 и сл.). И кто приступает

к Нему так (ср. Мф. 13, 36), те непременно получают мно-

го больше Его света. Но если, как апостолы, мы ни в коем 

случае ни на шаг не отходим от Него, но все время пре-

бываем с Ним во всех Его напастях (ср. Лк. 22, 28), тогда

наедине Он то, что говорил толпе, излагает нам и разъяс-

няет (ср. Мк. 4, 34), и озаряет нас б5льшим светом. Если же 

найдется такой, кто может взойти с Ним на гору, как Петр, 

Иаков и Иоанн (ср. Мф. 17, 1–3), тот просвещен будет не

только светом Христа, но и гласом Самого Отца14 . 

8. È ñêàçàë Áîã: Äà ïðîèçâåäóò âîäû ïðåñìûêàþ-
ùèõñÿ, èç äóø æèâûõ, è ïòèö ëåòàþùèõ íàä çåì-
ëåþ ïî òâåðäè íåáåñíîé. È ñòàëî òàê (Быт. 1, 20).

В буквальном смысле вода по повелению Божию про-

изводит пресмыкающихся и птиц, и [так] познаем мы 

Творца тех [существ], которых мы видим.

Но посмотрим также, как то же самое происходит

и на нашей тверди неба, то есть на твердыне нашего ума 

или сердца. 

Я думаю, что ум наш, если он будет просвещен нашим

Солнцем — Христом, вслед за этим получает повеление 

произвести из находящихся в нем вод15 пресмыкаю-

14  Это отступление, показывающее степени интеллектуального про-
свещения Солнцем-Христом, идет вразрез с приведенной выше 
иерархией, устанавливая непосредственный личный контакт
каждого человека со Христом. См. Harl M. OrigMM éne et la fonction 
révélatrice du Verbe incarné. Paris, 1958. P. 244 et ss.

15 Пример непоследовательного, с точки зрения «буквы», толко-

вания: только что (§ 2) нижние воды фигурировали в отрица-
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щихся и летающих птиц, то есть представить на сре-

дину или добрые, или злые помыслы, чтобы соверши-

лось разделение между добрыми и злыми, и те и другие

из которых исходят от сердца. Ведь именно из сердца

нашего, как из воды, выносятся добрые и злые помыш-

ления (ср. Лк. 6, 45). А мы, по слову и завету Божию, и то,

и это вынесем на рассмотрение и на суд Его, чтобы, бу-

дучи просвещаемы Им, мы смогли отличить от доброго

все злое, то есть удалить от себя то, что пресмыкается по 

земле и доставляет приземленные заботы. 

А лучших, то есть птиц, пустим летать не только

над землей, но и по тверди неба, то есть чтобы мы ис-

следовали в себе как небесные, так и земные чувства 

и помыслы, а также могли распознать, что в нас есть 

вредного от пресмыкающихся. Если мы посмотрим на

женщину с вожделением (Мф. 5, 28) — это в нас ядови-

тое пресмыкающееся; но если есть в нас чувство трез-

вости, то пусть даже загорится страстью к нам госпо-

жа-египтянка, мы обратимся птицами и, оставивши

в руках ее египетское платье, улетим от грязного ко-

варства (ср. Быт. 39, 7 и сл.).

Если какая-то мысль искушает нас к воровству — вот, 

наихудшее пресмыкающееся; если же в нас такое наме-

тельном смысле, здесь же они мыслятся нейтрально, как некое

первовещество, источник всего последующего развития. Ориген

периодически пытается систематизировать и, тем самым, объек-

тивировать экзегетический процесс (ср. тему колодезей в Гоми-

лиях VII, X, XI, XIII и I XIV на Бытие), но далеко не всегда ему удает-

ся выдерживать свою систему до конца. Более всего толковника

волнуют нравственные выводы, к которым он приходит порою

самыми неожиданными путями. 
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рение, что, имея у себя только две лепты, мы их мило-

сердно отдадим в дар Богу (Лк. 21, 2), это намерение —

птица, не помышляющая ни о чем земном, но крыльями

стремящаяся к небесной тверди. Если к нам подступает

мысль, хотящая нас убедить, что не нам претерпевать му-

ченические страдания, — это ядовитое пресмыкающее-

ся; но если придет к нам мысль и намерение сражаться

за истину даже до смерти (ср. Сир. 4, 28) — это будет пти-

ца, устремляющаяся от земного к горнему16. Подобным

образом нужно судить о прочих видах грехов и добро-

детелей и различать, какие [из них] — пресмыкающиеся, 

а какие — птицы, которых [всех] велено извести нашей 

воде для распознавания пред лицем Божиим.

9. È ñîòâîðèë Áîã êèòîâ áîëüøèõ, è âñÿêóþ
äóøó æèâîòíûõ ïðåñìûêàþùèõñÿ, êîòîðûõ 
ïðîèçâåëè âîäû, ïî ðîäó èõ, è âñÿêóþ ïòèöó ïåð-
íàòóþ ïî ðîäó åå (Быт. 1, 21).

Об этом нужно думать так же, как о вышесказанном, — 

что мы должны произвести еще и китов больших, и 

душу пресмыкающихся по роду. По-моему, эти большие

16  Приведенный Оригеном перечень конкретных грехов и добро-

детелей, отражающий в определенной степени нравственное 

состояние его аудитории, в то же время закладывает основы

христианской аскетики, нашедшие живейший отклик в эпоху, по-

следовавшую за окончанием гонений, в среде зарождающегося

монашества, — этой новой формы христианского свидетельства,

непременными условиями которой даже до сего дня считаются: 

безбрачие, нестяжание и абсолютное самоотречение (послуша-

ние). В своей жизни Оригену и самому пришлось трижды выби-

рать между указанными грехами и добродетелями и, нужно от-

дать ему должное, небезуспешно.
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киты означают нечестивые мысли и всякие непотреб-

ные богопротивные чувства, которые, однако, должны

быть выведены все пред лице Божие и поставлены пред

Ним, чтобы мы различили и отделили доброе от злого, 

чтобы каждому из них отведено было бы Господом их 

место, как это показано в следующих [словах].

10. È óâèäåë Áîã, ÷òî [âñå ýòî] õîðîøî. È Îí
áëàãîñëîâèë èõ, ãîâîðÿ: ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàé-
òåñü, è íàïîëíÿéòå âîäû â ìîðÿõ, è ïòèöû äà ðàç-
ìíîæàþòñÿ íà çåìëå. È áûë âå÷åð, è áûëî óòðî,
äåíü ïÿòûé (Быт. 1, 21–23).

Рыбам большим и всякой душе животных пресмы-

кающихся, которых произвели воды, Бог повелевает

пребывать в море, где также обитает змей тот, кото-

рого создал Бог, чтобы смеяться над ним (Пс. 103, 26).

А пернатым Он повелевает размножаться на земле, ко-

торая некогда была сушей, а теперь называется землею, 

как мы изложили выше. 

Но кто-нибудь может спросить, почему под рыба-

ми большими и пресмыкающимися понимается зло,

а под птицами — добро, тогда как о всех вместе сказано:

И увидел Бог, что они [все] хороши?

Что касается святых, то им хорошо [и] то, что против 

них, ибо они могут одержать над ним победу и, побе-

див, стяжать у Бога еще большую славу. Вообще, когда

диавол попросил, чтобы ему была дана власть на Иова 

(ср. Иов 1, 9), то нападающий на Иова противник стал

ему причиной сугубой славы после победы [над ним] 

(ср. Иов 42, 10). Это доказывается тем, что то, что Иов

потерял, здесь получил назад вдвойне, имея получить
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подобным образом и в небесных [кровах]. И апостол

говорит, что никто не увенчается, если не законно бу-

дет подвизаться (II Тим. 2, 5). Но на самом деле, какое 

состязание без противника? Сколько ни есть ослепи-

тельной красоты у дня, она не была бы оценена, если 

бы не побеждала темень ночи. Не восхваляются ли не-

которые за чистоту потому, что другие осуждаются за

распутство? Разве величали бы храбрецов, если не су-

ществовали бы люди невоинственные и робкие? Если 

примешь горькое, тем более достойным похвалы ока-

жется сладкое. Если ты рассмотришь темное, то светлое

тебе покажется приятнее. Короче говоря, рассмотре-

ние злого ярче выявляет красоту доброго. Вот почему 

Писание о всем говорит так: И увидел Бог, что [все это] 

хорошо. 

Но почему, однако, не написано: «И сказал Бог, что 

[это] хорошо», но: И увидел Бог, что [это] хорошо? Зна-

чит, Он увидел их пользу и то соображение, по которо-

му они, хотя сами по себе дурны, однако хороших могли

бы сделать еще лучше17. Поэтому Он и сказал: Плоди-

тесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях,

и птицы да размножаются на земле, то есть чтобы

киты большие и пресмыкающиеся находились в море, 

как мы изложили выше, а птицы — на земле. 

17 В этом месте находит свое отражение идея Оригена о всемирной 

гармонии, предполагающая согласное действие всех, даже противо-

положно стремящихся существ к единой цели под водительством 

Божественной Мудрости. См. De Princ. II, 1, 2; III, 5. In Num. IX, 2.
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11. È ñêàçàë Áîã: Äà ïðîèçâåäåò çåìëÿ äóøó æè-
âóþ ïî ðîäó <åå>, ñêîòîâ, è ãàäîâ, è çâåðåé çåì-
íûõ ïî ðîäó <èõ>. È ñòàëî òàê. È ñîòâîðèë Áîã
çâåðåé çåìíûõ ïî ðîäó <èõ>, è âñåõ ãàäîâ çåìíûõ 
ïî ðîäó <èõ>. È óâèäåë Áîã, ÷òî [âñå ýòî] õîðîøî
(Быт. 1, 24–25).

Буквальное объяснение не составляет никакого во-

проса, так как ясно говорится, что Богом на земле созда-

ны животные, и четвероногие, и звери, и змеи. Но небес-

полезно согласовать это в духовном понимании с тем,

что было нами изложено выше. 

Там было сказано: Да произведут воды пресмыкаю-

щихся, душу живую и птиц, летающих над землею, по 

тверди небесной; а здесь Он говорит: Да произведет 

земля душу живую по роду, скотов, и гадов, и зверей

земных по роду. Уже указано нами, что под тем, что про-

извела вода, должно понимать движения и мысли наше-

го ума, которые исходят из глубины сердца. А тем, что

говорится сейчас: Да произведет земля душу живую по 

роду, скотов, и гадов, и зверей земных по роду, — обо-

значаются, я думаю, движения нашего внешнего, то есть 

плотского и земного, человека. Действительно, где гово-

рится о плоти, не указана ни одна птица, но только ско-

ты, и гады, и звери земные.

И поскольку, по словам апостола, не живет в плоти 

моей доброе (Рим. 7, 18) и плотские помышления враж-

дебны Богу (Рим. 8, 7), их именно и производит земля,

то есть наша плоть, о которых апостол снова наставля-

ет, говоря: Умертвите земные члены ваши: блуд, нечи-

стоту, бесстыдство, любостяжание, идолослужение

(Кол. 3, 5), и прочее. 
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Итак, после того как все видимое нами возник-

ло повелением Божиим чрез Слово Его18, и устроен 

был этот необъятный видимый мир, и одновременно

в форме аллегории было показано все, что может

украсить меньший мир, то есть человека19, тогда и соз-

дается человек так, как об этом рассказывается в сле-

дующих [строках].

12. È ñêàçàë <Áîã>: Ñîòâîðèì ÷åëîâåêà ïî îáðà-
çó Íàøåìó è ïîäîáèþ Íàøåìó, è äà âëàäû÷åñòâó-
åò îí íàä ðûáàìè ìîðñêèìè, è íàä ïòèöàìè íå-
áåñíûìè, è íàä æèâîòíûìè, è íàä âñåþ çåìëåþ, è
íàä âñåìè ïðåñìûêàþùèìèñÿ ïî çåìëå (Быт. 1, 26). 

Из нашего предыдущего изложения следует, что [Бог]

желает, чтобы именно такой человек, какого мы описа-

ли, владычествовал над названными выше зверями, пти-

цами, гадами, скотами и над всеми остальными. Что ал-

легорически следует понимать под ними, мы изложили, 

когда сказали, что воде, то есть уму человека, было ве-

лено произвести духовное чувство, а земле представить

плотское чувство, чтобы над чувствами господствовал 

ум, а не они над ним. Ибо Бог желает, чтобы человек — 

это великое Его творение (ср. Еф. 2, 10), ради которо-

18 …fierent jussu Dei per Verbum ejus: конструкция с per предполагает r

«Слово» в ипостасном смысле. Идея творения чрез Логоса снова

возвращает нас к началу Гомилии (см. выше); здесь же Ориген

вводит различие между сотворением чрез Логос посредством по-

веления и собственным участием Отца. См. ниже.
19 Идея «микрокосма» восходит к Аристотелю (Phys(( . 8, 2, 252 b 26).

К ней часто обращается и Филон. Здесь естественным образом со-

единяются греческая и библейская мысли.
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го и создан был весь мир, — не только не был запятнан

и затронут тем, о чем сказано выше, но чтобы и влады-

чествовал над ним20.

Но посмотрим теперь, как само Писание говорит

о том, сколь великое существо представляет собою че-

ловек.

Все прочие творения происходили по повелению

Божию, как говорит Писание: И сказал Бог: Да будет 

твердь (Быт. 1, 6). И сказал Бог: Да соберется вода, ко-

торая под небом, в одно собрание, и да явится суша

(Быт. 1, 9). И сказал Бог: Да произрастит земля тра-

ву (Быт. 1, 11). Так же говорит [Писание] и в остальных

[случаях]. Посмотрим, однако, что сотворено Самим Бо-

гом, и чрез это оценим все величие человека.

В начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1, 1). По-

добным образом говорится: И сотворил два светила 

великие (Быт. 1, 16), и здесь снова: Сотворим челове-

ка (Быт. 1, 26). Творение только этих, и никаких дру-

гих [тварей], приписывается Самому Богу. Только небо

и земля, солнце, луна и звезды и ныне — человек со-

творены Богом; о всех прочих говорится, что они были

созданы повелением Его21. Так вот, рассуди из этого,

20 Уподобление животных страстям восходит к Платону (Phaedr(( .rr

246) и Филону (Leg(( . All. II, 11 et 14). Владычество над животными,

истолкованное как владычество над страстями, имеется у Филона

(De Opif.(( 84–85). Ср. далее у Дидима (In Gen(( . I, 26–28) и у Амвросия

(De Paradiso (( 11, 51).
21 Формально это не так: Богу приписывается творение (или созда-

ние) тверди, китов, зверей, скотов и гадов. Более того, текст LXX

в Быт. 1 не различает еврейских глаголов «творить» и «создавать». 

Однако выборка Оригена не оправдывается и еврейским под-



ОРИГЕН. ГОМИЛИИ НА БЫТИЕ86

каково величие человека, что он приравнивается к столь

великим и главным элементам. Ему оказывается честь 

наравне с небом, потому и обещается ему Царство Не-

бесное. Ему оказывается честь и наравне с землею, ибо

он надеется вступить в землю хорошую, землю живых, 

источающую молоко и мед (ср. Исх. 3, 8 и др.). Ему ока-

зывается честь наравне с солнцем и луною, так как обе-

щано ему, что он воссияет, как солнце, в Царстве Божи-

ем (Мф. 13, 43).

13. Ту еще более замечательную вещь усматриваю

я в сотворении человека, что нигде больше я не нахо-

жу сказанным: È ñîòâîðèë Áîã ÷åëîâåêà, ïî îáðàçó 
Áîæèþ ñîòâîðèë åãî (Быт. 1, 27). Этого мы не найдем 

написанным ни о небе, ни о земле, ни о солнце или о луне.

Однако того человека, о котором сказано, что он

сотворен по образу Божию, мы не считаем телесным.

Потому что телесная ткань не содержит в себе обра-

за Божия, да и телесный человек называется не сотво-

ренным, но созданным, как написано в дальнейшем:

И создал, то есть вылепил, Бог человека из праха земно-

го (Быт. 2, 7)22.

линником: в нем «творятся» небо и земля, киты и птицы и человек 

(в ст. 27); а «создаются» твердь, светила, животные и снова человек 

(в ст. 26). Толкователь, очевидно зная об этом различении, забыл

или не захотел вспоминать — в целях стройности толкования —

действительного распределения творений по двум классам.
22  Здесь Ориген апеллирует к различению греческих глаголов ����4

и ���  4, что позволяет ему рассекать человека на составные ча-

сти и даже делать далеко идущие выводы о различном времени

«сотворения» и «создания».
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Тот же, который был сотворен по образу Божию, есть 

внутренний наш человек, невидимый, бестелесный, 

нетленный и бессмертный. Ибо в этих качествах спра-

ведливее [всего] признавать образ Божий. Если же кто-

нибудь сочтет телесным того, кто создан по образу и по 

подобию Божию, тогда он, видимо, и Самого Бога вы-

нужден представлять себе телесным и выглядящим, как 

человек; но думать так о Боге — совершенно нечести-

во23. Телесны как раз те самые люди, которые, будучи 

лишенными всякого понятия о божественном и читая

в Писании о Боге: Небо — престол Мой, а земля — под-

ножие ног Моих (Ис.х 66, 1), — воображают Бога столь 

огромного телом, что Он сидит, думают они, на небе, 

а ноги Его простираются до земли. 

Думают же они так потому, что нет у них ушей, спо-

собных слышать слова Божии о Боге, передаваемые че-

рез Писание. Слова: Небо — престол Мой — тогда бы-

вают поняты достойно Бога, когда мы знаем, что Бог

покоится и пребывает в тех, жительство которых на 

небесах (ср. Фил.х 3, 20). А тех, кто все еще живет зем-

ными намерениями, достигает край Его Провидения,

что образно показывается в назывании ног. Если же

вдруг находятся среди них такие, которые усердно воз-

желали через совершенство жизни и возвышенность

23 Выпад Оригена против антропоморфического представления

о Боге повторяется свт. Иоанном Златоустом в обеих сериях его

Бесед на Бытие при толковании этого места (Творения… Т. 4, кн. 1,

с. 62–3 и кн. 2, с. 737–8), хотя и с другой аргументацией. Кроме 

того, образ Божий в человеке, согласно Златоусту, состоит во вла-

дычестве, то есть подобии Божественной функции, а не в свой-

стве сущности, как у Оригена.
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мыслей стать небесными, то и они становятся пре-

столом Божиим, уже прежде сделавшись по своему об-

разу жизни небесными; и они говорят: Он воскресил 

нас со Христом и вместе [с Ним] нас посадил на не-

бесах (Еф. 2, 6). Также и те, у кого сокровище — на не-

бесах (ср. Мф.х 19, 21), могут быть названы небесными

и престолом Бога, ибо там сердце их, где сокровище 

их (ср. Лк.х 12, 3). И не только почивает на них Бог, но

и живет в них (ср. II Кор. 6, 16).

Если же есть такой, кто достиг такого [совершенства],

что может сказать: Или вы ищете доказательства на 

то, Христос ли говорит во мне? (II? Кор. 13, 3), — то

в нем не только обитает Бог, но и ходит в нем. И поэтому 

все совершенные, сделавшись небесными, или ставши

небесами, проповедуют славу Божию (Пс. 18, 1), как го-

ворится в псалме. Поэтому и апостолы, бывшие небеса-

ми, посылаются на проповедь славы Божией и получа-

ют имя Воанергес, то есть сыны грома (Мк. 3, 17), чтобы

мы поверили, что они, обладающие мощью грома, по-

истине суть небеса. 

Итак, ñîòâîðèë Áîã ÷åëîâåêà, ïî îáðàçó Áîæèþ 
ñîòâîðèë åãî (Быт. 1, 27). Нам следует рассмотреть, 

что это за образ Божий, и исследовать, по подобию ка-

кого образа сотворен был человек. Ведь не сказано, что

«сотворил Бог человека по образу или по подобию Сво-

ему», но: по образу Божию сотворил его. Какой же иной 

[может быть] образ Божий, по подобию которого со-

творен был человек, как не Спаситель наш, Перворож-

денный всякой твари (Кол. 1, 15), о Котором написано, 

что Он есть сияние вечного света и запечатленный об-бб

раз ипостаси Божией (Евр. 1, 3), Который и Сам о Себе
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говорит: Я в Отце, и Отец во Мне (Ин. 14, 10) и Видев-

ший Меня видел и Отца (Ин. 14, 9)? А как тот, кто видит

чей-либо образ, видит и того, чей это образ, так и Бога

можно увидеть через Слово Божие, Которое является 

образом Божиим. И так будет истинным сказанное: Ви-

девший Меня видел и Отца24 .

Итак, человек был сотворен по подобию этого об-

раза; поэтому и Спаситель, Который является образом

Божиим, движимый милосердием к человеку, сотво-

ренному по Его подобию, и видя, что он, отложив в сто-

рону образ Его, облекся в образ лукавого, Сам по ми-

лосердию, приняв образ человека, пришел к нему, как 

свидетельствует и апостол, говоря: Он, будучи в образе

Божием, не почитал хищением быть равным Богу; но

уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись

подобным человекам и по виду став как человек; сми-

рил Себя даже до смерти (Фил. 2, 6–8). 

И так все те, кто приходят к Нему и стремятся стать

причастниками разумного образа, в продвижении 

своем со дня на день обновляются во внутреннем че-

ловеке (II Кор. 4, 16) по образу Того, Кто сотворил их,

так что могут стать сообразными славному телу Его

(Фил. 3, 21), однако каждый по его силам. Апостолы

преобразились по подобию Его в такой степени, что

Он Сам сказал о них: Восхожу к Отцу Моему и Отцу

вашему, и Богу Моему и Богу вашему (Ин. 20, 17). Ведь 

Он Сам уже просил Отца за учеников Своих, чтобы

возвращено было им изначальное подобие, говоря:

24 Влияние Филона (De Opif.((  69) на план рассуждения несомненно:

порядок аргументации почти такой же. См. Предисловие.
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Отче, дай, чтобы, как Я и Ты едино, так и они были

в Нас едино (Ин. 17, 21–22).

Будем же, поэтому, непрестанно созерцать сей Образ 

Божий, дабы мы смогли быть преобразованными по Его

подобию. Ведь если сотворенный по образу Божию че-

ловек вопреки природе, смотря на образ диавольский,

через грех уподобился ему, то тем более, смотря на об-

раз Божий, по подобию Которого он был сотворен Бо-

гом, через Слово и силу Его снова примет вид, изначаль-

но данный ему по природе. И никто, видя, что он похож 

скорее на диавола, чем на Бога, пусть не отчаивается

в том, что он сможет вновь обрести вид образа Бо-

жия, ибо Спаситель пришел призвать не праведников, 

а грешников к покаянию (Лк. 5, 32). Матфей был мы-

тарем (ср. Мф. 10, 3), и образ его, несомненно, подо-

бен был диаволу; но придя к образу Божию — Господу 

и Спасителю нашему — и следуя Ему, он преобразился 

в подобие образа Божия. Иаков Зеведеев и Иоанн, брат 

его, были рыболовы (Мф. 4, 17. 21) и люди некнижные

(Деян. 4, 1. 3), которые, очевидно, походили тогда ско-

рее на образ диавольский; но и они, следуя образу Бо-

жию, сделались подобными Ему, как и прочие апостолы. 

Павел был гонителем (ср. I Тим. 1, 13) Самого образа Бо-

жия; но когда он смог увидеть Его великолепие и красо-

ту, то видение это преобразило его по подобию Своему 

настолько, что он говорил: Или вы ищете доказатель-

ства на то, Христос ли говорит во мне? (II Кор. 13, 3)25.

25  Идея совершенствования как уподобления Логосу восходит
к Клименту (Protr(( . XII, 122, 4;rr Paed. I, XII, 98, 2; dd Str. II, VIII, 38, 5 и др.).rr
По мысли Оригена, грех не уничтожает образ Божий в человеке,
но затемняет его. 
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14. Ìóæ÷èíó è æåíùèíó ñîòâîðèë èõ, è áëàãî-
ñëîâèë èõ, ãîâîðÿ: Ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàéòåñü, 
è íàïîëíÿéòå çåìëþ, è îáëàäàéòå åþ (Быт. 1,
27–28).

Кажется необходимым в этом месте исследовать со-

гласно буквальному смыслу, почему в Писании говорит-

ся: Мужчину и женщину сотворил их, — хотя женщина 

еще не была создана. Я считаю, возможно ради благо-

словения, которым [Бог] благословил их, говоря: Плоди-

тесь и размножайтесь, и наполняйте землю, — [Писа-

ние], предваряя то, что произойдет, говорит: Мужчину 

и женщину сотворил их, ибо плодиться и размножаться 

мужчина не мог иначе, как с женой. И чтобы не было ни-

какого сомнения в том, что сбудется Его благословение,

[Писание] говорит: Мужчину и женщину сотворил их.

И поэтому человек, видя, что [возможность] плодиться

и размножаться есть следствие его соединения с женою, 

мог иметь бóльшую уверенность в божественном благо-

словении. 

В самом деле, если бы Писание сказало: Плодитесь

и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте

ею, — не прибавляя, что мужчину и женщину сотворил

их, то человек, конечно, не поверил бы божественно-

му благословению, как и Мария ответила на благосло-

вение Ангела: Как будет это, когда я мужа не знаю?

(Лк. 1, 34).

Но, может быть, так как обо всем сотворенном Богом

говорится как о сопряженном и соединенном друг с

другом, как небо и земля, как солнце и луна; так вот что-

бы показать, что и человек — Божие творение и он соз-

дан не без гармонии и соответствующего сопряжения,
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потому и говорится заранее: Мужчину и женщину со-

творил их. Все это сказано для изъяснения лишь бук-

вального смысла.

15. Теперь же рассмотрим через аллегорию, как со-

творенный по образу Божию человек является мужчи-

ной и женщиной. 

Внутренний наш человек состоит из духа и души.

Мужчиною можно назвать дух, женщиною провозгла-

сить душу. Если между ними есть согласие и единоду-

шие, то в самом единстве своем они плодятся и размно-

жаются, рождая детей — добрые чувства и мысли, или

полезные соображения, которыми они наполняют зем-

лю и обладают ею; то есть, подчинив себе плотское чув-

ство, они обращают его к лучшим намерениям и правят 

им — тогда, конечно, когда плоть ни в чем не восстает 

над волей духа.

А вот если душа, связанная с духом и соединенная 

с ним, так сказать, супружеством, иногда склоняется

к телесным наслаждениям и свои чувства преклоняет

к утехам плоти, а то оказывается повинующейся спа-

сительным побуждениям духа, иной же раз уступает

плотским порокам, — о такой душе, как бы о запятнан-

ной телесным прелюбодеянием, нельзя сказать, чтобы

она законно плодилась и размножалась, ибо Писание 

называет детей прелюбодеев несовершенными (ср.

Прем. 3, 16). И такая душа, которая, оставив единение 

с духом, вся устремляется к плотскому чувству и теле-

сным желаниям, она, как бы бесчестно отвернувшаяся

от Бога, услышит: Лицо блудницы стало у тебя, ты бес-

стыдно отдавалась всем (Иер. 3, 2). Итак, она будет на-



93ГОМИЛИЯ I

казана, как блудница, и велено ей будет готовить на за-

клание детей ее (ср. Ис. 14, 21)26.

16. È âëàäû÷åñòâóéòå íàä ðûáàìè ìîðñêèìè, 
è íàä ïòèöàìè íåáåñíûìè, è íàä ñêîòîì, è íàä
âñåìè [æèâîòíûìè], êîòîðûå íà çåìëå, è íàä ãà-
äàìè, ïðåñìûêàþùèìèñÿ ïî çåìëå (Быт. 1, 28). 

Буквальный смысл этих [слов] мы уже объяснили,

когда говорили о том, что Сказал Бог: Сотворим челове-

ка, и прочее, где Он говорит: И да владычествуют они

над рыбами морскими, и над птицами небесными и так 

далее. Но в аллегории, как мне кажется, рыбы, птицы27, 

животные и земные пресмыкающиеся обозначают то, 

о чем мы как раз говорили выше, то есть то, что либо

происходит от душевных чувств и помышлений серд-

ца, либо вытекает из телесных вожделений и движений

плоти: над ними держат господство святые и соблюдаю-

щие в себе благословение Божие, направляя всего [свое-

го] человека по воле духа; над грешниками же скорее го-

сподствует само то, что вытекает из плотских пороков

и телесных наслаждений. 

26 Различение Оригеном мужеского и женского в человеке не всег-
да проходит между духом и душой: в Гомилии IV на Бытие Авра-
ам означает разумное чувство, Сарра — плоть (§ 4); в Гомилии V 
Лот — разумное чувство, жена Лота — также плоть (§ 2). В этом
вопросе Филон более последователен: Авраам и Сарра означают 
добродетельного и его добродетель, а Лот и его жена — ум и чув-
ство (Quaestiones et Solutiones in Genesim((  IV, 13 et 52. Paris, 1984).

27 Ср. § 8, где птицы противопоставлены пресмыкающимся как до-
брые помышления злым. Здесь толкователь сосредоточивается
на идее владычества и, апеллируя к своему же толкованию и раз-
личая между душевно-сердечными и плотскими проявлениями,
не выделяет больше птиц из ряда прочих существ: ясный пример

относительности аллегорического комментария.
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17. È ñêàçàë Áîã: Âîò, ß äàë âàì âñÿêóþ òðàâó 
ñååìóþ, ñåþùóþ ñåìÿ, êàêàÿ åñòü íà âñåé çåìëå,
è âñÿêîå äåðåâî, ó êîòîðîãî ïëîä, ñåþùèé ñåìÿ:
âàì [ñèå] áóäåò â ïèùó, è âñåì çâåðÿì çåìíûì,
è âñåì ïòèöàì íåáåñíûì, è âñåì ãàäàì, ïðåñìû-
êàþùèìñÿ ïî çåìëå, â êîòîðûõ äóøà æèâàÿ
(Быт. 1, 29–30). 

Повествовательная [сторона] этого изречения ясно

указывает, что в самом начале Бог разрешил употреблять

в пищу только травы, то есть овощи и древесные плоды.

Но позже, когда после потопа был заключен завет с Ноем,

людям предоставляется возможность питаться мясом. 

Причины этого мы изложим лучше в своем месте28.

В смысле же аллегорическом под травой и плодами 

земли, которые даруются людям в пищу, можно пони-

мать телесные аффекты: например, гнев и желание — 

это телесные зародыши. Плод этих зародышей, то есть

действие, — общий как для нас, разумных, так и для зем-

ных зверей. Ведь когда мы гневаемся справедливо, то 

есть ради выговора провинившемуся и наставления его 

на спасительный путь, тогда этим земным плодом пи-

таемся мы, и телесный гнев становится нашей пищей,

с помощью которой мы подавляем грех и восстанавли-

ваем справедливость.

А чтобы тебе не показалось, что мы выводим это бо-

лее из своего разумения, чем из авторитета Св. Писания, 

обратись к книге Чисел и припомни, что сделал свя-

28 Гомилия II Оригена «О Ноевом ковчеге» не доходит до этого ме-

ста. Александриец либо не произнес гомилии на этот отрывок,

либо ее текст не сохранился.
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щенник Финиес, который, увидев распутницу Мадиани-

тянку, на виду у всех повисшую в нечестивых объятиях 

некоего Израильтянина, и исполнившись гневом бо-

жественной ревности, выхватил меч и пронзил обоих 

в живот (ср. Чис. 25, 7–8). Действие это вменено было

ему Богом в праведность, по слову Господа: Финиес от-

вратил ярость Мою, и это вменено ему в праведность 

(Чис. 25, 11–12 и Пс. 105, 31).

Итак, земная пища гнева бывает нашей пищей, если

мы разумно употребляем ее в целях справедливости.

Если же гнев приводит к таким безрассудным дей-

ствиям, как наказание невиновных или негодование на

ничем не погрешивших, это будет пища диких живот-

ных, земных пресмыкающихся и птиц небесных: этой

пищей питаются и бесы, которые и кормятся нашими

дурными поступками, и благоприятствуют им. Приме-

ром такого деяния служит Каин, убивший невинного

брата из-за гнева от зависти (ср. Быт. 3, 8).

То же самое нужно думать о желании и о всех по-

добного рода аффектах. Ибо когда желает и томится 

душа наша к Богу живому (Пс. 83, 3), нашей пищей явля-

ется желание. Но если мы или смотрим с вожделением

на чужую жену (ср. Мф. 5, 28), или желаем чего-либо из 

имущества ближнего (ср. Ис. 20, 17), то желание превра-

щается в звериную пищу, примером чему может быть 

вожделение Ахава и поступок Иезавели с виноградни-

ком Изреелитянина Навуфея (ср. III Цар. 21).

Надо, конечно, отметить предусмотрительность Св.

Писания в выборе слов: тогда как было сказано о лю-

дях, что Сказал Бог: Вот, Я дал вам всякое сеемое, какое 

есть на земле, и всякое дерево, какое есть на земле: вам 
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[сие] будет в пищу, — о животных же не сказано: «Я дал

им все это в пищу», но будет им в пищу, для того что-

бы, согласно изложенному нами духовному разумению,

мы поняли, что аффекты даны Богом человеку, но что

тем не менее Богом возвещается, что они будут пищей 

также у земных зверей. И вот почему Божественное 

Писание так осторожно в выборе слов; когда оно гово-

рит о том, как Бог говорит людям: Я дал вам сие в пищу, 

а переходя к животным, говорит в смысле не приказа-

ния, но как бы предостережения, что это будет в пищу 

также зверям, и птицам, и змеям. 

Мы же, по слову апостола Павла, будем заниматься 

чтением (I Тим. 4, 13), дабы мы смогли стяжать, как он

выражается, ум Христов (I Кор. 2, 16) и знать дарован-

ное нам от Бога (I Кор. 2, 12), и не будем данное нам

в пищу делать кормом свиней или псов (ср. Мф. 7, 6),

но приуготовим в себе такую пищу, с которой достой-

но было бы принять в приюте нашего сердца Слово

и Сына Божия, приходящего со Отцем Своим и желаю-

щего сотворить в нас обитель (ср. Ин. 14, 23) Духом Свя-

тым, храмом Которого мы должны прежде стать чрез

святость (ср. I Кор. 6, 19)29.

Ему слава в вечные веки веков. Аминь (ср. Рим. 11, 36).

29  Снова выражается мысль о синергии Бога и человека в деле спасе-

ния. См. выше § 7 и примеч.
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ГОМИЛИЯ II
<О НОЕВОМ КОВЧЕГЕ>

1. Начиная беседовать о ковчеге, который был построен 

Ноем по повелению Божию, прежде всего посмотрим,

что о нем сообщается буквально, и, изложив вопросы, 

которыми обычно многие задаются, найдем ответы на 

них в предшествующей традиции, чтобы затем, заложив

такого рода основания, мы смогли возвыситься от тек-

ста повествования к таинственному и аллегорическому 

смыслу духовного понимания и, если содержится в нем

нечто сокровенное, сделать это явным при содействии 

Бога, открывающего нам знание Своего слова.

И прежде всего изложим, что говорит само Писание:

È ñêàçàë Ãîñïîäü Íîþ: Ñðîê âñÿêîãî ÷åëîâåêà ïðè-
øåë ïðåäî Ìíîþ, èáî çåìëÿ íàïîëíèëàñü çëîäåÿíè-
ÿìè îò íèõ; è âîò, ß èñòðåáëþ èõ è çåìëþ. Ñäå-
ëàé æå ñåáå êîâ÷åã èç ÷åòûðåõóãîëüíûõ áðåâåí, 
ñäåëàé â êîâ÷åãå ìíîãî ãíåçä è îñìîëè åãî ñìîëîþ 
èçíóòðè è ñíàðóæè. È òàê ñäåëàåøü êîâ÷åã: òðè-
ñòà ëîêòåé äëèíó êîâ÷åãà, è ïÿòüäåñÿò ëîêòåé
øèðèíó, è òðèäöàòü ëîêòåé âûñîòó åãî, ñóæàÿ, 
ñäåëàåøü êîâ÷åã è â ëîêîòü çàâåðøèøü åãî ñâåðõó. 
Äâåðü æå êîâ÷åãà ñäåëàåøü ñáîêó, ñäåëàåøü 
íèæíèå ïîìåùåíèÿ äâóõýòàæíûìè è âåðõíèå
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òðåõýòàæíûì1 (Áûò. 6, 13–16). И несколько после:

È ñäåëàë, — говорит [Писание], — Íîé âñå, ÷òî ïî-
âåëåë åìó Ãîñïîäü Áîã, òàê îí è ñäåëàë (Быт. 6, 22).

<БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ>

<Латинская версия
Руфина:>

<Греческие
фрагменты:>

Итак, прежде всего спра-

шивается, какими нужно

представлять сами вид и фор-

му ковчега. Насколько это 

явствует из описания, мне 

представляется, что он был 

подымающимся четырьмя 

углами от основания и све-

денным до размера в один 

локоть, при том, что углы

понемногу сужались до са-

мой вершины. Ведь так и со-

общается, что в основании 

его триста локтей в длину, 

пятьдесят в ширину, а в высо-

ту выстроены тридцать [лок-

тей], но к вершине они суже-

ны настолько, что его длина 

и ширина — [один] локоть.

Ориген в катенах:
Необходимо выяснить, 

какой должно представлять

форму ковчега. По моему 

представлению, это — пира-

мида, имеющая в основании

триста локтей длины и пять-

десят ширины и сходящаяся 

на тридцать локтей высоты

так, что вершина становится

длиной и шириной в [один] 

локоть.

1 Описание этажности ковчега — два внизу и три вверху — тек-

стуально и по смыслу расходится с вполне ясным изложением

у Семидесяти: !��"�� �#�  $��%�� !��� �� $��%�� �� �&� �� �'��
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Что же касается внутрен-

ней [формы ковчега], то, что 

названо его низом, делается 

двухэтажным, то есть состо-

ит из двух помещений, а что 

названо верхом — трехэтаж-

ным, как если бы мы сказа-

ли — сооруженным с тремя

верхними уровнями.

Представим, что низ ков-

чега, который назван на-
земными [помещениями] 
(�����(( ) , состоит из двух

этажей, а то, что находится

выше этих двух этажей, над

их верхней кровлей, состоит

из трех этажей. Это ясно обо-

значил и Симмах, переведя:

Òû ñäåëàåøü åãî ïî äâå è ïî
òðè êðîâëè2 (Быт. 6, 16).

Эти помещения сделаны 

различными, вероятно, для 

того, чтобы легче можно 

было развести по отдельным

стойлам разные роды живот-

ных или зверей и отделить 

кротких и слабых зверей от

диких. Эти раздельные по-

мещения и называются гнез-
дами.

Нужно представить себе

на каждом этаже разграни-

ченные помещения, чтобы 

развести разнородных жи-

вотных друг от друга; эти-то

разграниченные помещения

и называются гнездами, кото-

рые у Симмаха каким-то об-

разом превратились в ниши 
(���(( �)� .

(сделаешь его с нижним, вторым и третьим этажами), зато со-

ответствует раввинистической традиции толкования, которую

Ориген воспроизводит ниже.
2  Перевод Симмаха: !��(�)&�����!�����)&���� можно считать под-

держивающим идею пятиэтажного ковчега только с натяжкой.
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До нас дошло здравое и

вполне достоверное преда-

ние о том, что низ [ковчега], 

устроенный, как мы уже ска-

зали выше, двухуровневым

и особо названный двух-

этажным, не считая верх-

ней части, названной трех-

этажной, потому был сделан

двухуровневым, что все жи-

вотные провели в ковчеге

целый год. А для этого было

необходимо предусмотреть

корм на весь год, и не только 

корм, но и устройство отхо-

жих мест, чтобы зловоние от

нечистот не доставляло му-

чений ни самим животным, 

ни, в первую очередь, людям.

Ориген в изложении Про-
копия:

Дошло вполне достовер-

ное предание и о назначении 

двух наземных этажей, отде-

ленных от верхних, назван-

ных особо тремя. Дело в том,

что поскольку все животные

провели в ковчеге [целый]

год, в любом случае было не-

обходимо предусмотреть как 

достаточный на год [запас]

пригодной для всех пищи, так 

и место для выделяемых не-

чистот, способное не достав-

лять беспокойства животным

и особенно людям.

Также сообщается, что

бревна были четырехуголь-

ными, чтобы легче можно 

было приладить их одно

к другому и воспрепятство-

вать всякому проникно-

вению воды во время уси-

ления потопа, поскольку 

стыки изнутри и снаружи 

были защищены смолой.
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Итак, согласно этому пре-

данию, нижняя часть [ков-

чега], которая на дне, была 

отдана и отведена под нуж-

ды такого рода, а непосред-

ственно над ней была часть, 

предназначенная для хране-

ния пищи. К тому же было, 

как кажется, необходимым, 

чтобы для зверей, которым 

природа дала питаться мя-

сом, в ковчег были введены 

животные, питаясь мясом 

которых они могли бы под-

держивать жизнь ради про-

должения своего рода, а для 

других было бы запасено

другое пропитание, которое 

им требуется от природы. 

Ориген в катенах:
Итак, утверждается, что

нижний из двух первых эта-

жей, находившийся на дне

[ковчега], был предназначен

для нечистот; а который выше

него — для хранения корма 

животных, так чтобы плото-

ядным животным было до-

статочно мяса (ведь помимо

животных, введенных в ков-

чег для сохранения [их вида], 

были введены и другие живот-

ные — для пищи), а не плото-

ядные имели бы в изобилии

пригодную для них пищу.

Итак, для этих нужд, со-

гласно преданию, были вы-

делены нижние части, на-

зываемые двухэтажными, 

верхние же были отведены 

для обиталищ зверей или 

животных. Из них нижний 

уровень служил жилищем 

для диких и неукротимых 

зверей и змей, а следующие 

за ним более высокие поме-

щения были под стойлами 

для более кротких живот-

ных.

Вот что [следует сказать]

о предназначении двух назем-

ных этажей. Три же верхних

этажа были предназначены

для животных в соответст-

вии с предусмотренными [для 

каждого] гнездами; и похоже, 

что для змей и диких зверей

было выделено место в ниж-

нем из трех этажей, а для ско-

та и прочих более спокойных

или более кротких животных

по порядку и целесообраз-

ности — более высокий [уро-

вень].
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На самом же верху было

устроено помещение для лю-

дей как превосходящих всех

честью и разумом: чтобы, как 

говорится о человеке, что

своим разумом и мудростью

он занимает главенствую-

щее положение над всем, что 

есть на земле, так и был бы он

помещен на самом верхнем 

месте и выше всех живых су-

ществ, какие есть в ковчеге.

А человек, поскольку гла-

венствует по своей природе

над бессловесными, будучи

выше их, постольку должен

был и по своему расположе-

нию оказаться на самом верх-

нем месте ковчега, на третьем 

уровне, имея в своем подчи-

нении всех прочих животных.

Но в предании сообщает-

ся еще, что дверь, сделанная, 

как сказано, сбоку, находи-

лась в таком месте, что ниж-

няя часть [ковчега], назван-

ная двухэтажной, была ниже 

нее; а верхняя часть, назван-

ная трехэтажной, была по-

именована верхней по отно-

шению к двери. Войдя через 

нее, все животные были раз-

ведены каждое на свое место 

с соответствующим разделе-

нием, согласно сказанному 

нами выше.

Вероятно также, что боко-

вая [дверь], о которой сказано:

äâåðü æå êîâ÷åãà ñäåëà-
åøü ñáîêó (Быт. 6, 16), на-

ходилась на уровне первого

нижнего перекрытия, чтобы, 

войдя через нее, животные 

разошлись по местам, предна-

значенным им в гнездах. И так 

рассуждать о двери нам ка-

жется лучше, нежели считать, 

что животные с большим не-

удобством спускались сверху 

к своим местам.
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Но защита самой двери

осуществляется уже не чело-

веческими средствами. Дей-

ствительно, после того как 

она была заперта и вне ков-

чега не было никого из лю-

дей, как она могла бы быть 

засмолена снаружи, если бы 

это только не было делом 

божественной силы — что-

бы воды не проникли сквозь 

проход, который не защити-

ла рука человека? Поэтому-

то Писание, хотя и сказало 

обо всем прочем, что Ной 

сделал ковчег и ввел туда жи-

вотных, сыновей и жен их, 

о двери не сказало, что Ной 

закрыл дверь ковчега, но 

говорит, что çàòâîðèë Ãî-
ñïîäü Áîã ñíàðóæè äâåðü
êîâ÷åãà, è òàê ïðîèçîøåë
ïîòîï (Быт. 7, 16–17).

Но для защиты этой закры-

вающейся двери требовалась

уже более божественная сила, 

ибо никакой человек сна-

ружи [ковчега] более не мог 

засмолить ее, чтобы не про-

никла вода. Поэтому çàòâî-
ðèë Ãîñïîäü Áîã çà Íîåì,
è òàê ïðîèçîøåë ïîòîï
(Быт. 7, 16–17).
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Здесь же следует заме-

тить, что после потопа, ког-

да Ной выпустил âîðîíà,
÷òîáû âèäåòü, ñîøëà ëè
âîäà ñ ëèöà çåìëè, гово-

рится, что Ной открыл не 

дверь, а îêíî (Ср. Быт. 8, 6. 
7. 8).

Ориген в изложении Про-
копия

А после потопа, как мы

заметили, Ной открыл уже

не дверь, как [было сказа-

но] выше, но îêíî, что-
бы послать âîðîíà (Ср.
Быт. 8, 6. 7). Это наблюдение

могло бы показаться кому-

нибудь извращающим [текст], 

если бы в других изданиях

тоже не говорилось, что во

втором случае Ной открыл

окно (*��(( )�)� , а в первом Бог

повелел Ною сделать сбоку 

ковчега дверь, или отверстие:

ибо [слово] дверь (*(( ���
)
  упо-

требили [в своих переводах]

Феодотион и Симмах, а Акви-

ла — отверстие (+
� ���(( )� .

3 Чтение Семидесяти: будете питаться (,�&*�) не соответствует

логике толкователя, поскольку относится только к людям. При-

веденная версия, совпадающая с еврейским текстом, говорит

о всех питающихся существах.
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А о том, что Ной внес 

в ковчег пищу для живот-

ных или зверей, вошедших 

вместе с ним, пойми из того, 

что говорит Господь Ною:

Ты, — передает [Писание], —

возьми для себя самого вся-

кой пищи, какою питаются3,
è ñîáåðè ê ñåáå; è áóäåò
îíà äëÿ òåáÿ è äëÿ íèõ ïè-
ùåþ (Быт. 6, 21). А о том, что

Ной сделал то, что повелел 

ему Господь, ты можешь уз-

нать из слов Писания: È ñäå-
ëàë Íîé âñå, êàê ïîâåëåë
åìó Ãîñïîäü, òàê îí è ñäå-
ëàë (Быт. 6, 22).

А о пропитании написано,

что Бог велел внести его и что

Ной внес его.

А что Писание ничего не 

сообщило о местах, о кото-

рых мы сказали как об от-

веденных под нечистоты от 

животных, но это содержит-

ся лишь в предании, то пред-

ставляется вполне уместным 

умолчание о том, чему в до-

статочной степени научает 

сама целесообразность. И по-

скольку это было менее при-

годно для приспособления 

его к духовному пониманию, 

поэтому-то Писание, кото-

рое приспосабливает свои 

повествования более к алле-

горическому пониманию, за-

служенно умолчало об этом.
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Что же касается требова-

ний, [которые проистека-

ли] от дождей и потопа, то

нельзя было придать ковче-

гу другой более подходящей

и соответствующей формы, 

чем та, которая бы позво-

ляла с вершины, сведенной 

к узкому завершению, слов-

но с некоей крыши, сходить 

потокам ливня и, обладая

устойчивостью прямоуголь-

ника, [погруженного] глубо-

ко в воду, не могла дать крен

или утонуть ни от порывов

ветра, ни от натиска волн, ни 

от беспокойного поведения 

находившихся внутри жи-

вотных.

Ориген в изложении Про-
копия:

К тому же [ковчег] оставал-

ся непоколебимым даже при 

таком количестве воды, а бла-

годаря его форме ни ветры, 

ни волны не могли его опро-

кинуть, накренить или поло-

жить на бок: ковчег стоял на

воде, как дом на фундаменте. 

И никто не смог бы приду-

мать более надежной формы

при таком урагане и натиске

[волн].
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Хотя все это было устро-

ено весьма искусно, неко-

торые все-таки выдвигают 

возражения, особенно же 

Апеллес, бывший сперва уче-

ником Маркиона, но затем 

изобретший еще б5льшую

ересь, чем ту, которую он вос-

принял от учителя. Так вот, 

в стремлении отказать Мо-

исеевым писаниям в бо-

жественной мудрости и 

действии Св. Духа, он вы-

двигает множество всякого 

рода доводов и [в частно-

сти] утверждает, что никак 

не могло быть, чтобы такое

небольшое пространство 

вместило столько видов жи-

вотных и корма, которого 

им хватило бы на целый год.

Если [в Писании] говорится, 

что в ковчег были введены 

из животных нечистых ïî
äâà ïî äâà (ср. Быт. 6, 19), 

то есть два самца и две самки

(именно это и означает по-

втор слова), из чистых же ïî
ñåìü ïî ñåìü (ср. Быт. 7, 2), 

то есть семь пар, то как же, 

спрашивает он, могло это 

произойти, если простран-

ство, обозначенное Писани-

ем, могло вместить от силы 

лишь четверых слонов?

Ориген в катенах:
Некоторые выражали со-

мнения, может ли ковчег та-

кого размера вместить хотя

бы малую толику животных

земли. Особенно же Апеллес, 

ученик Маркиона и отец дру-

гой, нежели у того, ереси, же-

лая отказать Моисеевым пи-

саниям в святости и выразив

такого рода сомнения, заклю-

чает: «Следовательно, рассказ

этот вымышлен; следователь-

но, это писание не от Бога».

Дело в том, что он не пони-

мает, какие триста, пятьдесят 

и тридцать локтей названы

Писанием применительно 

к строительству ковчега.
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И возразив так о каждом

виде [животных], заключает

все это следующим: «Следо-

вательно, ясно, что история 

эта сочинена; а раз так, ясно, 

что это писание не от Бога».

В противовес этому мы со-

общим слушателям сведения, 

которые мы почерпнули от

образованных людей, сведу-

щих в еврейских преданиях, 

и от древних учителей. Итак,

предшественники говорили, 

что Моисей, который по сви-

детельству Писания научен
был всей мудрости Египет-
ской (Деян. 7, 22), употре-

бил в этом случае исчисле-

ние локтей в соответствии 

с геометрической наукой, 

в которой египтяне особен-

но сильны. Дело в том, что

у геометров согласно этому 

расчету, называемому у них

«превосходством» (virtus), 

для измерений кубическо-

го и квадратного (solido ((

et quadrato) один локоть

принимается при общем 

(generaliter(( ) исчислении за rr
шесть либо за триста — при 

малом (minutatim).

Но мы узнали от одного из

еврейских знатоков, что эти-

ми самыми тремястами локтей 

обозначена так называемая

у геометров квадратная сте-

пень (��
���) от трехсот, что 

равняется девяноста тысячам

наших локтей длины нижней 

плоскости, двум тысячам пя-

тистам — ширины и девяти-

стам — высоты.
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К тому же было бы совер-

шенно нелепо, если бы на-
ученный всей мудрости Егип-
тян (Деян. 7, 22), наиболее

сведущих в геометрии, и вос-

питанный в царском доме,

не сообразил, что понятые

в обычном смысле триста лок-

тей длины, пятьдесят ширины 

и тридцать высоты не смогли

бы вместить наверное и четы-

рех слонов с годовым [запа-

сом] пищи для них, поскольку 

Бог повелел ввести в ковчег от

нечистых животных ïî äâà
ïî äâà (ср. Быт. 6, 19).

Если придерживаться та-

кого расчета4, то размеры 

ковчега по длине и ширине 

окажутся настолько простор-

ными, что и вправду смогут 

вместить отпрысков со всего 

мира, призванных стать рас-

садниками новой жизни для 

всего одушевленного.

4  Какого именно расчета предлагает придерживаться Руфин — «об-

щего» или «малого», остается неясным. Сравнение с оригиналом 

красноречиво свидетельствует о желании Руфина предложить 

более реалистичные размеры ковчега (1800 локтей = 900 м), чем у 

Оригена (90 000 локтей = 45 км). Кроме того, переводчик не смог

или не захотел найти соответствия математическому термину 

«степень» (��
���), передав его ничего не значащим в математи-

ке понятием virtus.
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Если же ради более ясно-

го понимания слов: Ñîáèðàÿ
ñäåëàåøü êîâ÷åã è â ëî-
êîòü ñâåäåøü åãî ââåðõó 
(Быт. 6, 16) нужно изложить

как бы некий архитектурный 

план ковчега, давайте изло-

жим его, как сами в свое вре-

мя узнали. Смотри: основа-

ние ковчега длиной в триста

и шириной в пятьдесят выше-

указанных локтей в так назы-

ваемой квадратной степени

сужается затем локоть за лок-

тем до десяти локтей в длину 

и одного и двух третей в шири-

ну. Таким образом на тридца-

том локте высоты [ковчег] ста-

новится десять локтей в длину 

и один и две трети в ширину, 

а затем остается лишь завер-

шить его сужением до одного 

локтя. 

Если же кому-то покажет-

ся насилием [над текстом] 

этот тридцать первый локоть 

высоты, то пусть он обратит

внимание на само изречение 

[Писания]: È òðèäöàòü ëîê-
òåé âûñîòà åãî. Ñîáèðàÿ
ñäåëàåøü êîâ÷åã è â ëîêîòü 
ñâåäåøü åãî (Быт. 6, 15–16).
Мне представляется, что по-

сле [слов]: 
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И тридцать локтей высо-
та, — ясно указывается трид-

цать первый локоть [словами]:

И в локоть сведешь его вверху.

<Окончание греческих фраг-

ментов>

Это должно быть сказано касательно исторического 

смысла в противовес тем, кто упорно нападает на Пи-

сания Ветхого Завета как содержащие нечто невозмож-

ное и бессмысленное.

<ДУХОВНОЕ ТОЛКОВАНИЕ>

3.  А теперь, помолившись Тому, Кто Один только может

снять покрывало (ср. II Кор. 3, 14) с чтения Ветхого Заве-

та, попытаемся исследовать, какое еще и духовное домо-

строительство содержится в столь величественном со-

оружении ковчега.

Итак, насколько мне позволяет мое малое разумение,

я полагаю, что тот потоп, который чуть было не поло-

жил конец миру тогда, несет образ конца света, который 

действительно наступит. Это предвозвестил и Сам Го-

сподь, сказав: Ибо как во дни Ноя покупали, продавали,

строили, женились, выходили замуж, и пришел потоп 

и погубил всех: так будет и пришествие Сына Челове-

ческого (ср. Лк. 17, 26–27 и Мф. 24, 27). Этими [слова-

ми Господь] ясно указывает, что каким образом ранее 
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произошел потоп, таким же образом наступит, по Его

слову, и конец мира. И как тогда было сказано тому Ною,

чтобы он сделал ковчег и ввел туда с собой не только

своих сыновей и близких, но и животных различных

видов, так и нашему Ною, поистине единственному 

праведному (ср. Быт. 6, 9) и единственному совершен-

ному Господу Иисусу Христу, сказано Отцом, чтобы

в скончании века5 Он сделал Себе из четырехугольных

бревен ковчег и придал ему размеры, полные небесных 

таинств. На это указывается в Псалме, где Он говорит:

Проси у Меня, и дам Тебе народы в наследие Твое и во

владение Твое пределы земли (Пс. 2, 8).

Итак, [Ной] строит ковчег и делает в нем гнезда, то

есть некие кладовые для размещения в них разного

рода животных. О них же и пророк говорит: Пойди, на-

род мой, войди в кладовые твои, укройся ненадолго, до-

коле не пройдет ярость гнева Моего (ср. Ис. 26, 20). Зна-

чит, народ, который спасается в Церкви, соотносится со 

всеми теми, будь то люди или животные, кто был спасен 

в ковчеге. 

Но поскольку ни заслуги, ни продвижение в вере не

бывают одинаковыми у всех, поэтому и тот ковчег не

предоставляет всем единого местопребывания, но два

этажа внизу и три вверху, и в них разграничиваются

гнезда. Этим показывается, что и в Церкви, хотя все

пребывают в одной вере и омываются одним крещени-

ем, однако не одно и то же продвижение у всех, но каж-

дый в своем ряду (ср. I Кор. 15, 23).

5 Скончанием веков Ориген считает пришествие Сына Божия на

землю. Ср. аналогичное место в Гомилии XV, 5.
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Те, кто живет с осмысленным знанием и способ-

ны не только собой управлять, но и других научить

(ср. II Тим. 2, 2), поскольку их очень мало находится

[в Церкви], прообразованы теми немногими, кто спа-

сается вместе с Ноем и связан с ним самым близким

родством, как и Господь наш, истинный Ной, Христос

Иисус, имеет очень мало близких, мало сыновей и род-

ственников, которые причастны Его слову и восприим-

чивы к Его премудрости. Это и есть те, кто расположен 

на высшем уровне и размещается в вершине ковчега. 

Прочее множество неразумных и диких животных

находится ниже, а в самом низу — те из них, грубость и

дикость которых не смягчила даже сладость веры. Не-

сколько повыше над ними те, которые, хоть и мало раз-

умны, но все-таки сохраняют много простоты и невин-

ности.

И так, постепенно поднимаясь от одного жилища

к другому, можно дойти до самого Ноя, что означает 

«успокоение», или «праведник», то есть до Иисуса Хри-

ста. Ибо к тому Ною не подходит сказанное его отцом

Ламехом: Он даст нам успокоение от трудов и скор-

бей рук наших и от земли, которую проклял Господь

Бог (Быт. 5, 29). Ведь как было бы истинным, что тот

Ной дал успокоение Ламеху или народу, жившему тог-

да на земле, или что прекратились скорби и труд во

времена Ноя, или что остановлено проклятие, нало-

женное Господом на землю, когда, напротив, и боже-

ственный гнев еще более проявляется, и передаются

слова Божии: Ðàñêàÿëñÿ ß, ÷òî ñîçäàë ÷åëîâåêà íà 
çåìëå (Быт. 6, 6), и снова говорит Он: Èñòðåáëþ âñÿ-
êóþ ïëîòü, êàêàÿ åñòü íà çåìëå (ср. Быт. 6, 7. 12), 
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и, сверх всего, гибель живых существ указывает на [Его] 

величайшее неблаговоление?

Но если ты посмотришь на Господа нашего Иисуса 

Христа, о Котором говорится: Вот, Агнец Божий, Кото-

рый берет грех мира (Ин. 1, 29), и снова о Нем говорит-

ся: Сделался за нас клятвою, чтобы искупить нас от 

клятвы закона (ср. Гал. 3, 13), и опять, когда Он [Сам]

говорит: Приидите ко Мне все труждающиеся и обре-

мененные, и Я успокою вас, и найдете покой душам ва-

шим (Мф. 11, 28–29), то обнаружишь, что Он — Тот, Кто

поистине дал успокоение людям и освободил землю от

проклятия, которым проклял ее Господь Бог. 

К этому-то духовному Ною, Который дал людям успо-

коение и взял грех мира, обращены слова: Ñäåëàé Ñåáå
êîâ÷åã èç ÷åòûðåõóãîëüíûõ áðåâåí (Быт. 6, 14).

4. Посмотрим же, что из себя представляют четырех-

угольные бревна.

Четырехугольное — это то, что не качается ни с какой 

стороны, но, как бы ты его ни повернул, стоит крепко

и прочно. Такие бревна способны выдержать весь груз 

как животных изнутри, так и волн снаружи. В Церкви 

этими [бревнами] являются, по моему мнению, учители,

наставники и ревнители веры, которые ободряют на-

ходящиеся внутри нее народы словом увещания и бла-

годатью учения, но также и противостоят силою слова

и мудростью суждения язычникам и еретикам, напада-

ющим на нее снаружи и воздвигающим волны возраже-

ний и бури споров.

Но хочешь ли увидеть, что божественному Писанию

известны разумные деревья? Вспомним, что написано
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у пророка Иезекииля: В одиннадцатом году, — говорит

[Писание], — в третьем месяце, в первый день месяца, 

было ко мне слово Господне, говорящее: Сын человече-

ский! скажи фараону, царю Египетскому, и множе-

ству его: Кому ты равняешь себя в высоте твоей? Вот,

Ассур — кипарис на Ливане с красивыми ветвями

и плотной кроной и высокий ростом. Вершина его — 

среди облаков; вода напитала его, бездна возвысила его 

и окружила его реками своими и скопления свои послала

ко всем деревам полевым (Иез. 31, 1–5). И немного после

говорит: Многочисленные кипарисы в саду Божием и со-

сны не были подобны ветвям его, и ели не были подобны

им. Ни одно дерево в саду Божием не походило на него, 

и позавидовали ему все деревья сада наслаждения Бо-

жия (Иез. 31, 8–9).

Обращаешь внимание, о каких таких деревьях гово-

рит пророк? Как он описывает кипарис ливанский, с ко-

торым не могли сравниться никакие деревья, растущие

в саду Божием? А в конце еще добавляет, что все дере-

вья в саду Божием позавидовали ему, явно указывая, что

в духовном понимании имеются в виду разумные дере-

вья в саду Божием, раз он приписывает им некую рев-

ность к деревьям ливанским.

Поэтому — сделаем здесь отступление — подумай,

не следует ли, может быть, понимать написанное: Про-

клят всякий висящий на древе (Втор. 21, 23), так же, как 

и то, что сказано в другом месте: Проклят человек, на-

деющийся на человека (Иер. 17, 5). Ибо мы должны за-

висеть от одного лишь Бога и ни от кого другого, даже

если кто скажет о себе, что он идет из сада Божия, как 

и Павел говорит: Если бы даже мы или Ангел с неба стал
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благовествовать вам иначе, чем мы благовествовали

вам, да будет анафема (Гал. 1, 8). Но об этом в другой раз.

Итак, ты увидел, что это за четырехугольные бревна,

из которых духовным Ноем собирается как бы некая сте-

на и защита для тех, кто внутри, от находящих снаружи 

волн. Эти-то бревна и осмаливаются ñìîëîþ èçíóòðè
è ñíàðóæè (ср. Быт. 6, 14). Ведь Архитектор Церкви

Христос хочет, чтобы ты не был, как те, которые по на-

ружности кажутся людям праведными, а внутри суть 

гробы мертвых (ср. Мф. 23, 28. 27), но хочет, чтобы ты

был свят телом снаружи и чист сердцем изнутри, ограж-

денный и защищенный с обеих сторон добродетелью

целомудрия и невинности, что и надо понимать под ос-

молением смолою изнутри и снаружи (ср. Быт. 6, 14).

5. После этого упоминается о длине, ширине и высо-

те ковчега, причем им придаются числа, освященные 

великими таинствами. Но прежде чем говорить о чис-

лах, рассмотрим, что [Писание] называет длиной, ши-

риной и высотой. 

В одном месте апостол, рассуждая более сокровен-

но о таинстве Креста, говорит следующее: Чтобы вы 

могли постигнуть, чт� широта и долгота, и высота

и глубина (Еф. 3, 18). Однако глубина и высота означа-

ют одно и то же, разве что высота является измерением

пространства снизу вверх, а глубина — сверху вниз. Та-

ким образом, Дух Божий вполне последовательно воз-

вещает образы великих таинств как через Моисея, так 

и через Павла. Ибо поскольку Павел проповедывал тай-

ну снисшествия Христова, он и сказал о глубине, слов-

но бы [речь шла] о приходящем сверху вниз; а Моисей,
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поскольку предначертывает восстановление тех, кого 

Христос призывает от уничтожения мира, словно от

гибельного потопа, из нижних к вышним и небесным,

при измерении ковчега упоминает не о глубине, а о вы-

соте, словно бы [речь шла о том], где поднимаются от 

земного и низкого к небесному и высокому.

Числа также полагаются [таинственные] — триста

локтей в длину, пятьдесят в ширину и тридцать в высо-

ту (ср. Быт. 6, 15). Триста — это трижды по сто, а чис-

ло сто представляется полным во всем и совершенным,

содержа в себе также таинство всей разумной твари 

в соответствии с тем, что мы читаем в следующем месте 

Евангелия: Некто, имея сто овец, когда потерял одну

из них, оставив девяносто девять в горах, спустился

искать пропавшую, а найдя, принес ее обратно на сво-

их плечах и присовокупил к тем девяноста девяти, ко-

торые не терялись (ср. Лк. 15, 4–5 и Мф. 18, 12–13). Но 

поскольку это сторичное число всей разумной твари 

существует не само по себе, но происходит от Троицы

и воспринимает от Отца через Сына и Святого Духа дол-

готу жизни, то есть благодать бессмертия, потому оно 

и закладывается [в длину ковчега] утроенным, [указы-

вая] именно на того, кто по благодати Троицы восходит

к совершенству, и на того, кто присовокупляет к трем-

стам [овцам] через познание Троицы ту [овцу], которая 

по неведению [Троицы] отбилась от ста.

Ширина [ковчега] имеет число пятьдесят, посвящен-

ное отпущению и прощению. Ибо по закону отпуще-

ние производилось на пятидесятый год (ср. Лев. 25, 10), 

то есть, если кто был лишен имущества, вновь полу-

чал его; если свободный был обращен в рабство, снова
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обретал свободу; должник получал прощение, а изгнан-

ник возвращался на родину. Таким образом духовный

Ной, Христос, заложил в ширину Своего ковчега, в ко-

тором Он освободил человеческий род от гибели, то

есть Своей Церкви, пятьдесят — число отпущения. Ведь 

если бы Он не дал верующим отпущения грехов, Цер-

ковь бы не расширилась по всему миру.  А число высо-

ты [ковчега] — тридцать — заключает в себе таинство,

подобное числу триста: там на три помножаются сотни,

здесь — десятки. Вершина же всего сооружения сво-

дится к единице, ибо один Бог Отец, из Которого всё, 

и один Господь (I Кор. 8, 6), и одна вера Церкви, одно кре-

щение, одно тело и один дух (Еф.х 4, 5. 4), и все стремится 

к одной цели — совершенству в Боге.

Ты и сам, слушатель, если уделишь время для изучения 

Писаний, найдешь, что с числами тридцать и пятьдесят 

связаны весьма многие свершения великих дел. Иосиф,

будучи тридцати лет, выводится из темницы и принима-

ет начальство над всем Египтом (ср. Быт. 41, 46), чтобы

по Божественному провидению отвратить угрозу голод-

ной смерти. Иисусу было, согласно Писанию, тридцать 

лет (ср. Лк. 3, 23 и Мф. 3, 16), когда Он пришел на креще-

ние и увидел разверзшиеся небеса и Духа Божия, Кото-

рый в виде голубя сходил на Него (ср. Мк. 1, 10), — тогда

впервые начала открываться тайна Троицы. Найдешь

и многое другое, тому подобное.

Ты обнаружишь, что праздник приношения новых

плодов приходился на пятидесятый день (ср. Лев. 23, 16; 

Втор. 16, 9–10) и пятидесятая доля из Мадианитянской 

добычи была отдана в дань Господу (ср. Чис. 31, 28–

30). Ты найдешь, что и Авраам победил Содомлян
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(ср. Быт. 14, 14) с тремястами [воинов], и Гедеон одер-

жал победу с тремястами лакавшими воду языком 

(ср. Суд. 7, 6. 8).

А дверь помещается не спереди и не сверху, но сбоку, 

с противной стороны, ибо это — время Божественного

гнева — ведь день Господень это — день гнева и ярости

(ср. Соф. 1, 14–15), как написано; и хотя некоторые, воз-

можно, спасаются, однако большинство вполне заслу-

женно погибает и умирает, — [так вот,] дверь ставится

с противной стороны, указывая на сказанное пророком:

Если вы пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду

против вас (ср. Лев.с 26, 27–28)6.

Теперь посмотрим относительно того, что [Писание] 

говорит отдельно о äâóõ íèæíèõ è òðåõ âåðõíèõ [этаõ -

жах] (ср. Быт. 6, 16), не предуказывается ли этим, может 

быть, то, о чем говорит апостол: пред именем Иисуса пре-

клонится всякое колено небесных, и земных, и преис-

подних (Фил.х 2, 10), и не обозначается ли, что ниже всех 

в ковчеге находятся те, кого апостол называет «преис-

подними»; прямо над ними — «земные«« », а на верхних трех

уровнях — те, которых всех вместе апостол называет «не-

бесными». Однако среди последних выделяются заслуги 

тех, кто, по апостолу Павлу, может подняться до третьего 

неба (ср. II Кор. 12, 2). А  ìíîãèå ãíåçäà (ср. Быт. 6, 14), 

поскольку их в ковчеге было большое количество, указы-

вают, что у Отца много обителей (ср. Ин. 14, 2). 

6  Смысл абзаца проясняется при обращении к греческому тексту 
Св. Писания: дверь сбоку ковчега — �������4
 (Быт. 6, 16), пой-
дете против Меня — ������� (Лев. 26, 27–28). Руфин попытался�
передать, насколько это возможно по латыни, это сопоставление:

сбоку — e latere ex transverso, против — perversi.
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Что же касается [истолкования] животных — зверей, 

скота и разной другой живности — нужно ли держать-

ся другого образа, чем тот, который показывает нам

Исаия, говоря, что в Царстве Христовом [уживаются]

волк с ягненком, барс с козленком, лев с волом пасутся 

вместе и детеныши их вместе едят корм, и даже малое 

дитя — несомненно, такое, о каком говорил Спаситель: 

Если не обратитесь и не будете как дитя сие, не вой-

дете в Царство Божие (ср. Мф. 18, 3. 4), — протянет

свою руку даже в нору аспида, и не будет ему никако-

го вреда (ср. Ис. 11, 6–9)? Или же того образа, который 

уже теперь являет Церковь, чему научает Петр, пове-

ствуя о своем видении, в котором всякие четвероногие, 

звери земные и птицы небесные находились в едином 

полотне веры, привязанном за четыре угла Евангелий 

(ср. Деян. 10, 11–12)?

<НРАВСТВЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ>

6. Однако поскольку ковчег, который мы пытаемся

описать, строится по указанию Божию не только äâóõ-
ýòàæíûì, но и òðåõýòàæíûì (ср. Быт. 6, 14), то

и мы предпримем труд к двум предыдущим изъяснени-

ям прибавить, по повелению Божию, также и третье.

В самом деле, первое, предшествовавшее другим, изъ-

яснение — историческое и, словно некое основание,

положено в самом низу. Второе изъяснение, таинствен-

ное, было более возвышенным и [размещено] выше. 

Попытаемся же по возможности добавить и третье
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изъяснение, нравственное, хотя само то, что [Писа-

ние] не сказало, что ковчег был только двухэтажным, 

и умолкло, или — что только трехэтажным, и оста-

новилось, но к сказанному уже «двухэтажный» при-

бавило «трехэтажный», представляется [указанием

на то], что таинство не обходится без того самого изъ-

яснения, которое у нас на очереди. Ибо «трехэтаж-

ный» означает это тройное изъяснение. Но поскольку 

в Божественных Писаниях не всегда можно установить

буквальный смысл, а иногда его и вовсе нет, как, напри-

мер, когда говорится: Тернии рождаются в руке пьяного

(Притч. 26, 9), или о храме, построенном Соломоном:

Не было слышно голоса молота и тесла в доме Божи-

ем (III Цар. 6, 7), или еще в книге Левит: Проказа стены, 

шкуры или ткани должна быть осмотрена священ-

никами и очищена (ср. Лев. 14, 34; 13, 48), то ради этих

и подобных им мест ковчег строится не только трех-

этажным, но и двухэтажным, чтобы мы знали, что 

Божественным Писаниям не всегда присуще троякое

изъяснение (поскольку не всегда мы располагаем бук-

вальным смыслом), но иногда только двоякое. 

Итак, попытаемся изложить и третье изъяснение, со-

ответственно нравственному смыслу. 

Если есть кто-нибудь способный, несмотря на воз-

растающее зло и набегающие волны пороков, отвратит-

ся от всего переменчивого, гибнущего и преходящего

и слушать слово Божие и небесные заповеди, тот вы-

страивает в сердце своем ковчег спасения и освящает 

внутри себя, так сказать, библиотеку Божественного 

слова, положив в длину, ширину и высоту веру, любовь

и надежду. Веру в Троицу он распространяет на всю 
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долготу жизни и бессмертия; широту любви он основы-

вает на чувстве прощения и доброты; высоту надежды

он устремляет к небесному и вышнему, ибо, ходя по зем-

ле, жительство имеет на небесах (ср. Фил.х 3, 20). Верх 

же его деяний сводится к одному, ибо он знает, что бе-

гут все, но один получает награду (I Кор. 9, 24), именно

тот, кто не будет разрываться на много частей7 вслед-

ствие изменчивости помышлений и непостоянства ума.

Но эту библиотеку он выстраивает не из грубых 

и неотесанных бревен, а из четырехугольных и вырав-

ненных по прямой линии, то есть из книг не мирских

авторов, а пророков и апостолов. Ибо именно они, от-

рубив и отсекши все пороки, отшлифовавшись в разных 

испытаниях, соблюдают жизнь ровную (quadratam)

и уравновешенную со всех сторон. Ибо хотя и можно

назвать авторов мирских книг деревьями высокими 

и тенистыми — ибо Израиль обвиняется в блудо-

действе под всяким высоким и ветвистым деревом 

(ср. Иер. 2, 20; 3, 6), — так как и они говорят о возвышен-

ном и пользуются цветистым красноречием, однако их 

поступки не соответствовали их речам; и потому их нель-

зя назвать четырехугольными бревнами (ср. Быт. 6, 14), 

что у них нет равновесия между делом и словом.

Итак, если ты строишь ковчег, если собираешь би-

блиотеку, составляй ее из писаний пророков и апосто-

лов либо тех, кто следовал им по прямым линиям веры,

и сделай ее двухэтажной и трехэтажной. С ее помо-

щью изучи исторические повествования; с ее помощью 

7 Нравственная раздробленность (multiplex) здесь противопоставxx -

ляется цельности (unus).s
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познай великую тайну (ср. Еф. 5, 32), коей преиспол-

нены Христос и Церковь; с ее помощью учись исправ-

лять свои нравы, отсекать пороки, очищать душу и сни-

мать с нее оковы плена, размещая в ней ìíîãèå ãíåçäà
(ср. Быт. 6, 14) для различных добродетелей и преуспе-

яний. Ты поистине îñìîëèøü åå èçíóòðè è ñíàðó-
æè (ср. Быт. 6, 14), веруя сердцем, исповедая устами

(ср. Рим. 10, 10), внутри имея знание, снаружи — дея-

ния, шествуя с чистым сердцем внутри и с непорочным

телом снаружи. 

Таким образом, в этот ковчег, примем ли мы его

в нравственном приложении в качестве библиотеки

божественных книг или в качестве верующей души, ты

должен ввести также разного рода животных, не толь-

ко чистых, но и нечистых. Что касается чистых живот-

ных, не сложно догадаться, что под ними следует по-

нимать память, эрудицию, разумение, исследование

и суждение о том, что мы читаем, и иные подобные им

[качества]. Что же касается нечистых животных, слож-

но что-либо утверждать, учитывая еще и то, что [Писа-

ние] о них сказало: ïî äâà ïî äâà (ср. Быт. 6, 19). Тем

не менее, насколько нам хватает дерзновения в [тол-

ковании] таких трудных мест, я считаю, что присущие

всякой душе вожделение и гнев в той мере, в какой они 

служат человеку во грех, необходимо именуются не-

чистыми; но в той мере, в какой ни продолжение рода

невозможно без вожделения, ни исправление или вос-

питание — без гнева, они считаются обязательными

и подлежащими сохранению. 

И хотя это может показаться относящимся не к 

нравственности, но к природе [человека], однако все
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пришедшее нам сейчас на ум мы обернули к делу до-

мостроительства.

Конечно, если кто найдет время сравнить и сопоста-

вить одни места Божественного Писания с другими, со-

образуя духовное с духовным (ср. I Кор. 2, 13), то, мы не 

сомневаемся, он обнаружит в этом месте еще больше

глубоких и сокровенных тайн, показать которые нам не

позволяют недостаток времени и усталость слушателей.

Будем, однако, умолять милосердие Всемогущего

Бога, чтобы Он соделал нас не слышателями только, 

но и исполнителями Своего слова (ср. Иак. 1, 22), что-

бы и на наши души Он низвел потоки Своих вод и погу-

бил в нас все, что, как Он знает, должно быть погублено,

и оживотворил все, что, по Его суждению, должно быть 

оживотворено, чрез Христа Господа нашего и Духа

Своего Святого. Ему слава в вечные веки веков. Аминь 

(ср. Рим. 11, 36).
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ГОМИЛИЯ III 
<ОБ ОБРЕЗАНИИ АВРААМА>

1. Так как во многих местах Божественного Писания мы

читаем, что Бог говорит к людям, и из-за этого иудеи 

и некоторые из наших [учителей]1 решили, что Бога нуж-

но понимать как человека, то есть имеющим части тела 

и облик человеческий, а философы усмотрели здесь 

нечто мифическое и изобразительное, как если бы это

был поэтический вымысел, то мне кажется уместным

оговорить это в немногих словах и тогда уже перейти 

к прочитанному2.

Поэтому сначала пойдет речь о тех, которые, нахо-

дясь вне [веры], дерзко кричат на нас со всех сторон,

говоря, что Всевышнему — Невидимому и Бестелесно-

му Богу — не пристало иметь человеческие аффекты.

Действительно, — говорят они, — если вы усвояете Ему 

пользование речью, то несомненно вы дадите Ему уста,

1  В соответствующем фрагменте комментариев или схолий на Бы-

тие Ориген полемизирует с идеей сщмч. Мелитона Сардского, 

заключенной в заглавии его утраченного сочинения О том, что

Бог облечен в тело —��������;��
 <���
��=
���"
�>�#
 (PG 12,

93 AB).
2  Свидетельство о произнесении гомилии сразу после чтения от-

рывка Св. Писания (см. также с. 167, примеч. 1).
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язык и прочие члены, выполняющие функцию речи;

а если это так, то происходит отступление от невиди-

мости и бестелесности Бога. И приплетая многое тому 

подобное, они сильно тяготят наших [верующих]. 

Итак, при вашей молитвенной поддержке, мы с помо-

щью Божией вкратце коснемся этого вопроса.

2. Как мы признаем, что Бог — бестелесен, Все-

держитель и невидим, так же исповедуем как верный

и неизменный догмат то, что Он заботится о смертных 

и ничто не происходит ни на небе, ни на земле без про-

видения Его. Заметьте, мы сказали: «Ничто не происхо-

дит без провидения Его», а не «без воли». Ибо многое

случается без Его воли, но ничто не совершается без про-

видения. А провидение есть то, чем [Бог] заботится, рас-

поряжается и провидит события, а воля — это то, чем Он 

желает что-либо или не желает. Но об этом — в другом 

месте, так как этот разговор более долгий и обширный3.

Итак, из того, что мы признаем Бога Провидцем и 

Распорядителем всего, следует, что Он указывает на то,

чего желает и что полезно людям. Ведь если бы Он не

указывал, то не был бы Провидцем для людей и не вери-

лось бы, что Он заботится о смертных. Как же обозна-

чить то действие, которым Бог, указуя людям Свою волю

на их поступки, собственно указует? Не то ли [это будет], 

которое люди имеют и знают? Ведь если мы, например, 

3 Тема соотношения провидения Божия и свободы воли человека 
подробно разобрана Оригеном в других произведениях, наиболее
выразительные отрывки из которых собраны Каппадокийцами
в гл. 21–27 Филокалии. См.: Origègg ne. Philocalie 21–27. Sur le libre
arbitre. SC 226. Рaris, 1976.



127ГОМИЛИЯ III

скажем, что Бог молчит, что, как кажется, пристало Его 

природе, как же нужно думать [чтобы понять], что не-

что Им указано посредством молчания. В Писании же 

для того говорится «Он сказал», чтобы люди, зная, что 

таким образом один дает знать свою волю другому, по-

няли бы, что то, что им возвещается чрез пророков, есть

указание воли Божией. То, что [эти слова пророков] со-

держат волю Божию, было бы, конечно, непонятно, если 

бы не было указано, что Он «сказал» их, так как людям 

совершенно неизвестно, что воля может быть когда-

либо указанной посредством молчания. Но, опять же, 

мы не доходим в своих словах до того, чтобы считать,

сообразно заблуждению иудеев и некоторых из наших 

[верующих], заблуждающихся вслед за теми, что раз че-

ловеческая немощь не способна иначе слышать о Боге,

кроме как если ей знакомы будут сама вещь и слова, то, 

мол, значит, Бог и производит это членами тела, подоб-

ными нашим, и в человеческом обличье. Такое [сужде-

ние] чуждо вере Церкви.

Но когда Бог или вдохновляет сердце какого-либо

святого, или доводит до ушей его звучание голоса, тогда

говорится, что Бог «сказал» человеку. Подобным обра-

зом, когда Он хочет показать, что знает, кто что говорит

и делает, Он говорит, что «слышит»; когда указует, что

мы совершаем какой-либо неправедный поступок, Он 

говорит, что «гневается»; когда обличает нас в неблаго-

дарности к Его благодеяниям, — что «недоволен», обо-

значая это теми аффектами, которые находятся в ходу 

у людей, но при этом не используя органы человече-

ской природы. Ибо сущность Его проста и не составле-

на ни из каких органов, ни соединений, ни аффектов, 
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но если что совершается Божественными силами, оно

для понимания людьми доносится в названиях членов 

человеческого тела или обозначается через общие [для

всех] и известные аффекты. Только в этом смысле гово-

рится, что Бог — в гневе, или слышит, или говорит. 

Ибо если голос человеческий определяется как по-

рыв воздуха от удара языка, то голос Божий можно на-

звать порывом воздуха от силы, или воли Божией. И по-

этому, когда подается голос Божий, достигает он не всех 

ушей, но [ушей] тех, кем должен быть услышан для того,

чтобы понятно было, что звук не был подан толканием

языка — иначе бы он был услышан всеми, — но был на-

правлен кормилом вышней Воли4.

Правда, сообщается, что часто слово Божие доходило

до пророков, патриархов и прочих святых и без звуча-

ния голоса, что мы в изобилии узнаем из всех cвященных

книг. В таком случае, говоря короче, мысль, просвещен-

ная Духом Божиим, преобразуется в слова. Вот почему,

когда Бог указует Свою волю этим и другим [что был ука-

зан выше] способом, говорится, что Он «сказал».

Теперь, сообразуясь с этой мыслью, изложим нечто

из того, что было прочтено.

3. Много словес возвещает Бог Аврааму, но не все они

относятся к одному и тому же [лицу]: и одни, действи-

тельно, к Авраму, а другие — к Аврааму, то есть вторые — 

после изменения имени, а первые — пока носил он свое

собственное имя. 

4 Рассуждение Оригена воспроизводит свт. Василий Великий: На 

Шестоднев, беседа 2, 7. SC 26. P. 173.
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И прежде всего, к непереименованному Авраму Бог

обращает такие слова: Пойди из земли твоей, и от род-

ства твоего, и из дома отца твоего (Быт. 12, 1), и прочее.

Но здесь ни слова не предписывается ни о завете Божи-

ем, ни об обрезании. Не мог же он принять завет Божий

и знак обрезания, будучи Аврамом и нося имя от рож-

дения плотского. Но когда он вышел из земли и от род-

ства своего, тогда к нему обращены слова уже более

священные: Не будешь ты больше называться Аврамом,

но будет тебе имя Авраам (Быт. 17, 5). Тогда только он 

принял завет Божий и получил обрезание в обозначе-

ние веры (ср. Рим. 4, 11), чего не мог принять, пока был 

в отчем доме и среди родных по плоти и когда еще звал-

ся Аврамом5. И не назван был, он и жена его, старцем 

(��� ?������), покуда был он в отчем доме и жил с пло-

тью и кровью (Гал. 1, 16); но после того как удалился отту-

да, он заслужил именоваться Авраамом и старцем: Были

же оба старцы, то есть старики, Авраам и достойная 

удивления жена его, и в летах преклонных (Быт.х 18, 11).

Сколько людей до них прожило более долгую по количе-

ству лет жизнь, девятьсот и более лет; немногим меньше

лет прожили некоторые [люди] до потопа, но никто из 

них не назван был старцем. Ибо этим именем названа 

в Аврааме не ветхость тела, но зрелость сердца.

Так и Моисею говорит Господь: Избери себе старцев, 

о которых ты сам знаешь, что они старцы (Чис. 11, 16).

5  За этим заключением скрывается мистическая идея удаления

духовно совершенствующихся от человеческого общества, вве-

денная в оборот Филоном: De Abrahamo 87 / Les œuvres de Philon 

d’Alexandrie. № 20. Paris, 1966.
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Вглядимся повнимательнее в сказанное Господом, что 

содержит это добавление: о которых ты сам знаешь, 

что они старцы. Разве не всем было очевидно, что тот,

кто достиг телом старческого возраста, был старец, то

есть старик. Почему же только Моисею, величайшему из

пророков, дается это специальное указание: чтобы им

были избраны не те, кого знают прочие люди, и не те, 

кого узнает несведущая толпа, но кого изберет пророк 

в Боге? Потому, что относительно них суждение [долж-

но быть] не о теле и не о возрасте, но об уме6. 

Сколь же блаженны были эти старцы, Авраам и Сарра!

И прежде всего меняются их собственные имена, 

которые дало телесное рождение. Êîãäà Àâðààì áûë 
äåâÿíîñòà äåâÿòè ëåò, ÿâèëñÿ åìó Áîã è ñêàçàë: 
ß åñìü Áîã, óãîæäàé ïðåäî Ìíîþ è áóäü íåïîðî÷åí, 
è ïîëîæó çàâåò ìåæäó Ìíîþ è òîáîþ. È ïàë Àâ-
ðààì íà ëèöå ñâîå, è ïî÷òèë Áîãà, è ïðîäîëæàë 
Áîã ãîâîðèòü ñ íèì, è ñêàçàë: Ýòî — ß, âîò çàâåò 
Ìîé ñ òîáîþ, è òû áóäåøü îòöîì ìíîæåñòâà íà-
ðîäîâ, è áëàãîñëîâÿòñÿ â òåáå âñå íàðîäû, è íå áó-
äåøü òû áîëüøå íàçûâàòüñÿ Àâðàìîì, íî áóäåò 
òåáå èìÿ Àâðààì (Быт. 17, 1–5). И, давши это имя, Он 

тотчас присоединяет: È ïîëîæó çàâåò Ìîé ìåæäó
Ìíîþ è òîáîþ è ïîòîìñòâîì òâîèì ïîñëå òåáÿ. 
È âîò — çàâåò, êîòîðûé òû ñîõðàíèøü ìåæäó 
Ìíîþ è òîáîþ è ïîòîìêàìè òâîèìè ïîñëå òåáÿ 

6 На употребление в Св. Писании слова ��� ?������ в перенос-

ном смысле — относительно ума — обратил внимание Филон:

Quaestiones et solutiones in Genesin IV, 14 / Les œuvres de Philon 

d’Alexandrie. № 34 b. Paris, 1984.



131ГОМИЛИЯ III

(Быт. 17, 7). И после этого добавляет: Äà áóäåò ó âàñ 
îáðåçàí âåñü ìóæåñêèé ïîë, è îáðåçûâàéòå êðàé 
ïëîòè âàøåé (Быт. 17, 10–11).

4. Итак, раз уж мы дошли до этого места, мне хочет-

ся узнать, неужели Вседержитель Бог, властвующий на 

небе и земле, пожелав заключить завет со святым чело-

веком, главным в таковом деле определил быть обреза-

нию края плоти его и его потомков. Èáî áóäåò çàâåò
Ìîé íà òåëå òâîåì (Быт. 17, 13), — говорит Он. Это 

ли было то, что Господь неба и земли (Быт. 24, 3) тому, 

кого единственного избрал Он из всех смертных, вме-

нял в обязанность по вечному завету?

Учителя и ученые Синагоги полагают, что только 

в этом [и заключается] слава святых. А как Церковь Хри-

стова, сказавшая чрез пророка: Мне же достаточно по-

чтены други Твои, Боже (Пс. 138, 17), почитает другов 

Жениха Ее и какую славу воздает им, воспоминая их де-

яния, пускай они придут, если хотят, и услышат.

Мы же, наученные апостолом Павлом, говорим, что 

как многое случалось в образах и видах истины гряду-

щей (ср. I Кор. 10, 11), так и это плотское обрезание было

образом обрезания духовного7, предписывать которое 

людям было и достойно, и долженствующе Богу славы

(ср. Пс. 27, 3). Послушайте же, как Павел, учитель языч-

ников в вере и истине (ср. I Тим. 2, 7), наставляет Хри-

стову Церковь о таинстве обрезания. Берегитесь обре-

зания, — говорит он, имея в виду иудеев, обрезывающих 

7  Это рассуждение повторяет и свт. Амвросий Медиоланский: De

Abrahamo II, 78. CSEL 32, 1. P. 630.
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себе плоть, — потому что обрезание — мы, служащие

Богу духом и не на плоть надеющиеся (Фил. 3, 2. 3).

Это одно изречение Павла об обрезании. Вот и дру-

гое: Ибо не тот Иудей, кто [таков] по наружности, —

говорит он, — и не то обрезание, которое наружно, на 

плоти; но [тот] Иудей, кто внутренне [таков], имея об-бб

резание сердца по духу, не по букве (ср. Рим. 2, 28–29). Не

кажется ли тебе, что более достойно в отношении свя-

тых и другов Божиих говорить о таком обрезании, не-

жели об окарнании плоти8?

Однако новизна слова, быть может, испугает не толь-

ко иудеев, но даже иных из наших братьев. Так как Павел, 

кажется, предполагает невозможное, предлагая обреза-

ние сердца. Ведь как стало бы возможным обрезать ор-

ган, который, будучи сокрыт в глубине внутренностей, 

скрывается даже от самого взора человеческого?

Тогда обратимся к пророческим глаголам, чтобы от-

сюда, вашими молитвами, уяснилось то, в чем у нас [воз-

ник] вопрос. Пророк Иезекииль говорит: Никакой [сын] 

чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью,

не войдет во святилище Мое (Иез. 44, 9). И так же в дру-

гом месте с неменьшим упреком пророк говорит: Все

чужие [народы] необрезаны плотью, а сыны Израилевы 

необрезаны сердцем (Иер. 9, 26). Итак, обозначается, что 

если [человек] не будет обрезан сердцем и обрезан пло-

тью, не войдет он в святилище Божие.

8 Развитие мысли см. в Комментариях на Послание к Римлянам 2, 

12. PG 14. Col. 898 et ss.
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5. Но я, может показаться, подпал под свои же показа-

ния. Ведь с этим [самым] свидетельством пророка меня

тотчас останавливает иудей и говорит: «Здесь пророк 

указывает оба обрезания: плоти и сердца; нет места ал-

легории там, где приводятся оба вида обрезания».

При помощи ваших молитв о том, чтобы Слово Бога

Живого (ср. I Пет. 1, 23) удостоило [нас] спребывания во 

отверзении наших уст (ср. Еф. 6, 19), мы смогли бы под 

Его водительством выйти этим тесным путем вопроса 

на широту истины; ибо нам должно по поводу обреза-

ния плоти опровергнуть не только плотских иудеев, но

и некоторых из тех, кто как бы воспринял имя Христо-

во, но при этом считает должным получать плотское

обрезание, таких, как эвиониты и те, кто заблуждаются

по схожей с ними скудости9 ума.

Тогда воспользуемся свидетельствами книг Ветхо-

го Завета, которым они внимают с охотой. У пророка

Иеремии написано: Вот народ сей необрезан ушами

(Иер. 6, 10). Слушай, Израиль, пророческий голос, ве-

ликое тебе указуется нечестие, великая тебе вменяется

вина. Тебе выносится осуждение, что ты необрезан уша-

ми. Почему же, слыша это, ты не поднес железо к своим

ушам и не отрезал их? Ведь ты был обвинен и осужден 

Богом за необрезанные уши. А прибегать к нашим алле-

гориям, которым учит Павел, тебе не позволяю. Что же

9  Ориген иронизирует над самоназванием иудео-христианской

секты «эвиониты», происходящим от еврейского слова, означа-

ющего «бедный». Об эвионитах Ориген говорит также в: Против 

Цельса II, 1. SC 132. P. 280. По мысли Оригена, эвиониты «немно-

гим отличаются» от плотских иудеев: Комментарии на Евангелие 

от Матфея $6, 12. GCS X. P. 52.
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ты медлишь с обрезанием? Отсеки уши и отруби орга-

ны, которые Бог сотворил для чувств и для украшения 

человека10; ибо так ты понимаешь божественные слова. 

И другое предложу еще тебе, чему противоречить ты 

не сможешь. В Исходе, там, где у нас в церковных спи-

сках написано, что Моисей отвечает Богу в таких сло-

вах: Предусмотри, Господи, другого, кого бы Ты послал.

Ибо я слаб голосом и медлен на язык (Исх. 4, 13. 10), 

у вас в еврейских экземплярах стоит: Я же необрезан гу-

бами11. По вашим текстам, которые вы называете более 

верными, здесь у вас обрезание губ. Значит, по-вашему, 

если Моисей сказал, что он еще недостоин, так как не-

обрезан губами, то, очевидно, он указывает на то, что

тот более достоин и более свят, кто обрезан губами. Так 

поднесите же нож к губам и отсеките покрытие рта, раз 

вам нравится такое понимание божественных Письмен. 

Но если вы принимаете за аллегорию обрезание губ

и обрезание ушей называете не менее аллегорическим

и образным, почему вы и в обрезании края плоти не 

ищете аллегории?

Но оставим тех, кто, словно идолы, уши имеют и не

слышат, и очи имеют и не видят (Пс. 134, 7. 16; 

Пс. 113, 14. 13). Вы же — народ Божий, и народ, избран-

ный в удел, дабы возвещать совершенства Господни 

(ср. I Пет. 2, 10. 9), — примите достойное обрезание сло-

10  Согласно стоикам, все в человеческом облике устроено не только

для удовлетворения потребностей, но и для красоты. См. фраг-

менты из Цицерона в: SVF II, 1165–1167.
11  Ориген дословно приводит еврейский подлинник Исх. 6, 30. В со-

хранившихся отрывках Гекзапл ни один из буквалистских пере-

водов не поддерживает этого чтения.
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ва Божия на ушах ваших и на губах, и на сердце, и на 

крае плоти вашей, и, вообще, на всех ваших членах12.

Да будут уши ваши, действительно, обрезаны по слову 

Божию, чтобы не воспринимать голос вредителя, чтобы

не слышать речи злословного и хулителя, чтобы не быть 

открытыми для ложных оговоров, для обмана и для раз-

дражения. Да будут они заткнуты и да пребудут закры-

ты, чтобы не слышать о кровавых разбирательствах 

(ср. Ис. 33, 15) и открываться для бесстыдных песен

и звуков театра. Да не принимают ничего непристойно-

го, но да отвращаются от всякой развратной сцены.

Таково обрезание, которым Церковь Христова обре-

зывает уши своим чадам. Эти уши, думаю, те, которых

искал Господь у Своих слушателей, говоря: Кто имеет 

уши слышать, да слышит (Мф. 13, 9). Ибо никто не мо-

жет слышать чистые слова премудрости и истины уша-

ми необрезанными и нечистыми.

Перейдем, если хотите, и к обрезанию губ.

Я считаю того необрезанным губами (ср. Исх. 6, 30),

кто все еще не прекратил говорить вздор и смехотвор-

ство (ср. Еф. 5, 4), кто унижает добрых, кто осуждает

ближних, кто разжигает распри, кто распространяет 

клевету, кто лживой речью сталкивает братьев между 

собою, кто произносит пустое, неуместное, мирское,

бесстыдное, срамное, несправедливое, нахальное, бого-

хульное и прочее недостойное христианина. Но если

12 Использование понятия обрезания разных членов тела как ме-

тафоры воздержания в различных чувствах восходит к Филону:

Quaestiones et solutiones in Genesim III, 47 / Les œuvres de Philon

d’Alexandrie. № 34 b. Paris, 1984.
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кто удерживает уста свои от этого всего и устрояет

речи свои с рассуждением (Пс. 111, 5), болтливость по-

давляет, язык укрощает, слова умеряет, тот заслуженно 

называется обрезанным губами. И как необрезанны-

ми и нечистыми губами надо назвать тех, кто говорит 

неправду в высоту и свой язык протягивает в небо

(Пс. 72, 8. 9), как делают еретики, так — обрезан и чист,

кто всегда говорит слово Божие и произносит правое

учение, закрепленное Евангельскими и апостольскими

правилами. Так, значит, дается в Церкви Божией и обре-

зание губ.

6. Теперь же, в соответствии с нашим обещанием, по-

смотрим, как должно понимать даже обрезание плоти.

Никто не станет сомневаться, что орган, на котором

находится край плоти, служит естественному делу со-

вокупления и деторождения. Так вот, если кто не про-

являет себя несдержанным в движениях этого рода и не

превосходит установленные законами границы, не зна-

ет другой жены, кроме законной супруги, и даже к ней

входит только ради потомства в известное и законное

время, этот называется обрезанным в отношении края 

своей плоти. А кто пускается во всякое сладострастие 

и всюду пребывает в разных недозволенных объятиях,

и необузданно несется в пучину всякой похоти, тот не-

обрезан краем своей плоти.

Но Церковь Христова, укрепленная благодатию Того,

Кто распялся за нее, воздерживается не только от не-

дозволенного и нечестивого ложа, но даже и от изви-

нительного и позволительного, и как Дева и Невеста 

Христа она цветет чистыми и непорочными девами, 
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в которых совершилось истинное обрезание края пло-

ти и истинно сохраняется в плоти их завет Божий и за-

вет вечный. 

Остается нам обозначить также обрезание сердца.

Если есть, кто разжигается непристойными желани-

ями и мерзкими страстями и кто, говоря кратко, пре-

любодействует в сердце (Мф. 5, 28), то он необрезан 

сердцем (ср. Иез. 44, 9). Но если кто в уме содержит ере-

тические мысли и в сердце полагает хульные доводы 

против знания Христова, то и он необрезан сердцем. 

А кто в искренности совести хранит чистую веру, этот 

обрезан сердцем, и о нем можно сказать: Блаженны чи-

стые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8).

Я, впрочем, осмелюсь еще добавить по подобию

к этим пророческим глаголам, ибо как надлежит быть 

обрезанным ушами, губами, сердцем и краем плоти в со-

ответствии со сказанным нами выше, так же, наверное,

и руки наши, и ноги, и зрение, и обоняние, и осязание

нуждаются в обрезании. Ибо чтобы совершен был Бо-

жий человек во всем (II Тим. 3, 17), все должны обрезаны

быть члены: руки, именно, — от грабежа, от воровства

и от убийства, а простерты должны быть только на Бо-

жии деяния. Должны быть обрезаны ноги, чтобы не спе-

шить им на пролитие крови (ср. Ис. 59, 7), не входить

на совет нечестивых (ср. Пс. х 1, 1), но ступать всегда по

заповедям Божиим. Обрезывается и око, чтобы не воз-

желать чужого и не взирать на женщину с вожделением

(ср. Мф. 5, 28). Ведь у кого сладострастный любопытный

взгляд блуждает по внешности женщин, тот необрезан

оком. Но если есть кто, ест он или пьет, в славу Божию

ест и пьет (ср. I Кор. 10, 31), по учению апостола, этот 
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обрезан вкусом; а у кого чрево — это бог (ср. Фил. 3, 19)

и кто предан услаждению желудка, вкус такого я назвал 

бы необрезанным. Если кто принимает Христово благо-

ухание (ср. II Кор. 2, 15) и ищет в делах милосердия бла-

гоухание приятное (ср. напр. Исх. 29, 18), то обоняние 

его обрезано; а кто ходит намазанный наилучшими ма-

стями (ср. Ам. 6, 6; Песн. 4, 14), тот должен быть назван 

необрезанным в отношении обоняния.

И каждый из членов в отдельности должен быть на-

зван обрезанным, когда служит он исполнению пове-

лений Божиих; когда же преступает он предписанные 

ему свыше законы, такой нужно считать необрезанным. 

Это и есть, думаю, то, что сказал апостол: Как предавали

вы члены ваши в рабы беззаконию для беззакония, так 

ныне представьте члены ваши в рабы праведности для 

освящения (Рим. 6, 19). В самом деле, когда члены наши

служили беззаконию, они не были обрезаны, и не было 

в них завета Божия; когда же начали они служить пра-

ведности для освящения, то исполняется в них обеща-

ние, данное Аврааму. Тогда запечатлевается в них закон 

Божий и завет Его. И это есть поистине знамение веры

(ср. Быт. 17, 11), содержащее договор о вечном прими-

рении между Богом и человеком. 

Таково обрезание, данное народу Божию каменны-

ми ножами (ср. Нав. 5, 2) чрез Иисуса (Навина). Что же 

это за каменный нож и что за ж меч, которым был обре-

зан народ Божий? Слушай слова апостола: Ибо слово Бо-

жие живо и действенно и острее всякого меча обоюдо-

острого, проникая до разделения души и духа, составов

и мозгов; оно различает помышления и намерения сер-

дечные (Евр. 4, 12). Значит, вот каков меч, которым мы 
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должны обрезываться: о нем говорит Господь Иисус: Не

мир пришел Я принести на землю, но меч (Мф. 10, 34).

Не видится ли тебе более достойным то обрезание,

в котором должно бы разместиться завету Божию?

Сравни, если угодно, это наше [учение] с вашими иудей-

скими баснями и зловонными рассказами и посмотри,

в ваших или в тех, что проповедует Церковь Христова,

соблюдается обрезание [данное] свыше; и не чувству-

ешь ли сам и не понимаешь, что это обрезание Церкви

почтенно, свято, достойно Бога, а это ваше — постыдно,

отвратительно, безобразно, и даже самым устроением 

и видом являет [нечто] непристойное.

È áóäåò, — говорит Бог Аврааму, — îáðåçàíèå è çà-
âåò Ìîé íà òâîåé ïëîòè (Быт. 17, 13). Так вот, если

наша жизнь будет такая, что между всеми членами бу-

дет равновесие и союз и все наши движения будут со-

вершаться по законам Божиим, и вправду, завет Божийуу

будет на нашей плоти (ср. Быт. 17, 13).

А разобранное нами вкратце из Ветхого Завета пусть 

будет в опровержение надеющихся на обрезание плоти, 

равно как и в устроение Церкви Господней.

7. Но обращаюсь и к Новому Завету, в котором пол-

нота всего, в желании и здесь показать, как и нам воз-

можно иметь завет Господа нашего Иисуса Христа на

нашей плоти (ср. Быт. 17, 13).

Ибо недостаточно только называть это и говорить об 

этом: но нужно это выполнить на деле. Потому что апо-

стол Иоанн говорит: Всякий дух, который исповедует, 

что Иисус пришел во плоти, есть от Бога (I Ин. 4, 2).

Что же? Неужели если кто-либо, греша и неправо посту-
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пая, станет исповедывать, что Иисус пришел во плоти, 

то получится, что он [это] исповедует в Духе Божием? 

Это — не на плоти завет Божий, а на речи. Тотчас же на-

добно ему сказать: «Человек, ты ошибаешься: Царство

Божие не в слове, а в силе» (I Кор. 4, 20).

Итак, я ищу, как на плоти моей будет завет Хри-

стов (ср. Быт. 17, 13). Если умерщвлю земные мои члены

(ср. Кол. 3, 5), значит, есть завет Христов на моей плоти. 

Если всегда буду смерть Иисуса Христа в моем теле но-

сить (ср. II Кор. 4, 10), то есть в моем теле завет Христов,

так как если мы сострадаем, то будем и соцарство-

вать (II Тим. 2, 12). Если я сраслен буду [Ему] подобием

смерти Его (ср. Рим. 6, 5), показую [этим] завет Его на 

плоти моей. Действительно, что толку, если скажу, что 

Иисус пришел в той только плоти, которую воспринял от

Марии, и не покажу, что Он пришел также и в этой моей 

плоти? Покажу же тем лишь, что, как раньше предавал

я свои члены в рабы беззаконию для беззакония, теперь

их обращу и представлю в рабы праведности для освя-

щения (ср. Рим. 6, 19). Покажу я завет Божий в моей пло-

ти, если смогу, подобно Павлу, говорить, что я сораспял-

ся Христу; и уже не я живу, но живет во мне Христос

(Гал. 2, 19–20), и если смогу говорить, как он говорил: 

Я же язвы Господа моего13 Иисуса Христа на теле моем

13  Местоимение в единственном числе в этой цитате фиксируется 

только в одной минускульной рукописи апостола Atous Laurae

B 64, но оно весьма характерно для мировосприятия Ориге-

на, неоднократно использующего выражения «Спаситель мой»,

«Христос мой», «Иисус мой». См. Bertrand F. Mystique de Jésus chez 

Origène. Paris, 1951. P. 147–148. Там же ссылки на другие сочине-

ния Оригена. 
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ношу (ср. Гал. 6, 17). И поистине показывал он завет 

Божий на своей плоти, говоря: Кто нас разлучит от 

любви Божией, которая во Христе Иисусе? Скорбь, или 

теснота, или опасность, или меч? (Рим. 8, 35).

Ибо если только речью будем исповедывать Госпо-

да Иисуса и не покажем завет Его на нашей плоти

(ср. Быт. 17, 13) в соответствии с вышесказанным, то и

мы явимся в чем-то подобными иудеям, которые полага-

ют, что одним лишь знаком обрезания они исповедуют 

Бога, а делами — нет. Нам же да подаст Господь сердцем 

веровать, устами исповедывать (ср. Рим. 10, 9–10), де-

лами подтверждать завет Божий в нашей плоти, чтобы,

видя наши добрые дела, люди прославляли Отца на-

шего, Который на небесах (Ср. Мф.х 5, 16), чрез Иисуса

Христа, Господа нашего, Которому слава во веки веков. 

Аминь (Гал. 1, 5).
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ГОМИЛИЯ IV
О НАПИСАННОМ: ЯВИЛСЯ БОГ АВРААМУ

1. Нам прочли о другом явлении Бога Аврааму, [бывшем] 

таким образом: ßâèëñÿ, — говорит [Писание], — Áîã
Àâðààìó, êîãäà îí ñèäåë ïðè âõîäå â ñâîé øàòåð
ó Ìàìâðèéñêîãî äóáà. È âîò, òðè ìóæà ñòàëè
íàä íèì, è, âîçâåäÿ î÷è ñâîè, óâèäåë Àâðààì, è âîò,
òðè ìóæà — íàä íèì, è âûøåë íàâñòðå÷ó èì
(Быт. 18, 1–2) и прочее. 

Сначала, если хотите, сравним это явление с тем,

которое было Лоту. К Аврааму приходят трое мужей

и стоят над ним; к Лоту приходят двое и останавливают-

ся на площади (ср. Быт. 19, 1–2). Посмотри, не по рас-

суждению ли Св. Духа события происходят с каждым по 

заслугам [его]. Ведь Лот, на самом деле, стоял намного

ниже Авраама. Ибо если бы он не был ниже, то не был 

бы отлучен от Авраама и не сказал бы [тот]1 ему: Если ты 

направо, то я налево; если ты налево, то я направо

(Быт. 13, 9).  И если бы он не был ниже, ему бы не понра-

вились земля и жизнь в Содоме. 

1 Смена подлежащего реконструируется по Быт. 13, 8. На принад-

лежность реплики Авраму, а не Лоту, Ориген указывает в Гомилии 

V, 1 (см. ниже). 
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Итак, к Аврааму приходят трое мужей в полдень

(Быт. 18, 1), к Лоту — двое, и вечером (Быт. 19, 1)2. Ибо 

не выдерживал Лот силы полуденного света; Авраам же 

был способен выдержать полное сияние света. 

Теперь посмотрим, как принял пришедших Авраам

и как — Лот, и сравним, чем тот и другой обставили свое 

гостеприимство. Но сперва заметь, что у Авраама вместе

с двумя Ангелами был и Господь, к Лоту же пришли толь-

ко два Ангела. И что они говорят [последнему]? Господь 

послал нас взять и истребить город (Быт. 19, 13). Итак, 

он принял тех, кто губит, и не принял Того, Кто спасает;

Авраам же принял и Того, Кто спасает, и тех, что губят.

Теперь посмотрим, как принял каждый в отдельно-

сти. Óâèäåë Àâðààì, — говорит [Писание], — è âû-
áåæàë íàâñòðå÷ó èì (Быт. 18, 2). Отметь сразу го-

товность и проворность Авраама в служении. Он сам 

бежит навстречу, а выбежав, ïîñïåøàåò назад, — го-

ворит [Писание], — â øàòåð è ãîâîðèò æåíå ñâîåé: 
ïîñïåøè â øàòåð (Быт. 18, 6). Посмотри в деталях, 

насколько проворен прием. Во всем — поспешение, ко 

всему — прилежание, ничто не совершается лениво.

Итак, он говорит жене своей Сарре: Ïîñïåøè â øàòåð,
è çàìåñè òðè ìåðû ëó÷øåé ìóêè, è ñäåëàé õëåáû,
èñïå÷åííûå â çîëå (Быт. 18, 6). По-гречески здесь 

стоит слово ����,@��, что означает хлебы тайные или

2  О заимствовании сравнительного анализа Авраама и Лота ярко 

свидетельствует почти точная цитата из Филона: �A��B
��?�!��
@�
�
��� ���C�� ��� �� ��?���D� �A� �B� EF�� ���� ��� G ����.
Quaestiones et solutiones in Genesim IV, 14 / Les œuvres de Philon 

d’Alexandrie. № 34 b. Paris, 1984.
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скрытые3. Ñàì æå ïîáåæàë ê êîðîâàì, — говорит

[Писание], — è âçÿë òåëåíêà (Быт. 18, 7). Какого те-

ленка? Наверное, первого попавшегося? Нет, но — те-

ленка õîðîøåãî è íåæíîãî (ср. Быт. 18, 7). Хотя он

и спешит во всем, но знает, что Господу или Ангелам 

должно преподносить в угощение [лишь] выдающе-

еся и значительное. Итак, он выбрал из стада теленка 

хорошего и нежного и отдал [его] отроку. Отрок, — го-

ворит [Писание], — ïîñïåøèë ïðèãîòîâèòü åãî
(Быт. 18, 7). Сам [Авраам] бежит, жена поспешает, от-

рок торопится: никто не медлителен в доме премудро-

го4. Итак, он ставит на стол теленка и вместе с ним хлебы 

и лучшую муку, а также молоко и масло (ср. Быт. 18, 8).

Таково гостеприимное служение Авраама и Сарры. 

Теперь посмотрим, что же — Лот. Нет у него ни луч-

шей муки, ни чистого хлеба, есть только [обычная] мука. 

Он и не знает трех мер лучшей муки, и не может пред-

ложить пришедшим ����,@��, то есть скрытые и таин-

ственные хлебы5.

2. А теперь последуем дальше: что делает Авраам

с тремя мужами, которые стали над ним (ср. Быт. 18, 1)? 

Заметь, каково значение одного того, что они встают

3 Это примечание переводчик Руфин сделал для того, чтобы чита-

тель легче воспринял мистическое толкование этих хлебов в кон-

це параграфа.
4 Мысль близко к тексту воспроизводит соответствующее за-

мечание Филона: De Abrahamo 108–109 / Les œuvres de Philon 

d’Alexandrie. № 20. Paris, 1966. Р. 69.
5 Аллегория «таинственных хлебов» более полно раскрывается 

Оригеном в Гомилиях на Левит XIII, 3. PG 12. Col. 547–548. Это —

ведение веры в Бога, таинства Христа и единства Св. Духа.
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над ним, а не напротив него. Все потому, что он под-

чинил себя воле Божией, поэтому и говорится, что Бог

стоит над ним6. 

И вот, он предлагает хлебы, замешанные тремя ме-

рами лучшей муки (ср. Быт. 18, 6). Трех мужей он при-

нимает, тремя мерами лучшей муки замешивает хлебы. 

Все, что он делает, таинственно; все наполнено таин-

ствами. На стол ставится теленок — вот, еще одно та-

инство. Причем теленок не грубый, а хороший и неж-

ный. И что столь нежно, что столь хорошо, сколь [нежен

и хорош] Тот, Кто ради нас смирил Себя даже до смер-

ти (ср. Фил. 2, 8) и душу Свою положил за друзей Сво-

их (ср. Iх Ин. 3, 16; Ин. 15, 13)? Сей Телец упитанный

(ср. Лк. 15, 23), Которого Отец заколает ради обретенно-

го кающегося сына. Ибо так Он возлюбил сей мир, что

отдал Сына Своего единственного (Ин. 3, 16) за жизнь

сего мира.

Однако от премудрого не скрыто, Кого он встретил.

Выбегает он навстречу трем, а поклоняется Одному 

и беседует с Одним7, говоря: Свороти [с дороги] к от-

року твоему и прохладись под деревом (ср. Быт. 18, 3. 4).

Но как же он тут же добавляет, как если бы беседовал

с людьми: Пусть принесут воды и омоют ноги ваши

(Быт. 18, 4)?

6 У Филона более общее толкование слова  ���
4: «Бог над всем».
Quaestiones et solutiones in Genesim IV, 2. Ни один из толкователей
не апеллирует ко второму значению еврейского предлога — «око-
ло»; обоих интересует лишь аллегорический смысл текста Септу-
агинты.

7  Этим Ориген аргументирует свою предусмотрительность в не-
принятии толкования Филона о явлении Аврааму Бога и двух Его

Сил: Царственной и Творческой. См. Предисловие.
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А этим Авраам, отец и учитель народов, наставляет 

тебя, как должно принимать гостей, чтобы ты омы-

вал ноги гостям; все же и это говорится таинственно. 

Ибо он знал, что Господне Таинство не совершится 

без омовения ног (ср. Ин. 13, 6). Он также не пребывал 

в неведении о важности наставления, сказанного Спа-

сителем: Если кто не примет вас, то оттрясите прах,

прилипший к ногам вашим, во свидетельство на них.

Аминь говорю вам: отраднее будет земле Содомской

в день суда, нежели городу тому (Мк. 6, 11; Мф. 10, 15).

И вот, хотел он быть предупредительным и омыть ноги,

как бы не осталось случайно сколько-нибудь пыли, от-

трясение которой во свидетельство неверности [его]

могло бы быть припасено на день Суда. Вот ради чего

говорит премудрый Авраам: Пусть принесут воды

и омоют ноги ваши (Быт. 18, 4).

3. А сейчас посмотрим, что говорится в следующих 

[за этими] словах: À ñàì ñòîÿë ïîäëå íèõ ïîä äåðå-
âîì (Быт. 18, 8).

Для повествований такого рода мы призываем об-

резанные уши8. Надо ли думать, что Дух Святой имел

великую заботу о том, чтобы в книгах закона написать,

где стоял Авраам. В самом деле, чем поможет мне, при-

шедшему послушать наставления Св. Духа роду челове-

ческому9уу , если я услышу, что Авраам стоял под деревом 

8 Отсылка к предыдущей Гомилии, посвященной метафорическо-

му истолкованию обрезания.
9 Св. Дух не желает «рассказывать истории», Он скрывает Свои на-

ставления под покрывалом истории для тех, кто согласен их там

искать. См. ниже Гомилии VI, 3; VII, 1 и 6; X, 2 и 4; XV, 1.
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(ср. Быт. 18, 8)? Лучше посмотрим, что это за дерево, 

под которым Авраам стоял и предлагал трапезу Господу 

и Ангелам. [Писание] говорит: под деревом Мамврий-

ским (Быт. 18, 1). «Мамвре» на нашем языке значит «ви-

дение», или «проницательность». Видишь, что за ме-

сто и каково оно, где может Господь трапезовать? Ему 

понравились видение и проницательность Авраама. 

А он, значит, был чист сердцем, раз мог увидеть Бога 

(ср. Мф. 5, 8). В таком вот месте и в таком вот сердце Го-

сподь со Своими Ангелами может трапезовать. В конце

концов, прежде пророки назывались прозорливцами

(ср. I Цар. 9, 9).

4. Итак, что же говорит Господь Аврааму? Ãäå Ñàððà, 
æåíà òâîÿ? È îí [îòâå÷àë]: Çäåñü, â øàòðå. Òîãäà 
ñêàçàë Ãîñïîäü: Âîçâðàùàÿñü, ß ïðèäó ê òåáå â ýòî 
[æå] âðåìÿ ÷åðåç ãîä, è áóäåò ñûí ó Ñàððû, æåíû
òâîåé. À Ñàððà ñëóøàëà, ñòîÿ çà âõîäîì â øàòåð
ïîçàäè Àâðààìà (Быт. 18, 9–10).

Пусть научаются женщины примером патриархов,

пусть научаются, говорю я, следовать за своими мужья-

ми. И действительно, не без причины написано, что

Сарра стояла позади Авраама (ср. Быт. 18, 9), но чтобы 

показать, что если муж выходит вперед ко Господу, жена

должна следовать [за ним]. А что я говорю, что жена 

должна следовать за ним, [так это] в том, если увидит,

что муж ее предстоит Богу. 

Впрочем, поднимемся на более высокую ступень по-

нимания и назовем мужа разумным нашим чувством,

а жену — нашей плотью, которая прилеплена к нему, 

как к мужу10. Таким образом, плоть да следует всегда за 
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разумным чувством и никогда да не доходит до такой

праздности, что отдавшееся во власть [ей] разумное

чувство следовало бы погрязшей в роскоши и наслаж-

дениях плоти. Итак, Сарра стояла позади Авраама

(ср. Быт. 18, 9). Однако в этих строках мы можем узреть 

и нечто таинственное, если посмотрим, как в Исходе 

предшествовал Бог в столпе огненном ночью и в стол-

пе облачном днем (ср. Исх. 13, 21) и сонм Господень сле-

довал за Ним.

И вот так, понимаю я, следовала, или стояла за Авра-

амом Сарра.

О чем же после этого идет речь? È áûëè, — говорит

[Писание], — îáà ñòàðöû, то есть старики, è â ëåòàõ 
ïðåêëîííûõ (Быт. 18, 11). Что касается телесного воз-

раста, многие люди до них исчисляли жизнь большим 

количеством лет; старцем, однако, не назван был никто.

Откуда вытекает, что имя это присваивается святым не

по причине долгожития, но — зрелости11 .

5. И что же после такой трапезы, которую Авраам

предложил Господу и Ангелам под деревом видения? Го-

сти уходят. Àâðààì æå, — говорит [Писание], — ïðî-
âîæàë èõ è øåë ñ íèìè. È ñêàçàë Ãîñïîäü: Íå óòàþ 
îò Àâðààìà, îòðîêà Ìîåãî, ÷òî ß õî÷ó äåëàòü.
Îò Àâðààìà, èìåííî, ïðîèçîéäåò áîëüøîé è âå-
ëèêèé íàðîä, è áëàãîñëîâÿòñÿ â íåì âñå íàðîäû 
çåìëè. Èáî îí çíàë, ÷òî çàïîâåäàåò ñûíàì ñâîèì, 

10 У  Филона другое истолкование Авраама и Сарры — добродетель-

ный и его добродетель. Quaestiones et solutiones in Genesim IV, 13.
11  Ср. выше Гомилию III, 3 и примеч.
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è îíè ñîõðàíÿò ïóòè Ãîñïîäíè â äåëàíèè ïðàâäû
è ñóäà, ÷òîáû èñïîëíèë Ãîñïîäü íàä Àâðààìîì,
÷òî ñêàçàë î íåì. È ñêàçàë Îí: Ïîëîí âîïëü íà Ñî-
äîì è Ãîìîððó, è ãðåõè èõ âåëèêè âåñüìà. È âîò,
ß ñîøåë, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, òî÷íî ëè îíè ïî-
ñòóïàþò òàê, êàêîâ âîïëü íà íèõ, âîñõîäÿùèé êî 
Ìíå, èëè æå íåò, óçíáþ (Быт. 18, 16–21). Так говорит 

Божественное Писание. 

И теперь мы выясним, что было бы достойным в них

уразуметь. 

ß ñîøåë, ÷òîáû ïîñìîòðåòü (Быт. 18, 21), — го-

ворит [Бог]. Когда возвещения относятся к Аврааму, то

не говорится, что Бог нисходит, но что Он стоит над 

ним, как мы изложили выше: Стали три мужа над ним

(Быт. 18, 2), — говорит [Писание]. А здесь, когда при-

чина действия — грехи, говорится, что Бог нисходит.

Смотри, не пойми [здесь] восхождение и нисхождение 

пространственно. Дело в том, что в Божественных Пись-

менах такое часто попадается, как [например] у проро-

ка Михея: Вот, Господь исшел от места святого Своего, 

и сошел и найдет на высоты земли (Мих. 1, 3). Следо-

вательно, [тогда] говорится, что Бог нисходит, когда 

Он удостаивает [Своей] заботы человеческую немощь. 

Это нужно понимать еще конкретнее по отношению к 

Господу и Спасителю нашему, Который не почитал хи-

щением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого,

приняв образ раба (Фил. 2, 7). И Он нисходит. Ибо напи-

сано: Никто не восходил на небо, как только сшедший 

с небес Сын Человеческий, сущий на небесах (Ин.х 3, 13).

На самом деле, Господь сошел не только обойти забо-

той все наше [человеческое], но и понести [это]. Ведь Oн 
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принял образ раба, и хотя Сам по природе невидим как 

равный Отцу, принял все же видимый облик и стал по к

виду, как человек (ср. Фил.к 2, 7).

Однако и сошедши, для одних Он — внизу, а для других 

Он поднимается и — вверху. Ведь для избранных апосто-

лов Он восходит на гору высокую и там преображается 

пред ними (ср. Мк. 9, 2). Итак, для тех, кого Он учит тайнам

Царствия Небесного (ср. Мф. 13, 11), Он — вверху; а для

народа и для фарисеев, грехи которых обличает, Он — 

внизу, и там Он с ними, где трава (ср. Мф. 14, 19). Но внизу 

не мог преобразиться, и наверх восходит с теми, кто мог 

следовать Ему, и там преображается.

6. È âîò, ß ñîøåë, — говорит [Бог], — ÷òîáû ïî-
ñìîòðåòü, òî÷íî ëè îíè ïîñòóïàþò òàê, êàêîâ
âîïëü íà íèõ, âîñõîäÿùèé êî Ìíå, èëè æå — íåò,
óçíàþ (Быт. 18, 21).

По поводу этих слов еретики12 обычно совершают

нападки на Бога моего, говоря: вот, Бог закона не знал, 

что творится в Содоме, а то бы не сходил посмотреть

и не посылал бы разузнать.

Мы же, которым и предписывается сражаться в бит-

вах Господних, заострим против них меч слова Бо-

жия и пойдем войной на них. Встанем в строй, препо-

ясав чресла истиною, а также держа спереди щит веры

(ср. Еф. 6, 14–17), примем [на него] их отравленные спо-

рами копья и, потщательнее вымерив, метнем их вспять

12  Имеются в виду маркиониты, противопоставлявшие жестокого
и несовершенного Бога Ветхого Завета благому и всесовершен-
ному Богу Нового. На это возражение Маркиона Ориген отвечает
также в Гомилиях на Иеремию I, 8. SC 232. P. 225.
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в самих [еретиков]. Именно, таковы сражения Господни,

которые выдерживали Давид и прочие патриархи. Ста-

нем [и] мы против врагов в защиту братий наших. Ибо мне

лучше умереть (ср. I Кор. 9, 15), нежели чтобы они хвата-

ли в добычу кого-то из моих братий и хитрыми словес-

ными подвохами уводили в плен грудных младенцев во

Христе (ср. I Кор. 3, 1. 2). А на совершенных они не смогут

[и] руки поднять и не осмелятся идти на состязание. Итак,

умоляя прежде всего Господа, и при вашей молитвенной

поддержке, выступим на них сражением слова. 

И вот, мы с уверенностью говорим, что, согласно

Писанию, Бог знает не всех. Греха не знает Бог, и греш-

ников не знает Бог, и чуждых Ему не ведает. Вонми

словам Писания: Познал Господь Своих, и: Да отсту-

пит от неправды всякий, призывающий имя Господне

(II Тим. 2, 19). Господь познает Своих, а неправедных

и нечестивых не знает. Вонми словам Спасителя: Отой-

дите от Меня, все делающие беззаконие, Я не знаю вас

(Мф. 7, 23). И еще Павел говорит: Если кто у вас про-

рок или духовный, тот да познает то, что я пишу, 

ибо это — Господне. Кто же не знает, того не знают

(I Кор. 14, 37–38).

И, говоря это, мы не думаем о Боге никакой хулы, как 

делаете вы, и не приписываем Ему неведение, но пони-

маем это так, что те [люди], действия которых достойны

Бога, считаются также достойными ведения Божия. Ибо 

Бог не удостаивает Своим ведением того, кто отвращен

от Него и не знает Его. Поэтому и говорит апостол, что 

кто не знает, того не знают (I Кор. 14, 38).

Значит, и здесь таким же образом говорится о жи-

телях Содома: если они, действительно, поступают 
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точно так, каков вопль [на них], восходящий к Богу

(ср. Быт. 18, 21), то они окажутся недостойными Его

ведения; если же в них есть какое-нибудь обращение

или если бы нашлось среди них десять праведников 

(Быт. 18, 32), тогда только познал бы их Бог. Посему Он

и сказал: Или же — нет, узнаю (Быт. 18, 21). Он не сказал 

«узнаю, что они делают», но «узнаю«  их и сделаю достой-

ными Моего ведения, если найду среди них кого-либо

праведного, если найду кого-либо кающегося, если ко-

го-либо такого, кого Я должен знать»13.

Наконец, так как не нашелся кроме Лота никто, кто

бы каялся, никто, кто бы обратился, то он один [и] по-

знается, он один [и] избавляется от пожара (Быт. 19).

Несмотря на увещания, не следуют [ему] ни зятья, ни со-

седи, ни знакомые; никто не захотел познать Божие не-

злобие, ни прибегнуть к милосердию Его: поэтому ни-

кто и не познается Им. Это — именно против тех, кто 

говорит неправду в высоту (ср. Пс. 72, 8).

Мы же приложим старание к тому, чтобы совершить

такие деяния, таким соделать наше обращение, чтобы 

оказаться достойными ведения Божия, чтобы Он со-

благоволил знать нас, чтобы нам оказаться достойными

13  В этом месте Ориген обычной для него аргументации против ан-

тропоморфизма предпочитает мистическое понимание ведения

Божия, то есть личного контакта между Живым Богом и челове-

ком. Поэтому к концу рассуждения он настаивает на познании

Богом человека, а не его дел. В Выдержках на Псалмы 1, 6 при

толковании стиха Яко весть Господь путь праведных Ориген вы-

нужден сделать более общее заключение: «Бог не знает и не по-

знаёт зла не потому, что Он не способен все обнимать и охваты-

вать Своей мыслью (было бы нечестиво даже думать так о Боге),  

но потому, что зло не достойно Его ведения». PG 12. Col. 1100.
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ведения Сына Его Иисуса Христа и ведения Духа Свя-

того; чтобы, познанные Троицей, и мы заслужили бы

познать в полноте, целостности и совершенстве тайну 

Троицы чрез откровение Господа нашего Иисуса Хри-

ста, Которому слава и держава во веки веков. Аминь

(ср. I Пет. 4, 11).
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ГОМИЛИЯ V
О ЛОТЕ И ДОЧЕРЯХ ЕГО 

1. Ангелы, посланные разрушить Содом, желая ускорить

совершение возложенной [на них] обязанности, снача-

ла озабочиваются [судьбой их] гостеприимца Лота, что-

бы его избавить от угрозы истребления огнем, памятуя

о [его] гостеприимстве. 

Услышьте эти слова вы, кто закрывает дом для стран-

ника; услышьте это вы, кто избегает гостя, словно не-

друга. 

Лот жил в Содоме. [И] мы не читаем ни о каких других

его хороших поступках, упоминается одно лишь госте-

приимство, вошедшее ему в привычку; он выходит из 

огня пожара за то только, что он свой дом открыл го-

стям1. В гостеприимный дом вступили Ангелы; в дома,

закрытые для гостей, вступил огонь.

Посмотрим, что говорят Ангелы своему гостепри-

имцу ради закона гостеприимства: Íà ãîðå, — говорит 

1 Эта гипербола Оригена (к Лоту явно нельзя применить обвине-

ние в противоестественных связях, за которые жители Содома

и Гоморры снискали кару от Бога, ср. Иуд. 1,7) проистекает из

унаследованного от Филона сравнения Авраама и Лота. См. пре-

дыдущую Гомилию и ниже в этой Гомилии.
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[Писание], — ñïàñàé ñâîþ äóøó, ÷òîáû íå áûòü
òåáå çàñòèãíóòó [огнем] (Быт. 19, 17). Лот, во вся-

ком случае, обладал гостеприимством; он даже избежал 

погибели, как о том свидетельствует Писание, госте-

приимно приняв Ангелов (ср. Евр. 13, 2). Но он не был

столь совершенным, чтобы тотчас по выходе из Содо-

ма быть способным подняться на гору; ибо более совер-

шенным приличествуют слова: Я возвел очи мои в горы,

откуда придет помощь мне (Пс. 120, 1). Значит, он не 

был таким, чтобы погибнуть должным образом среди 

Содомлян, не был и таким, чтобы можно ему было жить

с Авраамом на высотах. Ведь если бы он был таким, то

Авраам никогда не сказал бы ему: Если ты направо, то 

я налево, а если ты налево, то я направо (Быт. 13, 9),

и не понравились бы Лоту cодомские жилища. Значит,

он был чем-то средним между совершенными и про-

пащими. И он, зная, что не по силам ему будет поднять-

ся на гору, сердечно и смиренно извиняется, говоря: 

ß íå ìîãó ñïàñàòüñÿ íà ãîðå, íî âîò ýòîò ãîðîä — 
êðîõîòíûé, â íåì ñïàñóñü, äà îí è íå êðîõîòíûé
(Быт. 19, 19–20). И правда, войдя в крохотный город 

Сигор, он спасается в нем (ср. Быт. 19, 23). А [уже] после

него взбирается на гору с дочерьми (ср. Быт. 19, 30). 

Ибо он не мог подняться на гору [прямо] из Содома,

хотя бы и написано о земле Содомской, что прежде, не-

жели истребил ее Господь, во время, когда Лот выбирал 

себе местопребывание, она была, как сад Божий, как 

земля Египетская (ср. Быт. 13, 10). Но все же, для неболь-

шого, так сказать, отступления: каково именно должно

быть сходство с садом Божиим и с землей Египетской, 

чтобы по справедливости сравнить с ними Содом? Вот



ОРИГЕН. ГОМИЛИИ НА БЫТИЕ156

что я думаю: прежде чем Содом начал грешить, до тех

пор пока он сохранял простоту непорочной жизни, он

был, как сад Божий; а как он начал разукрашивать себя 

и грязно пятнать себя грехами, сделался, как земля Еги-

петская.

Но потому как говорит пророк, что возвратится се-

стра твоя Содома в прежнее состояние (Иез. 16, 55),

мы и спрашиваем, какое именно состояние получит го-

род в возвращении своем: как сад Божий или только —

как земля Египетская. Я, во всяком случае, сомневаюсь, 

чтобы грехи Содома смогли испариться до такой сте-

пени и преступления — до того изгладиться, чтобы он 

возвратился в такое [состояние], что можно было бы его

уподобить не только земле Египетской, но и саду Бо-

жию. К нам, однако будут приставать те, кто хочет при-

нять последнее исключительно на основании слова, 

которое является добавленным к тому обещанию, — не 

сказал-де ведь, что возвратится Содом, и все, но: Воз-

вратится Содома в прежнее состояние (Иез. 16, 55), —

и будут утверждать, что его прежнее состояние было не 

как земля Египетская, но как сад Божий2.

2. Но вернемся к Лоту, который, убегая с женой и до-

черьми от гибели Содома, получив от Ангелов наказ 

не оглядываться назад (ср. Быт. 19, 17), направлялся

2  За этими словами скрывается полемика с иудейской экзегетиче-

ской традицией, буквально воспринимавшей обещание пророка 

и не разделявшей между двумя сравнениями Содома в Быт. 13, 10.

Более подробное изъяснение Оригеном своей позиции см. в Го-

милиях на Иезекииля 12, 3. PG 13. Col. 743. Там же — духовное тол-

кование пророчества.
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в Сигор. Но жена его не помнит наставления, îãëÿäûâà-
åòñÿ íàçàä, нарушает положенный закон и ñòàíîâèò-
ñÿ ñîëÿíûì ñòîëïîì (ср. Быт. 19, 26). Считаем ли мы

этот поступок преступным настолько, чтобы женщину, 

оглянувшуюся позади себя, настигла гибель, от которой

она, кажется, убегала по Божию благодеянию? Ибо что та-

кого преступного в том, если смятенный женский ум по-

глядел назад, откуда только ужасающий треск огня?3

Но так как закон — духовен (ср. Рим. 7, 14), а все проис-

ходившее с древними происходило в образах (ср. Iх Кор.

10, 11), посмотрим, не является ли, может быть, неогля-

нувшийся назад Лот разумным чувством и мужеским

духом, в отличие от жены, изображающей здесь плоть4.

Ибо плоть такова, что она все время оглядывается на по-

роки: при том что дух устремляется ко спасению, она 

оборачивается назад и ищет прежних наслаждений. По-

чему, наконец, и Господь говорил: Никто возложивший

руку свою на плуг и озирающийся назад непригоден для

Царствия Божия (Лк. 9, 62). И Он прибавил: Вспоминай-

те жену Лотову (Лк. 17, 32)5. А что она стала соляным 

столпом, это, стало быть, выражает указание на недо-

3  Ориген готов извинить «сосуд немощи» в буквальном прочте-

нии, как он ниже частично извиняет дочерей Лота. Превышение 

кары в его глазах является сигналом для аллегорической интер-

претации.
4  В этой интерпретации Ориген отходит от Филона, понимающего 

под Лотом ум, а под его женой — чувство (Quaest. IV, 52). Ср. также 

Гомилию IV, 4 и примеч.
5  Ориген сближает два разнородных изречения Спасителя: первое

говорит о нравственной стойкости верующего, второе относится к 

концу мира, наподобие потопа при Ное и гибели Содома при Лоте.

Но в обоих контекстах присутствует идея не обращаться вспять.
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статок мудрости у ней. Ибо соль дается вместо мудро-

сти, которой ей [и] недоставало.

Итак, Лот направляется дальше в Сигор, и вскоре на-

бравшись там сил, которых не мог иметь в Содоме, взо-

шел на гору и там поселился, как говорит Писание, ñàì
è äâå äî÷åðè åãî ñ íèì (Быт. 19, 30).

О НЕЧЕСТИИ. БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ

3. Сразу после этого идет знаменитейший рассказ о том, 

как дочери его тайком украли сожительство с отцом 

(Быт. 19, 31–38). По поводу чего не знаю, возможно ли 

так извинять Лота, чтобы он был уже свободен от гре-

ха. С другой стороны, я не считаю, что его следует так 

обвинять, чтобы он держал [весь] ответ за столь великое

нечестие. Потому что я не нахожу, чтобы он с умыслом

или насильственно обесчестил дочерей, но скорее сам 

оказался жертвой умысла и попался на уловку. Но, опять

же, он не был бы обманут дочерьми, если бы прежде не 

дал себя опьянить. Отчего он является, на мой взгляд, 

частично виноватым и частично извиняемым. Его мож-

но извинить, так как он свободен от вины страстного 

вожделения и потому что он не обнаруживает ни свое-

го желания, ни согласия с желавшими [дочерьми]; но он

подлежит обвинению, так как дал себя провести, так как 

выпил сверх меры вина, причем не один раз, а дважды.

Ведь и само Писание, по-моему, каким-то образом

оправдывает его, говоря: Âåäü îí íå çíàë, êîãäà îí 
ñïàë ñ íèìè è êîãäà âñòàë (Быт. 19, 35). [А] о дочерях 
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такое не говорится: они намеренною хитростью обве-

ли отца. Последний, однако, настолько был усыплен ви-

ном, что не знал, ни что со старшей [дочерью] спал, ни 

что — с младшей. 

Смотрите, что творит опьянение; смотрите, сколько

преступлений порождает пьянство. Смотрите и остере-

гитесь, вы, для кого это зло не проступок, а привычка. 

Опьянение обольстило того, кого не обольстил Содом. 

Разжигается женскими огнями тот, кого не пожег сер-

ный огонь. 

Итак, хитростью, не по своей воле был обманут Лот. 

Поэтому он какой-то средний между грешниками

и праведниками; он, кто хотя и происходил из Авраамо-

ва рода, жил, однако же, в Содоме. Ведь и то, что он ухо-

дит из Содома, как указывает Писание, относится боль-

ше к чести Авраама, чем к заслугам Лота. Действительно, 

вот слова [Писания]: È áûëî, êîãäà Áîã èñòðåáëÿë
ãîðîäà Ñîäîìñêèå, âñïîìíèë Áîã îá Àâðààìå è âû-
ñëàë Ëîòà èç çåìëè òîé (Быт. 19, 29).

4. Однако, я полагаю, что намерение дочерей его под-

лежит более внимательному рассмотрению; быть мо-

жет, они не заслуживают такого обвинения, как кажется.

В самом деле, Писание доносит, что они сказали друг ко

другу: Îòåö íàø ñòàð, è íåò íèêîãî íà çåìëå, êòî
áû âîøåë ê íàì ïî îáû÷àþ âñåé çåìëè. Ïîéäåì íà-
ïîèì îòöà íàøåãî âèíîì è ïîñïèì ñ íèì, è âîñ-
ñòàâèì îò îòöà íàøåãî ïëåìÿ (Быт. 19, 31–32). 

В связи с тем, что говорит Писание об этом, создает-

ся впечатление, что оно каким-то образом оправдывает

и их. Ибо оно являет, что дочери Лота имели какое-то 
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представление о конце мира, который приходит огнем, 

но это их представление как девичье было неполно

и несовершенно. Они не сообразили, что во время ис-

требления огнем cодомских селений еще много земли

в мире остается нетронутой; они со слуха знали, что

в конце века земля и все составляющие ее должны быть 

истреблены жаром огня (ср. II Пет. 3, 12). Они видели 

огонь, они видели горение серы, они видели опустоше-

ние всего; видели также и то, что мать их не спаслась.

Они стали подозревать, что случилось что-то сходное

с тем, что они знали о временах Ноя, и что спасены для 

продолжения рода человеческого только они с родите-

лем [их]. И вот, они исполняются желания возобновить 

человеческий род и думают, что им надлежит дать на-

чало восстанавливающемуся поколению. И хотя они

видели, сколь велико нечестие — украсть сожительство 

с отцом, но еще большим нечестием им виделось — со-

хранив девство, уничтожить, как они считали, надежду 

на продолжение человеческого рода. Потому-то они

исполняют замысел с тем меньшей, по-моему, виной,

чем больше [в нем] аргументированной надежды. 

Вином они смягчают печаль отца и расслабляют его

строгость. Войдя каждая только в одну ночь, они зачи-

нают от неведущего [о том] зачинателя; больше уже они

не повторяют, да и не хотят. Где же здесь проявляется 

вина вожделения и где преступление против целому-

дрия? Как можно называть пороком то, что на деле не 

повторяется? Я опасаюсь высказать свою мысль; опа-

саюсь, говорю я, как бы их нецеломудрие не было це-

ломудреннее чистоты многих. Пусть [же] женщины,

находящиеся в замужестве, порассуждают и поищут 
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в себе, только ли ради зачатия детей они входят к му-

жьям и уходят ли после зачатия. Ибо эти [дочери],

уличенные, казалось бы в нецеломудрии, как приня-

ли зачатие, больше уже не приступают к сожительству 

с мужчиной. А иные женщины, — конечно, наше заме-

чание относится не ко всем в равной степени, — но есть

некоторые, которые подобно животным и без всякого 

разбора неустанно рабствуют страсти: таких я не срав-

ню и с бессловесными животными. Потому что живот-

ные, и те знают, что, зачавши, больше уже не [нужно] 

подпускать к себе самцов. О которых замечает и Боже-

ственное Писание, говоря: Не будьте, как конь и мул, 

у которых нет разума (Пс. 31, 9), и еще: Сделались ко-

нями <жено>неистовыми (Иер. 5, 8).

Но вы, люди Божии, любящие Христа неизменно

(ср. Еф. 6, 24), уразумейте это слово апостола: Едите ли, 

пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Бо-

жию (I Кор. 10, 31). В самом деле, то, что он называет 

после еды и питья «или иное что делаете», этим при-

личным словом он обозначил неудобопроизносимое 

брачной жизни, показуя, что и это совершается во славу 

Божию, если оно исходит единственно из соображений 

потомства. Мы, как смогли, прошлись по проступкам 

Лота и дочерей его или, наоборот, по их извинениям6.

6 Частичное оправдание как Лота, так и его дочерей имеет дли-

тельную традицию у христианских авторов: сщмч. Иринея

Лионского, Оригена, свт. Иоанна Златоуста, блж. Феодорита,

свт. Амвросия, блж. Иеронима и блж. Августина (ссылки см. во

французском издании Гомилий. SC 7 bis. P. 168–169, примеч.).

Однако теми же словами их извинял уже Филон, выводивший
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АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ

5. Но что касается аллегории, то, как я знаю, Лота счита-

ют олицетворением Господа, а дочерей его — двух Заве-

тов. Но не думаю, чтобы с этим охотно согласился тот,

кто знает, что говорит Писание по поводу Аммонитян и 

Моавитян, произошедших от племени Лота. Потому что 

как можно было бы приложить ко Христу то, что произо-

шедшие от Него до третьего и четвертого поколения

(ср. Исх. 34, 7) не войдут в церковь Господню (ср. Втор. 23, 

3)? Мы же, насколько можем судить, представляем Лота 

образом закона. Да не покажется это бессмысленным из-

за того, что «закон» у нас склоняется по женскому роду, 

ибо по-гречески он сохраняет мужской род7.

Его жену мы представляем тем народом, который,

выйдя из Египта и избавившись от Красного моря и пре-

следования фараона, как от содомского огня, и, возже-

лавши снова мяса и чеснок8кк  Египетский, и лук, и огур-

вполне положительную аллегорию из этой ситуации: Лот —

разум, две его дочери — размышление и согласие, не могущие 

существовать без разума (Quaest. IV, 56). В аллегорической и

нравственной интерпретации Лота и его дочерей Ориген от-

ступает от схемы Филона, а также полемизирует с другими хри-

стианскими интерпретациями, предлагая свои собственные: 

см. ниже.
7 Ремарка принадлежит латинскому переводчику. Аналогичные

рассуждения у блж. Августина: Ennar. in Ps. 59, 10 (PL 36, 720);

Contra Faustum 22, 41 (PL 42, 426).
8 Чтение «чеснок (allia)» вместо «горшки (ollas)» реконструируетсяs

о. Л. Дутрело по Чис. 11, 5 (согласно Семидесяти). Поскольку все

без исключения рукописи содержат ollas, издатель предполагает,

что ошибка переписчика закралась уже в архетип. 
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цы (ср. Чис. 11, 5), обратился вспять и погиб в пустыне, 

ставши одиноким памятником похоти (ср. Пс. 105, 14). 

Ибо здесь закон потерял и оставил прежний тот народ, 

как Лот — взглянувшую назад жену. 

Придя оттуда, Лот поселяется в Сигоре, о котором 

говорит: Ãîðîä ýòîò êðîõîòíûé, è ñïàñåòñÿ â íåì 
äóøà ìîÿ, äà îí è íå êðîõîòíûé (Быт. 19, 20). Итак,

посмотрим, что значит «город крохотный и не крохот-

ный» по отношению к закону. 

Название «город» происходит от проживания многих,

потому что он приводит в единство и соблюдает в нем 

жизни большого количества людей9. Итак, кто является 

гражданином закона, у того городская жизнь крохотна

и незначительна, доколе он понимает закон буквально.

Действительно, нет ничего великого в телесном соблю-

дении субботы, новомесячий, обрезания плоти и отбо-

ра пищи. Но если кто начнет понимать [закон] духовно,

тогда сами эти соблюдения, которые при буквальном

понимании были крохотны и незначительны, в духов-

ном приложении будут [уже] не крохотны, но велики10.

Итак, после этого Лот поднимается на гору и там

поселяется в пещере, как говорит Писание, ñàì è äâå

9  В основу рассуждения положено этимологическое сближение

�5����H�������,��I������� (ср. Платон. � Государство II, 11), акту-

альное для греческого читателя, но исчезающее при переводе.
10 Филон несколько иначе интерпретирует это место (Quaest. IV, 

47), но обоих толковников вполне устраивает неудобопонятное

чтение Септуагинты «город маленький и не маленький» как сиг-

нал необходимости аллегорической интерпретации. Еврейское

чтение: «город маленький, не правда ли маленький» не дает пово-

да для применения аллегорического метода.



ОРИГЕН. ГОМИЛИИ НА БЫТИЕ164

äî÷åðè åãî (Быт. 19, 30). Можно считать, что закон

тоже поднялся, так как возвеличилось украшение его

постройкой храма Соломонова, когда [закон] сделал-

ся домом Божиим, домом молитвы (ср. Ис. 56, 7; Лк. 19, 

46); но злые обитатели превратили его в пещеру раз-

бойников (Иер. 7, 11; Мф. 21, 13). Так вот, Лот и две до-

чери его жили в пещере (ср. Быт. 19, 30). Несомненно, 

пророк имеет в виду этих двух дочерей, когда говорит,

что были две сестры, Оола и Оолива, и что Оола — это 

[земля] Иуды, а Оолива — это Самария (ср. Иез. 23, 4)11.

Таким образом, народ, разделенный надвое, представ-

ляет двух дочерей закона. В желании продлить плотское 

племя и укрепить силы земного царства многочислен-

ностью потомства они, усыпляя отца и наводя на него

сон, то есть закрывая и затемняя духовное его чувство,

извлекают из него только плотское понятие. Поэтому 

они зачинают и порождают таких детей, которых знать

не знает отец. Ибо это не были смысл и воля закона — 

рождать по плоти, но [здесь] усыпляется закон, чтобы

родилось такое потомство, которое не может войти 

в церковь Господню. Ибо Аммонитане и Моавитяне не 

войдут в церковь Господню до третьего и четвертого 

поколения и вовек (ср. Втор. 23, 4 и Исх. 34, 7), — говок -

рит [Писание], обозначая, что плотское порождение за-

кона не может войти в Церковь Христову ни в третьем 

поколении — число Троицы, ни в четвертом — число 

11  Приводя цитаты по памяти, Ориген ошибается с соответствием

дочерей землям: у пророка Оола соотносится с Самарией, а Ооли-

ва — с Иерусалимом. В Комментариях на Песнь песней II (PG 13,

137 A) Ориген приводит соответствие верно.
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Евангелий, и вовек, кроме как если, может быть, после

настоящего века, когда [уже] войдет полнота народов, 

и так весь Израиль спасется (Рим. 11, 25–26).

Это [то, что] мы, как смогли, извлекли в аллегориче-

ском смысле о Лоте, о жене его и дочерях, не говоря на-

перед ничего на тех, кто сможет здесь увидеть что-либо

еще более священное.

НРАВСТВЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ

6. Однако то, что мы в нравственном плане взяли само-

го Лота за разумное чувство и мужеский дух (смотри

выше), а оглянувшуюся назад жену его назвали плотью, 

преданной страстям и вожделениям, ты, слушатель, не

принимай с небрежением. Ибо тебе должно остерегать-

ся, как бы тебе случайно, пусть ты даже избежишь пожа-

ра жизни и уйдешь от разжжения плоти, пусть ты даже

подымешься выше крохотного и не крохотного города

Сигора (ср. Быт. 19, 20), который находится где-то посе-

редине и в смысле города более успешен, и возвысишь-

ся до высот ведения, подобно как до каких-нибудь гор-

ных вершин; гляди, как бы тебе не попасться в ловушки

тех двух дочерей, которые от тебя не отступают, но сле-

дуют с тобою, даже когда подымаешься на гору, — они 

суть тщеславие и старшая сестра ее гордость. Гляди, как 

бы эти дочери тебя, усыпленного и спящего, пока ты

оказываешься неспособным чувствовать и понимать, 

не заключили в свои объятия. Они потому называются 

дочерьми, что не извне на нас находят, но происходят
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из нас и наших дел, как [части] из некоего целого. Итак,

бодрствуй, как только можешь, и остерегайся, как бы 

не родить тебе от них детей: ибо рожденные от них не 

войдут в Церковь Господню (ср. Исх. 34, 7 и Втор. 23, 4).

А если ты хочешь родить, рождай в духе, ибо сеющий

в духе, от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 8). Если 

желаешь объятий, обыми премудрость и скажи, что 

премудрость — сестра твоя (ср. Притч. 7, 4), чтобы

и Премудрость сказала о тебе: Кто будет исполнять

волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра 

и матерь (Мф. 12, 50). Эта Премудрость есть Господь 

наш Иисус Христос, Которому слава и держава во веки

веков. Аминь (ср. I Пет. 4, 11).
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ГОМИЛИЯ VI
ОБ АВИМЕЛЕХЕ, ЦАРЕ ФИЛИСТИМЛЯН,

КАК ОН ЗАХОТЕЛ ВЗЯТЬ САРРУ В ЖЕНЫ

1. Нам прочитали1 эпизод из книги Бытия, где рас-

сказывается о том, что после явления трех мужей, по-

сле истребления Содомлян и спасения Лота, за госте-

приимство ли, или ради родства с Авраамом, Àâðààì 
îòïðàâèëñÿ îòòóäà ê þãó (Быт. 20, 1) и пришел

к царю Филистимлян. Еще рассказывается о том, что он 

договорился со своей женой Саррой, чтобы она назы-

вала себя не женой Авраамовой, но сестрой его (ср. Быт. 

20, 2 и сл.); и что царь Авимелех взял ее, но Бог пришел 

к Авимелеху ночью и сказал ему: Òû íå ïðèêîñíóëñÿ
ê ýòîé æåíùèíå, è ß íå ïîçâîëèë òåáå ïðèêà-
ñàòüñÿ ê íåé (ср. Быт. 20, 6), и прочее. А после этого

Авимелех вернул ее своему мужу, выговорив одновре-

менно Аврааму, почему тот [сразу] не поведал ему прав-

ду. Рассказывается также и о том, что, так как пророк Ав-

раам помолился об Авимелехе, то и èñöåëèë Ãîñïîäü

1 Recitata est nobis  … снова указывает на то, что проповедь про-

износится вскоре после чтения Св. Писания, причем чита-

ет кто-то другой, нежели проповедник, слушающий вместе 

со всеми слово Божие, а затем заступающий на свое учительское

место (см. также с. 125, примеч. 2).
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Àâèìåëåõà è æåíó åãî è ðàáûíü åãî (ср. Быт. 20, 17).

Позаботился Всемогущий Бог, чтобы и рабыни [Авиме-

леха] исцелели, èáî, — говорит [Писание], — çàêëþ-
÷èë [Ãîñïîäü] èõ ÷ðåâî, ÷òîáû íå ðîæäàòü (Быт.
20, 18). А начали рождать благодаря молитве Авраама.

Если кто-либо хочет видеть и понимать это в бук-

вальном смысле, ему следует ходить слушать [толкова-

ния] скорее с иудеями, нежели с христианами. Если же

он хочет быть христианином и учеником Павла, пусть

услышит, как он говорит, что закон — духовен (Рим. 7, 

14), [и], рассказывая об Аврааме, о жене его и сыновьях,

объявляет случившееся аллегорическим (ср. Гал. 4, 24).

И все же нелегко было бы кому-либо из нас найти, какого 

рода аллегория должна быть [здесь]; но кто пытается 

обратиться ко Господу (ср. II Кор. 3, 16), а Господь есть

Дух (II Кор. 3, 17), тот должен молиться, чтобых снялось 

покрывало с его сердца, чтобы Он Сам снял покрывало

буквы и открыл свет Духа, и чтобы мы могли сказать, что 

мы, открытым лицем взирая на славу Господню, преоб-бб

ражаемся в тот же образ от славы в славу, как от Го-

сподня Духа (II Кор. 3, 18).

Таким образом, я полагаю, что Сарра, что значит

«начальница» или «начальствующая», является образом

����:�, то есть добродетели души. И вот эта доброде-

тель сопряжена и сопутствует премудрому и верному 

мужу, как и тот премудрый, который говорил о прему-

дрости: Ее я захотел сделать своею невестой (Прем.

8, 2). Поэтому-то и говорит Бог Аврааму: Во всем, что 

скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее (Быт. 21, 12).

Сказанное совсем не подходит для супругов в теле, 

так как прежде уже было вынесено Божие мнение об
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отношении жены к мужу: К нему влечение твое, и он 

будет господствовать над тобою (Быт. 3, 16). Итак, 

если говорится, что муж есть господин жены, как же

вдругорядь может говориться мужу: Во всем, что ска-

жет тебе Сарра, слушайся голоса ее (Быт. 21, 12)? Это 

значит, что тот, кто взял в супруги добродетель, пусть

слушается голоса ее во всем, что ни посоветует ему2.

Но вот, Авраам уже не хочет, чтобы добродетель на-

зывалась женой его. Ибо пока добродетель называет-

ся женой, она является собственной и не может нико-

го [другого] взять в соучастники. И [вполне] подходит, 

чтобы, пока мы достигаем совершенства, добродетель

души была внутри нас и собственная [нам]; когда же до-

стигнем совершенства, так что будем способны и дру-

гих научить (ср. II Тим. 2, 2), тогда да не удерживаем 

добродетель при себе, как жену, но да отдадим ее, как 

сестру, и другим желающим [ее]. Именно, к совершен-

ным обращено слово Божие: Скажи, что премудрость

сестра твоя (Притч. 7, 4). В соответствии с этим, стало 

быть, и Авраам говорил, что Сарра сестра его. И так он,

как бы уже совершенный, позволяет, чтобы [всякий] же-

лающий возымел добродетель3.

2. Однако, некогда и фараон захотел взять Сарру 

[в жены], но захотел не с чистым сердцем (ср. Быт. 20, 5);

и добродетель не может сойтись кроме как с чистотою 

2  Нарушение иерархии полов, установленной Богом в Быт. 3,
16, для Оригена означает только одно: необходимость аллего-
рического понимания. См. то же самое у Филона: Quaest. III, 53
и IV, 60–61.

3  Ср. аналогичное рассуждение у Филона: Quaest. IV, 60.
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сердца. Потому и говорит Писание, что поразил Господь 

Фараона великими и тяжкими ударами (Быт. 12, 17). 

Ибо не могла добродетель жить с гонителем — так пере-

водится на наш язык слово «фараон».

Но посмотрим, что сказал Авимелех Господу: Òû çíà-
åøü, Ãîñïîäè, ÷òî ÿ ñäåëàë ñèå ñ ÷èñòûì ñåðäöåì
(ср. Быт. 20, 4–5). Авимелех поступает совершенно

иначе, чем фараон. Он не так невежествен и пошл, но

знает, что для добродетели должно приготовить чистое

сердце (ср. Быт. 20, 5). И так как он захотел принять до-

бродетель чистым сердцем, потому Бог исцеляет его по

молитве Авраама за него. Исцеляет же не только его, но 

и рабынь его. 

Что же, однако, означает то, что Писание добавля-

ет слова: È Ãîñïîäü íå äîïóñòèë åãî ïðèêîñíóòüñÿ 
ê íåé (Быт. 20, 6)? Если Сарра является образом добро-

детели, а Авимелех с чистым сердцем захотел взять до-

бродетель, почему же это говорится, что Господь не до-

пустил его прикоснуться ей? 

«Авимелех» значит «отец мой царь». Посему мне ка-

жется, что Авимелех является образом ученых и мудре-

цов мира, которые, усердствуя в философии, то есть не 

постигнув [еще] полного и совершенного правила веры, 

осмысляют, однако, Бога как Отца и Царя всего, то есть 

как Такого, Кто порождает все и правит всем. Что каса-

ется этики, то есть нравственной философии, эти люди,

надо заметить, в известной степени одобряют заботу 

о чистоте сердца и стремление от всей души и со вся-

ким старанием к вдохновению от божественной добро-

детели. Но к ней-то не позволил Бог прикоснуться им. 

Потому что эта благодать готовилась быть переданной 
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народам не чрез Авраама, который хотя и велик, но был

все-таки слугой, а чрез Христа. И вот поэтому, хотя бы

и поторопился Авраам исполнить чрез себя и в себе то, 

что было сказано ему, что благословятся в тебе все на-

роды (Быт. 18, 18), но ему дается обетование в Исааке 

(Быт. 22, 18), то есть во Христе, как говорит апостол: Не

сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об од-

ном: «и семени твоему», которое есть Христос (Гал. 3,с

16). Все же èñöåëÿåò Ãîñïîäü Àâèìåëåõà è æåíó åãî 
è ðàáûíü åãî (ср. Быт. 20, 17). 

3. Однако, мне видится не пустым упоминание не 

только жены, но и рабынь Авимелеха, и в наибольшей

степени, когда говорится, что èñöåëèë èõ Áîã, è îíè
ñòàëè ðîæäàòü. Èáî çàêëþ÷èë Îí [÷ðåâî] èõ, ÷òî-
áû îíè íå ðîæäàëè (ср. Быт. 20, 17–18). Насколько

мы в силах понимать такие трудные места, мы считаем, 

что жену Авимелеха можно назвать естественной фило-

софией4, а рабынь его — многоразличными и разными 

по качеству школ направлениями диалектики. 

Впрочем, Авраам желает наделить также народы да-

ром божественной добродетели, но еще не время бла-

годати Божией перейти с первого народа к язычникам.

Ибо и апостол, пусть и под другим видом и под другим 

образом, но говорит: Жена связана законом, пока муж 

ее жив; если же умрет муж, она свободна от закона и 

не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа

(Рим. 7, 2–3). Следовательно, надлежит прежде умереть

4  О естественной философии в ее отношении к закону Божию

см. ниже Гомилию XIV, 3.
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закону буквы, чтобы так только душа, уже свободная,

могла соединиться с духом и стяжать супружество Ново-

го Завета. Это-то время, в которое мы живем, и есть время

призвания язычников и смерти закона, когда свободные

души, освобожденные от закона замужества, могли бы 

сочетаться новому мужу — Христу. Если же ты хочешь уз-

нать, как это — умер закон, посмотри и рассуди: где нын-

че жертвоприношения, где нынче алтарь, где — храм,

где — очищения, где — ежегодное празднование Пасхи?

Не умер ли со всем этим закон? Но друзья и защитники

буквы пусть соблюдают букву закона, если могут5.

Так вот, в порядке аллегории: фараон, который есть 

человек нечистый и гонитель, вообще не мог взять 

в жены Сарру, то есть добродетель. Другое дело, Ави-

мелех, то есть тот, кто жил чисто и любомудро, он мог

взять [ее], так как желал с чистым сердцем (ср. Быт. 20, 

5), но еще не настало время (ср. Ин. 7, 6). Итак, добро-

детель остается при Аврааме, остается в обрезании, 

пока не придет время, когда во Христе Иисусе Господе 

нашем, в Котором обитает вся полнота Божества 

телесно (ср. Кол. 2, 9), полная и совершенная добро-

детель перейдет на Церковь из язычников. 

И вот тогда и дом Авимелеха, и рабыни его, которых 

исцелил Господь, родят для Церкви сыновей. Потому что 

это — время, когда неплодная рождает и когда у остав-

ленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа

5 Полемика с защитниками буквального понимания Писаний

проходит красной нитью через толкования Оригена, видяще-

го в них угрозу сведения христианства из духовной религии

к формам мертвой религии. См. ниже, а также Гомилию  XIII, 3.
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(ср. Гал. 4, 27; Ис. 54, 1). Ибо отверзает Господь чрево не-

плодное, и оно становится беременным, с тем чтобы ро-

дить [целый] народ в один раз (ср. Ис. 66, 8). Однако и свя-

тые восклицают, говоря: Господи, в страхе Твоем мы были 

беременны и родили, дух спасения Твоего мы соделали на 

земле (Ис. 26, 17–18). Почему и Павел говорит подобным

образом: Дети мои, для которых я снова в муках рожде-

ния, доколе не изобразится в вас Христос (Гал. 4, 19).

Таких-то вынашивает, таких-то сыновей рождает

Церковь Божия. Ибо сеющий в плоти от плоти и по-

жнет тление (Гал. 6, 8). Эти же суть сыны Духа, о них

и апостол говорит: Жена спасется через чадородие, 

если пребудет в вере и целомудрии (I Тим. 2, 15). 

Итак, пусть же Церковь Божия так понимает рож-

дение, так воспринимает продолжение рода, так под-

крепляет поступки праотцев изящным и достойным

толкованием, так словеса Духа Святого да не украшает

негодными иудейскими баснями (ср. I Тим. 4, 7; Тит. 1, 

14), но да покажет их полными достоинства, полными 

добродетели и пользы. В противном случае, какое на-

ставление будет для нас в читаемом об Аврааме, как он 

не только обманул царя Авимелеха, но и предал стыдли-

вость супруги? В чем нас наставит жена такового патри-

арха, если думать, что она была отдана для обесчещения

при попустительстве мужа? Так считают иудеи и те, кто 

вместе с ними являются друзьями буквы (ср. II Кор. 3, 6), 

не духа.

Мы же, сообразуя духовное с духовным (ср. I Кор. 2, 

13), да соделаемся духовными и делом, и мыслию во 

Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава и дер-

жава во веки веков. Аминь (ср. I Пет. 4, 11).
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ГОМИЛИЯ VII
О РОЖДЕНИИ ИСААКА 

И КАК ОН БЫЛ ОТНЯТ ОТ ГРУДИ

1. У нас в церкви читают Моисея. Помолимся же Госпо-

ду нашему, чтобы и у нас, по слову апостола, когда чи-

тают Моисея, покрывало не лежало на сердце нашем

(ср. II Кор. 3, 15).

А прочтено [нам] о том, что Авраам родил сына Иса-

ака, когда был ста лет (ср. Быт. 21, 5). È ñêàçàëà Ñàð-
ðà: Êòî ðàññêàæåò Àâðààìó, ÷òî Ñàððà êîðìèò
äèòÿ ãðóäüþ? (Быт. 21, 7). È òîãäà îáðåçàë Àâðààì 
ñûíà â âîñüìîé äåíü (Быт. 21, 4). День рождения это-

го мальчика Авраам не празднует, празднует же день, 

когда он был отнят от груди, и äåëàåò áîëüøîé ïèð 
(ср. Быт. 21, 8).

Что же? Неужто мы будем думать, что Дух Святой имел 

намерение поведать в рассказах, как мальчик был отнят

от груди и как был сделан пир, как [ребенок] игрался 

и совершал прочие ребячества? Не следовало ли бы нам

думать, что посредством этого Он хочет научить нас че-

му-нибудь божественному и достойному быть воспри-

нятым родом человеческим со слов Божиих?

Исаак значит «смех», или «радость» (ср. Быт. 21, 6). Ка-

ков же должен быть тот, кто рождает такого сына?
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Таков, разумеется, кто говорил о рожденных им

чрез Благовествование: Ибо вы — радость моя и ве-

нец похвалы (I Фес. 2, 20. 19). Ради такого рода сынов,

когда они будут отняты от груди, устраивается пир 

и великое веселие о том, что нуждаются уже не в мо-

локе, но в твердой пище те, кто, умея есть, имеет

чувства, навыком приученные к различению добра и

зла (ср. Евр. 5, 12. 14)1. По поводу таких вот и делается 

большой пир, когда они бывают отняты от груди. Но

не может бывать пир и устраиваться веселие по пово-

ду тех, о ком говорит апостол: Я питал вас молоком, 

а не твердою пищею; ибо вы были еще не в силах, да

и теперь не в силах. И я не мог говорить с вами как 

с духовными, но как с плотскими, как с младенцами

во Христе (I Кор. 3, 2. 1). Пусть объяснят нам те, кто

хочет понимать Божественные Писания просто, что 

значат слова: Я не мог с вами говорить как с духовны-

ми, но как с плотскими, как с младенцами во Христе;

я питал вас молоком, а не твердой пищей (I Кор. 3,

1–2)? Могут ли они понимать это просто?

2. Но, вместе с тем, вернемся к тому, откуда отпра-

вились.

Радуется Авраам è äåëàåò áîëüøîé ïèð â äåíü, 
êîãäà ñûí åãî Èñààê áûë îòíÿò îò ãðóäè (Быт. 
21, 8). Потом Исаак играет, причем играет с Измаи-

лом. Негодует Сарра, что сын рабыни играет с сыном

1 Аллегорическое понимание пищи присутствует до новозавет  -

ных Писаний у Филона: De somniis II, 10 / Les œuvres de Philon

d’ Alexandrie. Paris, 1962.
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свободной, и, считая игру эту губительной, дает Авра-

аму совет, говоря: Âûãîíè ðàáûíþ è ñûíà åå. Èáî
íå íàñëåäóåò ñûí ðàáûíè ñ ñûíîì ìîèì Èñààêîì
(Быт. 21, 10).

Как это должно быть понято, здесь уже не я буду объ-

яснять. Это излагает апостол в следующих словах: Ска-

жите мне вы, изучившие закон, не слушаете ли вы за-

кона? Ибо написано, что Авраам имел двух сыновей,

одного от рабы, а другого от свободной. Но который

от рабы, тот рожден по плоти, а который от сво-

бодной, тот по обетованию. В этом есть иносказа-

ние (Гал. 4, 21–24). Что же? Неужели Исаак не рожден по

плоти? Не его ли родила Сарра? Не он ли был обрезан? 

Само то, что он играл с Измаилом, не было ли игрой во

плоти?

Так самое удивительное в понимании апостола то, 

что он называет аллегорическими дела, телесность ко-

торых не подлежит сомнению; чтобы мы научились 

делать то же и в других местах, и, в особенности, в тех,

где историческое повествование, кажется, не отражает 

ничего достойного закона Божия2.

Итак, Измаил, сын рабыни, рождается по плоти.

А Исаак, который был сыном свободной, рождается не 

2 Излюбленная цитата из Гал. 4, 21–22, столь необходимая Оригену 
для обоснования аллегорического толкования Писания, приво-
дится здесь целиком, поскольку произнесена апостолом в связи
с разбираемым в Гомилии отрывком из Бытия. Попутно Ориген
утверждает, что аллегорическая интерпретация не отменяет бук-
вальной, но просто необходима там, где буквальное понимание
затруднено. См. de Lubac H. Histoire et Esprit. Paris, 1950. Гл. III и IV, HH
а также наше замечание по поводу исследования О. Нестеровой
в Предисловии.
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по плоти, а по обетованию. И о них апостол говорит, 

что Агарь родила плотской народ в рабство (ср. Гал. 4,

24), Сарра же, которая была свободная, родила народ, 

который не по плоти, но который призван к свободе

(ср. Гал. 5, 13), к той, которою освободил его Христос

(ср. Гал. 5, 1). Ибо Он Сам сказал, что: Если Сын освобо-

дит вас, то истинно свободны будете (Ин. 8, 36).

Посмотрим же, что к этому добавляет апостол в объ-

яснении: Но как тогда тот, кто по плоти, преследо-

вал того, кто — по духу, так и ныне (Гал. 4, 29). Смотри, 

как научает нас апостол, что плоть во всем противится

духу, будь то тот плотской народ противится сему на-

роду духовному, или же среди нас самих, если кто-либо 

до сих пор плотский, то он противится духовным. Но 

и ты, если живешь по плоти и по плоти поступаешь, яв-

ляешься сыном Агари и потому противишься живущим

по духу.

А если мы поищем в себе самих, то найдем, что плоть

желает противного духу, а дух — противного плоти, 

и они друг другу противятся (ср. Гал. 5, 17), и найдем

в членах своих закон, противоборствующий закону 

ума нашего и делающий нас пленниками закона гре-

ховного (ср. Рим. 7, 23). Видишь ли, сколько плоть сра-

жается против духа?

Есть еще к тому же и другая битва, едва ли не более

жестокая, чем все эти: те, кто объясняет закон по плоти, 

противятся тем, кто понимает его по духу, и преследуют

их. Почему? Да потому, что душевный человек не прини-

мает того, что от Духа Божия. Потому что для него 

это безумие, и он не может разуметь, ибо о сем надоб-бб

но судить духовно (I Кор. 2, 14).
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Так и ты, если имеешь в себе плод Духа, который есть 

радость, милосердие, мир, долготерпение (ср. Гал. 5,

22), то можешь быть Исааком, рожденным не по плоти,

а по обетованию, и ты — сын свободной (ср. Гал. 4, 23. 

30), если ты все же можешь говорить за Павлом: Ибо мы, 

ходя во плоти, не по плоти воинствуем — ибо оружия 

воинствования нашего не плотские, но сильные Бо-

гом на разрушение твердынь — ниспровергая замыслы

и всякое превозношение, восстающее против позна-

ния Божия (II Кор. 10, 3–5). Если ты можешь быть таким, 

чтобы к тебе по достоинству было приложено высказы-

вание апостола: Вы же не по плоти живете, а по духу,

если только Дух Божий живет в вас (Рим. 8, 9), и вот

если ты таков, то являешься не по плоти рожденным, 

но — в духе, по обетованию, и ты будешь наследником 

обетования в соответствии со словами: Наследники Бо-

жии, сонаследники же Христу (Рим. 8, 17). Не будешь

сонаследником рожденному по плоти, но сонаследни-

ком Христу, так как если же и знали Христа по плоти,

то ныне уже не знаем (II Кор. 5, 16).

3. Однако в том, что написано [об Исааке и Измаиле],

я не нахожу, что бы подвигнуло Сарру на приказание из-

гнать сына рабыни. Он играл с ее сыном Исааком. Неу-

жели он своей игрою что-либо испортил или навредил? 

Как будто не должна доставлять радость в этом возрасте 

совместная игра сына рабыни и сына свободной. Еще 

удивительнее, что апостол назвал эту игру преследова-

нием, сказав: Но как тогда тот, кто — по плоти, пре-

следовал того, кто — по духу, так и ныне (Гал. 4, 29),

в то время как в рассказе отсутствует какое бы то ни
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было проявление преследования Исаака Измаилом, 

если только не сама ребяческая игра3.

Но давайте посмотрим, что же уразумел в этой игре 

Павел и что привело Сарру в негодование.

Выше4, в порядке духовного толкования, мы уже при-

няли Сарру за добродетель. Следовательно, если плоть,

которую изображает рожденный по плоти Измаил, ла-

скает дух, который есть Исаак, и воздействует на него 

лестью и обманом, если прельщает наслаждениями

и расслабляет вожделениями, такая-то игра плоти с ду-

хом очень оскорбляет Сарру, которая есть добродетель, 

о таких-то ласкательствах судит Павел как о горчайшем

преследовании. 

Таким образом, ты, слушатель этих слов, не подумай, 

что есть только одно преследование, когда язычники 

угрозами принуждают тебя принести жертву идолам5; 

но если вдруг тебя прельщает плотское вожделение,

3  Хороший пример несовершенных познаний Оригена в еврей-

ском языке, а также произнесения проповедей без предвари-

тельной подготовки: в оригинале Быт. 21, 9 Измаил был застиг-

нут насмехающимся над Исааком, что в передаче Семидесяти 

превратилось в играющим с Исааком. В этом свете недоумение 

Оригена по поводу вполне органичной интерпретации ситуации

апостолом Павлом (насмехательство как преследование), как и

вся построенная на этом недоумении аллегорическая интерпре-

тация, выглядят недостаточно основательными.
4 Гомилия VI, 1  .
5 Упоминание о языческих гонениях носит совершенно конкрет -

ный характер: гомилии произносятся Оригеном вскоре после 

окончания гонений Максимина Фракийца (235–238), угроза 

возобновления гонений постоянно нависала над Церковью, сам

Ориген пострадает в гонение Деция (после 250 г.). Ср. также Гоми-

лию VIII, 8.
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если заигрывают в тебе прелести страсти, беги, если ты 

сын добродетели, сего, как величайшего преследова-

ния; потому ведь и апостол говорит: Бегайте разврата

(I Кор. 6, 18). Но если к тебе приластится несправедли-

вость, так что, [например,] принимая могущественное

лицо (ср. Лев. 19, 15) и завися от его благоволения, ты 

будешь творить неправый суд, то тебе должно понять,

что ты терпишь под видом игры тонкое преследование

от несправедливости. Также и для каждого вида гре-

ха, пусть они будут и нежны, и приятны, и похожи на 

игру, считай [все] за преследование духа, ибо всеми ими 

оскорбляется добродетель.

4. Итак, у Авраама два сына, один от рабыни, а дру-

гой от свободной (ср. Гал. 4, 22): однако оба — сыновья

Авраама, хотя и не оба — от свободной. Поэтому рож-

денный от рабыни хотя и не наследует с сыном свобод-

ной, но все же он получает дары и не отпускается без 

ничего. Он получает и благословение, но сын свобод-

ной получает обетование. И тот становится âåëèêèì
íàðîäîì (ср. Быт. 21, 13), но сей — народом усынов-

ления (ср. Еф. 1, 5).

Итак, все приходящие к познанию Бога чрез веру мо-

гут назваться духовно детьми Авраама; но из них одни 

прилепляются к Богу из любви, а другие из страха и бо-

язни будущего осуждения. Почему и апостол Иоанн го-

ворит: Боящийся — не совершен в любви; совершенная 

же любовь изгоняет страх (I Ин. 4, 18). Итак, кто х со-

вершен в любви, тот происходит от Авраама и является

сыном свободной. А кто соблюдает заповеди не по со-

вершенной любви, но из-за угрозы будущего наказания
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и страха расплаты, и тот, конечно, сын Авраама, и он по-

лучает дары, то есть награду за свой труд, — ибо и тот,

кто напоит только чашею холодной воды, во имя уче-

ника, не потеряет награды своей (ср. Мф. 10, 42), — но

он все же ниже того, кто совершен не в рабском страхе,

но в свободе любви.

На нечто похожее указывает и апостол, когда гово-

рит: Наследник, доколе он младенец, ничем не отлича-

ется от раба, хотя и господин всего; он подчинен по-

печителям и домоправителям до срока, назначенного 

отцом (Гал. 4, 1–2). А младенец — это тот, кто питается 

молоком, и несведущ в слове правды, и не в силах при-

нимать твердую пищу (ср. Евр. 5, 13. 14) божественной

мудрости и знания закона, он не умеет сообразовать ду-

ховное с духовным (ср. I Кор. 2, 13), он еще пока не может 

сказать: Когда же я стал мужем, то оставил младенче-

ское (I Кор. 13, 11). Такой, значит, ничем не отличается

от раба (ср. Гал. 4, 1).

А если человек, пройдя начатки учения Христова

(Евр. 6, 1), устремляется к совершенству и ищет горнего, 

где Христос сидит одесную Бога, а не земного (ср. Кол. 3, 

1–2), взирая не на видимое, но на невидимое (ср. II Кор. 

4, 18) и следуя в Божественных Писаниях не мертвящей 

букве, но духу животворящему (ср. II Кор. 3, 6), то он, 

несомненно, окажется одним из тех, которые не при-

нимают духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, 

но Духа усыновления, Которым взывают: Авва, Отче! 

(ср. Рим. 8, 15).

5. Посмотрим, как, между прочим, поступает Авраам

после Сарриного негодования. Он выгоняет рабыню 
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и сына ее, но все же дает ей мех воды (ср. Быт. 21, 14). 

Потому что мать его не имеет колодезя живой воды, от-

куда бы отрок черпал воду (ср. Быт. 21, 19). У Исаака есть

колодези, за которые он даже [потом] спорил с Фили-

стимлянами (ср. Быт. 26, 15 и сл.)6; Измаил же пьет воду 

из меха, а мех тот, как [всякий] мех, кончается, и он ис-

пытывает жажду и не обретает колодезя.

Ты же, сын обетования по Исааку (ср. Гал. 4, 28), пей

воду из своих источников, и да не вытекает вода из ко-

лодцев твоих, но да текут твои воды по твоим широ-

там (Притч. 5, 15–16). А рожденный по плоти (ср. Гал.

4, 29) пьет воду из меха, и ему недостает как самой воды, 

так и много другого. Мех — это буква закона, от кото-

рой пьет тот плотской народ, и откуда он берет пони-

мание; этой буквы ему часто недостает [для понимания],

ее бывает невозможно истолковать: действительно, во 

многом ущербно историческое понимание. А Церковь

пьет из Евангельских и апостольских источников, кото-

рые никогда не истощаются, но текут по своим широ-

там, потому, что они всегда изобилуют и текут в широте

духовного толкования. Церковь пьет из колодезей, когда

черпает и исследует в законе нечто более глубокое7.

Об этом-то таинстве, думаю, Господь и Спаситель 

наш говорил Самарянке, когда Он произнес, как если

6 Колодцам Исаака посвящена вся Гомилия XIII. См. ниже.II
7  Оппозиция воды из меха и воды колодезной позволяет здесь 

Оригену противопоставить буквальное и духовное (аллегори-

ческое) толкования Писания с привлечением новозаветной 

перспективы. В других местах Ориген более тесно зависит от

Филона, интерпретирующего воду как источник Божественного

разума (Quaest. V, 94, 100).
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бы говорил с самой Агарью, [следующие] слова: Всякий, 

кто будет пить от воды сей, возжаждет опять; а кто 

будет пить воду, которую Я даю ему, тот не будет 

жаждать вовек (Ин. 4, 13–14). А она говорит Спасите-

лю: Господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь

жажды и не приходить сюда черпать (Ин. 4, 15). По-

сле чего Господь ей говорит: Кто верует в Меня, в том 

будет источник воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 6,

47 и 4, 14).

6. Итак, Агарь áëóæäàëà ïî ïóñòûíå с отроком,

и отрок плакал; и оставила его Агарь, говоря: ÷òîáû
ìíå íå âèäåòü ñìåðòè ñûíà ìîåãî (ср. Быт. 21, 14. 
16). После чего, когда он был уже оставлен, как обре-

ченный на смерть, и плакал, приходит к ней Ангел Го-

сподень, и îí îòêðûë ãëàçà Àãàðè, è îíà óâèäåëà êî-
ëîäåçü æèâîé âîäû (ср. Быт. 21, 19).

Каким образом это можно рассматривать в рамках 

истории? Где, в самом деле, мы находим, что глаза Ага-

ри были закрыты, а потом открылись? Неужели не яснее

дневного света духовный и таинственный смысл этого,

[заключенный в том,] что оставлен народ, который по

плоти, и пока не откроются очи Синагоги, он пребы-

вает в голоде и жажде, терпя не голод хлеба и не жажду 

воды, но жажду слова Божия (ср. Ам. 8, 11)? Это то, что 

апостол называет тайной, — что ослепление затронуло

часть Израиля, [до времени] пока войдет полное число

язычников, и тогда весь Израиль спасется (Рим. 11, 25).

Это значит ослепление у Агари, рождающей по плоти, 

которое дотоле пребывает в ней, пока не снимется Ан-

гелом Божиим покрывало буквы (ср. II Кор. 3, 16) и она



ОРИГЕН. ГОМИЛИИ НА БЫТИЕ184

увидит воду живую. Ибо сейчас Иудеи находятся близ 

самого колодезя, но очи их закрыты, и они не могут пить 

из кладезя закона и Пророков.

Но [здесь] предостережение и нам, потому что и мы

часто находимся близ кладезя живой воды, то есть близ 

Божественных Писаний, и теряемся в них. Берем кни-

ги и читаем [их], но не доходим до смысла духовного.

А для этого нужны слезы и непрестанная молитва, что-

бы Господь отверз наши очи; ибо и те слепцы, которые

сидели в Иерихоне, если бы не возопили к Господу, не

прозрели бы глаза их (ср. Мф. 20, 30–34). Но что это

я говорю «чтобы отверзлись глаза наши», когда они

уже открыты? Ибо Иисус пришел, чтобы открыть гла-

за слепых (ср. Ис. 42, 7). Значит, наши глаза открыты,

и с буквы закона покрывало снято. Но боюсь, как бы нам

самим их не закрыть в еще более глубоком сне, пока мы не 

[научились] бодрствовать в духовном смысле и пока мы

не обеспокоены тем, чтобы отгонять сон от наших глаз 

и высматривать духовное для того, чтобы не заблудить-

ся нам с плотским народом, находясь подле самой воды. 

Куда лучше, чтобы мы бодрствовали и говорили 

с пророком: Не дам сна очам моим, и веждам моим дре-

мания, или покоя вискам моим, доколе не найду места

Господу, жилища Богу Иаковлю (Пс. 131, 4–5). Ему слава 

и держава во веки веков. Аминь (ср. I Пет. 4, 11; Апок. 1, 6).
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ГОМИЛИЯ VIII
О ТОМ, КАК АВРААМ ПРИНЕС В ЖЕРТВУ 

СЫНА СВОЕГО ИСААКА1

1. Откройте ваши уши, приступившие к Богу, и усердно 

принимайте в разум, считающие себя верными, каким

образом испытывается вера верных в прочитанном нам 

месте. È áûëî, — говорит [Писание], — ïîñëå ñèõ ñëîâ
èñêóøàë Áîã Àâðààìà è ñêàçàë åìó: Àâðààì! Àâðà-
àì! Îí æå ñêàçàë: âîò ÿ (Быт. 22, 1). Рассмотри все 

написанное в деталях. Ибо, кто умеет глубоко копать, тот 

в [этих] деталях найдет сокровище, и, может быть, даже

где никто не думает, скрываются драгоценные украше-

ния таинств.

1  Эта Гомилия считается одной из самых изящных: построенная на 

конфликте между отцовскими чувствами и долгом верности Богу, 

она приоткрывает еще одну сторону личности Оригена, чуткого 

к психологическим деталям и способного к сопереживанию. В вво-

дном примечании к Гомилии французский издатель (P. 212–213) 

приводит длинный перечень церковных писателей, на которых

повлиял этот текст Оригена, — Григорий Нисский, Иоанн Злато-

уст, Кирилл Александрийский, Амвросий Медиоланский, Августин

Иппонский, Беда Достопочтенный, Клавдий Туринский. По поводу 

типологии Исаака в древней христианской письменности он же 

дает отсылку на Daniéii lou Jéé . Sacramentum futuri. Paris, 1950. P.  97–128JJ
(Рус. перевод: Жан Даниелу. Таинство будущего. М.: Издательство

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013).
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Прежнее имя этого человека было Аврам, но нигде

мы не читаем, чтобы Бог назвал его этим именем или 

сказал: Аврам! Аврам! В самом деле, Бог не мог назвать

его не существующим [более] именем, но называет его

тем именем, что Сам даровал [ему], и не просто называет

его этим именем, но дважды называет. И когда тот от-

ветил [Ему]: вот я, Он говорит ему: Âîçüìè ñûíà òâîå-
ãî âîçëþá-ëåííîãî, êîòîðîãî òû ëþáèøü, Èñààêà,
è ïðèíåñè åãî Ìíå â æåðòâó. Ïîéäè â ìåñòî âîç-
âûøåííîå è òàì ïðèíåñè åãî âî âñåñîææåíèå íà 
îäíîé èç ãîð, êîòîðóþ ß ïîêàæó òåáå (Быт. 22, 2).

Имя это Бог объяснил Сам, почему Он даровал ему 

его и назвал Авраамом: Ибо Я сотворю тебя отцом 

множества народов (Быт. 17, 5). Сие обетование Бог дал

ему, когда тот имел сына Измаила, но пообещал ему, что 

это обетование исполнится в сыне, который родится от 

Сарры. И так Он возбудил в душе его большую любовь 

к сыну не только продолжением потомства, но и надеж-

дою обетования.

Но сего, на ком лежит великое и удивительное обето-

вание Аврааму, сего — повторяю — сына, из-за кого он

назван Авраамом, приказывается принести во всесож-

жение Господу на одной из гор.

От себя добавим, что первым автором, разрабатывавшим психоло-

гическую картину переживаний Авраама, был Филон (De Abrahamo(( .

169–172). Заслуга Оригена заключается в христианизации этого

толкования путем типологической интерпретации жертвоприно-

шения Исаака как прообраза Крестной жертвы Спасителя. Большую

популярность весь сюжет приобрел и в поэтических сочинениях

восточно-христианских гимнографов, сироязычных и грекоязыч-

ных. См. Предисловие.
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Что же ты на это, Авраам? Какие же мысли рождаются

в твоем сердце? Богом подан голос, который потряса-

ет и испытывает твою веру. Что же ты говоришь на это? 

О чем помышляешь? Сопротивляешься ли ты? Не про-

ходит ли в сердце твоем мысль, что если в Исааке мне

положено обетования, а я принесу его во всесожжение,

то не останется никакой надежды того обетования? Или

же, скорее, ты помышляешь и говоришь о том, что не-

возможно, чтобы солгал (ср. Евр. 6, 18) Тот, Кто обещал,

и, что бы ни произошло, обетование пребудет?

По правде говоря, я как наименьший (ср. I Кор. 15, 9) 

не в силах домыслить раздумия великого патриарха и не 

могу знать, какие помышления возбудил в нем голос Бо-

жий, поданный для искушения его, и что он сделал в душе 

его, приказав заклать единственного [сына]. Но так как 

дух пророческий послушен пророкам (ср. I Кор. 14, 32),

апостол Павел, который Духом, думаю, узнал, что было 

у Авраама на душе и что на уме, обозначил [это] так: Ве-

рою Авраам не усомнился, принеся в жертву единород-

ного, о котором прежде получил обетование, думая,

что Бог силен из мертвых воскресить его (ср. Евр. 11, 

17–19). Итак, апостол передал нам мысли человека вер-

ного, [имея в виду,] что вера в воскресение началась уже

тогда по отношению к Исааку. То есть Авраам надеялся 

на воскресение Исаака и верил, что совершится то, что 

до тех пор не происходило. Как же сынами Авраама

(ср. Ин. 8, 37) могут быть те, кто не верит, что во Хри-

сте свершилось то, во что Авраам верил, что произой-

дет с Исааком? Больше того, скажу яснее, Авраам знал 

о том, что он есть образ истины грядущей, знал, что 

из его потомства родится Христос, Который и будет 
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принесен в истиннейшую жертву за весь мир и вос-

креснет из мертвых.

2. Но между тем [Писание] говорит: Èñêóøàë Áîã 
Àâðààìà è ãîâîðèò åìó: Âîçüìè ñûíà òâîåãî âîç-
ëþáëåííîãî, êîòîðîãî òû ëþáèøü (Быт. 22, 1–2).

Разве не достаточно было сказать «сына», но присоеди-

няется — «возлюбленного». Пусть и так! Для чего же к это-

му добавляется «которого ты любишь»? — Посмотри,

как тяжело искушение. Многажды повторенные нежные

и любовные слова2 подогревают отцовское чувство, 

чтобы неусыпающая память любви удержала десницу 

отца от заклания сына и чтобы все ополчение плоти

восстало против веры духа.

Итак, âîçüìè, — говорит, — ñûíà òâîåãî âîçëþ-
áëåííîãî, êîòîðîãî òû ëþáèøü, Èñààêà (Быт. 22, 
2). Пусть, Господи, Ты напоминаешь отцу о «сыне»; при-

бавляешь и «возлюбленного», которого заклать повеле-

ваешь. Этого достаточно для жалости отца; Ты добав-

ляешь еще и «которого ты любишь». Этим отцовская 

жалость утраивается. Но к этому что за нужда, чтобы Ты

напомнил и об «Исааке« »? Неужели же Авраам не знал, 

что того самого возлюбленного сына его, которого он

любил, зовут Исаак? Для чего же здесь это добавление?

Для того, чтобы вспомнил Авраам, что некогда сказал

ему Бог: В Исааке наречется тебе семя и в Исааке бу-

дет твое обетование (ср. Быт. 21, 12; Рим. 9, 7. 8; Евр. 

11, 18; Гал. 3, 16. 18 и 4, 23). Пусть будет и напоминание 

2 Ср. схожее выражение у Филона:  ,���
���J
#������@����
(De Abr. 170).
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имени, чтобы к обетованию, связанному с этим именем,

закралось [у Авраама] недоверие. Но все это потому, что

Бог искушал Авраама.

3. Что же потом? Ïîéäè, — говорит [Господь], — â ìå-
ñòî âîçâûøåííîå, íà îäíó èç ãîð, êîòîðóþ ß ïî-
êàæó òåáå, è òàì ïðèíåñè åãî âî âñåñîææåíèå
(Быт. 22, 2).

Рассмотрите в деталях, как возрастает искушение.

Пойди в место возвышенное. Неужели Он не мог сна-

чала привести Авраама с отроком в это возвышенное

место и возвести их прежде на гору, которую избрал

Господь, и там ему сказать, чтобы принес сына своего 

в жертву? Но Он сперва говорит ему, что должен при-

нести в жертву сына своего, а тогда [уже] приказывает 

идти в место возвышенное и подняться на гору. С каким

же намерением?

С тем, чтобы всю дорогу, пока совершает путь, он

терзался бы мыслями, чтобы разрывался на части тя-

гостным поручением, с одной стороны, и противопо-

ложным чувством к единственному [сыну] — с другой.

Для того и предлагается дорога3 и даже восхождение на

гору, чтобы в течение всего этого пути происходило бы

сражение чувства и веры, любви Божией и любви плоти, 

довольства настоящим и ожидания грядущего.

Итак, он посылается на место возвышенное, но иду-

щему совершить для Господа столь важное дело патри-

арху не достаточно возвышенного места, и ему при-

3  Ориген разрабатывает тему искушения обстоятельствами даль-

него пути, начатую Филоном (De Abr. 169).
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казывается подняться на гору, если угодно, чтобы он, 

возвышенный верою, оставил бы земное и взошел бы

к горнему.

4. È âîò, Àâðààì âñòàë ðàíî óòðîì, è îñåäëàë
ñâîþ îñëèöó, è íàêîëîë äðîâ âñåñîææåíèÿ. È âçÿë
ñûíà ñâîåãî Èñààêà è äâóõ îòðîêîâ è íà òðåòèé 
äåíü äîøåë äî ìåñòà, î êîòîðîì ñêàçàë åìó Áîã
(Быт. 22, 3).

Встал Авраам рано утром — добавив рано утром, 

[Бытописатель] захотел, наверное, показать, что рассвет

сиял у него в сердце, — оседлал свою ослицу, заготовил 

дров и взял сына. Не раздумывает, не медлит, не обсуж-

дает ни с одним человеком [свое] решение, но тотчас от-

правляется в путь.

И дошел до места, о котором сказал ему Бог, на

третий день (Быт. 22, 3), — говорит [Писание]. Сейчас

я не говорю о таинственном содержании третьего дня;

я рассматриваю премудрость решения Искушающего. 

Так, нигде поблизости не было горы, тогда как все долж-

но произойти в горах, и путь продлевается на три дня, 

и все три дня назойливое беспокойство терзает все вну-

три у отца, когда он на всем протяжении столь долгого 

пути смотрит на сына и вместе с ним принимает пищу, 

[а] мальчик столько ночей лежит в объятиях отца, при-

жимаясь к груди и покоясь на лоне. Посмотри, насколь-

ко усиливается искушение.

А третий день всегда предназначен для таинств. Ибо 

и после исхода народа [Израильского] из Египта в тре-

тий день приносилась жертва Богу и в третий день очи-

щался народ (ср. Исх. 19, 11. 15. 16 и 24, 5), так же и день
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воскресения Господня — третий (ср. Мф. 26, 63; Мк. 8, 

31); много и других таинств совершалось в третий день.

5. Âçãëÿíóâ, — рассказывает [Писание], — Àâðààì 
óâèäåë ìåñòî èçäàëåêà è ñêàçàë îòðîêàì ñâîèì: 
Îñòàíüòåñü çäåñü ñ îñëèöåé, à ÿ è ñûí ïîéäåì äî-
òóäà è, ïîêëîíèâøèñü, âîçâðàòèìñÿ ê âàì (Быт. 
22, 4–5).

Он оставляет отроков, потому что были неспособ-

ны подняться с Авраамом в место всесожжения, ко-

торое показал Бог. Вот он и говорит: Вы сидите здесь,

а я и ребенок пойдем; и, поклонившись, вернемся к вам

(Быт. 22, 5). Скажи мне, Авраам, правду ли ты говоришь

отрокам, что поклонишься и вернешься с ребенком, или

обманываешь? Если говоришь правду, значит, не совер-

шишь всесожжения. Если обманываешь — [но] таковому 

патриарху неприлично обманывать. Какое же состоя-

ние духа обличает в [тебе] твое слово? Я говорю прав-

ду, — отвечает он, — и принесу отрока во всесожжение,

для чего я и несу с собой дрова, и с ним [же] возвращусь

я к вам. Ибо думаю, и вера моя такова, что силен Бог из

мертвых воскресить его (Евр. 11, 19).

6. После этого, — повествует [Писание], — âçÿë Àâ-
ðààì äðîâà äëÿ âñåñîææåíèÿ, è âîçëîæèë èõ 
íà Èñààêà, ñûíà ñâîåãî, è âçÿë â ñâîè ðóêè îãîíü 
è íîæ, è ïîøëè âìåñòå (Быт. 22, 6).

То, что Исаак несет сам на себе дрова для всесожже-

ния, есть образ того, как Христос Сам нес Свой крест

(Ср. Ин. 19, 17); при этом нести дрова для всесожжения 

есть обязанность жреца. Таким образом, он и жертва, 
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и жрец. На это же показывает добавление: и пошли оба

вместе. Ибо, хотя Авраам как жертвоприносящий несет

огонь и нож, Исаак ступает не за ним, но вместе с ним,

показывая, что он в равной с ним степени совершает 

священнодействие4.

Что же после этого? Èñààê,— передает [Писание],—

ñêàçàë Àâðààìó, îòöó ñâîåìó: Îò÷å! (Быт. 22, 7).

И этот голос, поданный в [этот] момент сыном, есть го-

лос искушения. Каково, думаешь, было внутреннее по-

трясение отца от этого голоса сына, которого он должен

заклать? И хотя Авраам был непреклонен ради веры, од-

нако же он дает голос чувству и отвечает: ×òî òàêîå, 
ñûíå? А тот: Âîò, — говорит, — îãîíü è äðîâà, ãäå 
[æå] àãíåö äëÿ âñåñîææåíèÿ? На это отвечает Авра-

ам: Áîã Ñàì óñòðîèò Ñåáå àãíöà äëÿ âñåñîææåíèÿ, 
ñûíå! (Быт. 22, 7–8).

Меня поражает [этот] очень правильный и осмотри-

тельный ответ Авраама. Не знаю, видел ли он духом, 

что говорит не о настоящем, а о будущем: Бог Сам ус-

мотрит Себе агнца (Быт. 22, 8); предсказывает будущее 

сыну, спрашивающему о настоящем. Ибо Господь Сам 

усмотрит Себе Агнца во Христе, как и Премудрость

Сама построила себе дом (Притч. 9, 1), и Он Сам смирил 

Себя даже до смерти (Ср. Фил. 2, 8); и все, что ни про-

чтешь о Христе, найдешь, что оно совершено не прину-

дительно, но добровольно.

4 Единство действия Отца и Сына в Голгофской жертве подробно 

разбиралось на Константинопольских соборах 1156–1157 гг. 

Оно вытекает из догмата единосущия Лиц Святой Троицы. См.

Предисловие.
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7. È øëè äàëåå îáà âìåñòå è ïðèøëè íà ìåñòî, 
î êîòîðîì ñêàçàë åìó Áîã (Быт. 22, 8–9).

Когда Моисей пришел на место, указанное ему Богом,

ему не позволяется подняться [на гору], но прежде гово-

рится ему: Сними обувь с ног твоих (Исх. 3, 5). Аврааму х

и Исааку ничего такого не говорится, но они восходят,

не снимая обуви. В этом имеется, тот, наверное, смысл,

что хотя Моисей и велик (ср. Исх. 11, 3), однако он шел к

из Египта и на ногах его как бы висели оковы смертно-

сти. Но у Авраама и Исаака ничего подобного нет, и они 

приходят на место.

Авраам устраивает жертвенник, кладет на него дро-

ва, связывает отрока, готовится к закланию (ср. Быт. 22, 

9–10).

Среди вас, слушающих это, много в Церкви Божи-

ей отцов. Думаешь, кто-либо из вас приобретет от это-

го исторического рассказа такое постоянство и такую 

силу духа, чтобы, в случае, когда он теряет сына в об-

щей, положенной всем смерти, причем единственного, 

и причем любимого, он приводил себе в пример Авраа-

ма и держал перед глазами величие его духа? При этом 

от тебя не требуется это величие духа, чтобы ты сам свя-

зывал сына, сам затягивал, сам готовил нож, сам закалал 

единственного [сына]. Все эти действия от тебя не тре-

буются. Будь хотя бы решителен, будь постоянен умом 

и с крепкой верой радостно пожертвуй сыном для Бога. 

Будь жрецом души твоего сына; а жрецу, приносящему 

жертву Богу, не пристало плакать.

Хочешь ли посмотреть, почему от тебя требуется это?

В Евангелии Господь говорит: Если бы вы были дети Ав-

раама, то дела Авраамовы делали бы (Ин. 8, 39). Это 
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и есть дело Авраама. Творите дела Авраамовы, но без

огорчения; ибо доброхотно дающего любит Бог (ср. II

Кор. 9, 7). Если и вы окажетесь готовы для Бога, и вам

будет сказано: Взойди на место возвышенное и на гору, 

которую Я покажу тебе; и там принеси Мне в жертву 

сына твоего (Быт. 22, 2). Не в глубинах земли и не в до-

лине плача (ср. Пс. 83, 7), но на высоких вершинах гор 

принеси в жертву сына твоего. Покажи, что вера в Бога 

сильнее телесного чувства. Ведь Авраам, по словам Пи-

сания, любил Исаака, сына своего, но любви плотской 

он предпочел любовь Божию, и оказалось, что он [дви-

жим] не утробою плоти, но утробою Христа (ср. Фил. 1, 

8), то есть внутренним [движением] Слова Божия и Ис-

тины и Премудрости.

8. È ïðîñòåð, — повествует [Писание], — Àâðà-
àì ðóêó ñâîþ, ÷òîáû âçÿòü íîæ è çàêëàòü ñûíà
ñâîåãî. Íî Àíãåë Ãîñïîäåíü âîççâàë ê íåìó ñ íåáà 
è ñêàçàë: Àâðààì! Àâðààì! À òîò ñêàçàë: Âîò ÿ.
È ñêàçàë [Àíãåë]: Íå ïîäûìàé ðóêè òâîåé íà îòðîêà
è íå äåëàé åìó íè÷åãî. Èáî òåïåðü ß çíàþ, ÷òî òû
áîèøüñÿ Áîãà (Быт. 22, 10–12).

По поводу этого речения против нас обычно вы-

двигают5 тот аргумент, что Бог говорит, что он теперь 

знает, что Авраам боится Бога, как если бы он не знал

[этого] прежде. Бог знал, и это не сокрылось от Него, 

так как Он — знающий все прежде бытия его (Дан. 13,

42), а написано это ради тебя потому, что ты, и уверовав

5 Имеются в виду маркиониты, отвергавшие Ветхий Завет. Ср. выше 

Гомилию IV, 6 и примеч.6
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в Бога, если не будешь выполнять дела веры (ср. II Фес.

1, 11), не будешь повиноваться всем приказаниям, пусть 

даже трудным, не принесешь в жертву и не покажешь,

что ни отца, ни матерь, ни детей ты не предпочитаешь 

Богу (ср. Мф. 10, 37), не будешь признан боящимся Бога,

и [Бог] не скажет о тебе: Теперь Я знаю, что ты боишься

Бога (Быт. 22, 12).

Однако нужно заметить, что эти [слова], исходя из Пи-

сания, сказал Аврааму Ангел и что последующее явствен-

но указывает на то, что этот Ангел — Господь. Откуда 

я заключаю, что как среди нас, людей, Он по виду стал,

как человек (Фил. 2, 7), так и среди Ангелов Он по виду,к

как Ангел6. И следуя Его примеру, Ангелы радуются об 

одном грешнике кающемся (Ср. Лк. 15, 10) и похваля-

ются успехами людей. Ведь они имеют как бы некое

управление нашей жизнью, и им, доколе мы в детстве, 

мы подчиняемся, как попечителям и домоправителям

до срока, назначенного Отцем (ср. Гал. 4, 1–2). Значит, 

и они, видя теперь успех кого-либо из нас, говорят: Те-

перь я знаю, что ты боишься Бога (Быт. 22, 12). Напри-

мер, я имею намерение мученичества, но из этого Ан-

гел еще не смог бы мне сказать: Теперь я узнал, что ты 

боишься Бога; потому что одному Богу известны наме-

рения ума. Если же я вступлю на [путь] подвигов, прояв-

лю доброе исповедание [веры] (ср. I Тим. 6, 12) и с муже-

ством прииму все причиняемое мне, тогда может Ангел

6  Одно из своеобразных воззрений Оригена, отличное от Церков-

ного Предания. Гомилет повторяет его в Гомилии XIV, 1, а также 

в Комментариях на Евангелие от Матфея 23, 37–39 (сущност-

ное — substantialiter — присутствие Христа в Моисее, в пророках r

и в Ангелах, заботящихся о спасении людей в каждом поколении).
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сказать, как бы ободряя и укрепляя меня: Теперь я знаю, 

что ты боишься Бога.

Однако это было сказано Аврааму, обнаруживая, что

он боится Бога. Почему? Потому, что он не пощадил сво-

его сына. Соотнесем же это со словами апостола, где он

говорит о Боге: Который Собственного Сына не поща-

дил, но предал Его за всех нас (Рим. 8, 32). Посмотри, как с

Бог соревнуется с людьми в великодушии: Авраам при-

нес Богу в жертву сына смертного не для смерти; Бог от-

дал Сына Бессмертного на смерть ради людей.

Что нам на это сказать? Что воздадим Господу за все, 

что он сделал для нас? (Пс. 115, 3) Бог Отец? не пощадил

Собственного Сына (ср. Рим. 8, 32) ради нас. Услышит

ли, думаешь, когда-нибудь кто-либо из вас голос гово-

рящего [ему] Ангела: Теперь я знаю, что ты боишься

Бога, ибо не пощадил сына твоего (Быт. 22, 12), или до-

чери твоей, или жены, или же не пожалел денег, или по-

честей земных и мирских пристрастий, но всем [этим]

пренебрег и все почел за сор, чтобы обрести Христа 

(Фил. 3, 8), продал все и роздал бы нищим, и последовал 

Слову Божию (ср. Мф. 19, 21)? Кто из вас, думаешь, ус-

лышит такой голос Ангела? Между тем Авраам слышит 

этот голос, и ему говорится: Ты не пощадил сына своего 

возлюбленного для Меня (Быт. 22, 12).

9. È âîçâåäÿ,— говорит [Писание],— î÷è ñâîè, Àâ-
ðààì âèäèò, è âîò, îâåí çàïóòàëñÿ ðîãàìè â êó-
ñòå ñàâåêà (Быт. 22, 13).

Выше мы сказали, что Исаак, по моему мнению, не-

сет образ Христа, однако и этот овен, похоже, является

не меньшим образом Христа. При этом стоит узнать,
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как же и тот, и другой соотносятся с Христом: и Исаак, 

не закланный, и овен, закланный.

Христос есть Слово Божие, и Слово стало плотию

(Ин. 1, 14). Но одно во Христе свыше, другое — воспри-

нятое от природы человеческой и от девической утро-

бы. Итак, Христос испытывает страдание, но — плотию;

и смерть претерпевает — плоть [Его], образ которой 

есть овен. Так и Иоанн говорил: Вот Агнец Божий, вот

Кто берет [на Себя] грех мира (Ин. 1, 29). А Слово, Ко-

торым по духу является Христос, пребыло в нетлении

(ср. I Кор. 15, 42): Его образ есть Исаак. Поэтому он

и Жертва, и Первосвященник. Ибо по духу он приносит 

жертву Отцу, [а] по плоти Сам приносит Себя в жерт-

ву на жертвеннике Креста, почему, как сказано о нем:

Вот Агнец Божий, вот Кто берет [на Себя] грех мира 

(Ин. 1, 29), и о нем говорится: Ты Священник вовек по

чину Мелхиседека (Пс. 109, 4)7.

Итак, овен запутался рогами в зарослях савека

(ср. Быт. 22, 13).

10. È âçÿë îí,— говорит [Писание],— îâíà è ïðèíåñ 
åãî âî âñåñîææåíèå âìåñòî Èñààêà, ñûíà ñâîåãî, 
è íàðåê Àâðààì èìÿ ìåñòó òîìó: Ãîñïîäü âèäèò
(Быт. 22, 13–14).

Перед умеющим слушать это открывается ясная до-

рога духовного понимания. Потому что все события 

приходят к видению; ибо говорится, что Господь видит.

Но видение, которым видит Господь, — духовно, чтобы

и ты видел духовно все написанное и чтобы, как в Боге

нет ничего телесного, так и ты во всем этом ничто не

понимал телесно, но духовно породил бы даже ты сына
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Исаака, начав иметь плод Духа, радость, мир (ср. Гал. 5,

22). Такого сына ты родишь тогда только, когда, как на-

писано о Сарре, что женское у Сарры прекратилось

(ср. Быт. 18, 11) и тогда она родила Исаака, у тебя в душе

тоже прекратится [все] женское, чтобы уже ничего жен-

ственного и изнеженного не оставалось у тебя в душе,

но ты поступал бы мужественно (ср. Втор. 31, 6) и по-

мужски препоясывал бы чресла свои, как и грудь твоя

была бы защищена бронею праведности, и был бы шлем 

спасения и пристегнут меч духовный (ср. Еф. 6, 14–17).

Итак, если женское перестало быть в душе твоей, то ты 

рождаешь сына — радость и веселие, сына от твоей су-

пруги — добродетели и мудрости. Но рождаешь радость, 

если все будешь считать радостью, когда впадаешь 

в различные искушения (ср. Иак. 1, 2), и эту радость ты 

приносишь в жертву Богу. 

Когда же ты в веселии приступишь к Богу, Он возвра-

щает тебе снова, что принес ты в жертву, и говорит тебе:

Вы опять увидите Меня, и возрадуется сердце ваше, 

и радости вашей никто не отнимет от вас (ср. Ин. 16, с

22. 17). Итак, что ты пожертвуешь Богу, получишь то ум-

ноженным. Нечто такое же, хотя и под другим образом, 

рассказывается в Евангелиях, когда говорится в прит-

че, что некто получил одну мину, чтобы употребить ее

в дело и приобрести денег господину (ср. Мф. 25, 16 

и сл.). И если ты принесешь пять, умноженные до де-

сяти, мин, тебе же их отдадут, тебе же оставят. В самом 

деле, послушай, что сказано [в Писании]: Возьмите 

у него мину и дайте имеющему десять мин (Лк. 19, 24).

Так вот, мы являемся только делателями у Господа, 

но нам [же] идет лихва от оборота; нам кажется, что мы 
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приносим жертвы Господу, но нам же воздается то, что

мы пожертвовали. Ибо Бог не нуждается ни в чем, но хо-

чет, чтобы мы были богаты, желает в каждом деле наше-

го успеха.

Этот образ нам показывается и в том, что случилось

с Иовом. Ведь и он, будучи богатым, потерял все ради

Бога. Но так как хорошо прошел он поприще терпения 

и во всем, что претерпел он, был великодушен и сказал: 

Господь дал, Господь взял; как Господу захотелось, так 

и произошло, да будет имя Господне благословенно

(Иов 1, 22), то посмотри, что о нем написано в конце: Он 

получил все вдвое больше, чем потерял (Иов 42, 10).

Видишь: потерять что-либо для Бога значит получить 

себе это умноженным. Тебе же Евангелия обещают кое-

что побольше, сулят тебе сторицу и, сверх всего, жизнь

вечную (ср. Мф. 19, 29) во Христе Иисусе Господе на-

шем, Которому слава и держава во веки веков. Аминь

(ср. I Пет. 4, 11; Апок. 1, 6).
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ГОМИЛИЯ IX
О ВТОРОМ ОБЕТОВАНИИ АВРААМУ

1. Чем дальше мы продвигаемся по тексту, тем большим 

становится для нас число таинств. И как если кто от-

правляется в море на небольшом судне, пока он близко

от земли, мало боится, когда же он чуть-чуть отплывет

на глубину и начинает подниматься ввысь на вздымаю-

щихся волнах или увлекаться в глубину в их провалах,

тогда-то ум охватывают большой трепет и ужас, что 

доверил слабую корму таким огромным волнам: то же,

кажется, испытываем мы, дерзая со скромными заслу-

гами и тощим умом уходить в столь обширный океан

таинств. Но если вашими молитвами Господь сподобит

дать нам попутное дуновение Духа Своего Святого, то

при благоприятном течении слова мы войдем в гавань

спасения.

Итак, посмотрим, что из себя представляет прочитан-

ное нам. È âòîðè÷íî, —говорит [Писание], — âîççâàë 
ê Àâðààìó Àíãåë Ãîñïîäåíü ñ íåáà è ñêàçàë: Ñàìèì
Ñîáîþ êëÿíóñü, ãîâîðèò Ãîñïîäü, ÷òî, òàê êàê òû
èñïîëíèë ýòî ñëîâî è íå ïîæàëåë ñûíà òâîåãî ëþ-
áèìîãî ðàäè Ìåíÿ, òî ß áëàãîñëîâëÿÿ áëàãîñëîâ-
ëþ òåáÿ è óìíîæàÿ óìíîæó òåáÿ, è áóäåò ñåìÿ
òâîå, êàê çâåçäû íåáåñíûå âî ìíîæåñòâå è êàê 
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ïåñîê ìîðñêîé, êîòîðûé íåëüçÿ èñ÷åñòü (Быт. 22,
15–17), и прочее.

Эти слова требуют от слушателя заинтересованности 

и внимания. 

Ибо в том, что говорится: И вторично воззвал к Ав-

рааму Ангел Господень (Быт. 22, 15), есть [что-то] новое. 

А то, что дальше, не ново. Ибо благословляя благословлю 

тебя (Быт. 22, 15; ср. Быт. 12, 2) и раньше было уже ска-

зано, и умножая умножу тебя (Быт. 22, 17) было обе-

щано прежде, и будет семя твое, как звезды небесные 

и как песок морской (Быт. 22, 17; ср. Быт. 13, 16), и раньше 

было предречено. Что же больше теперь в этом втором 

воззвании с неба? Что нового добавляется к прежним 

обетованиям? Насколько больше становится награда 

от слов: Ради того, что ты выполнил это слово (Быт.

22, 16), то есть ради того, что ты сына принес в жертву, 

что не пожалел единственного сына твоего? Я не вижу 

никакого добавления; повторяется [все] то, что прежде

было обетовано. Так не покажется ли излишним часто 

возвращаться к одному и тому же? Напротив, весьма не-

обходимо. Ибо все, что совершается, совершается в та-

инствах. Если бы Авраам жил только по плоти (ср. Гал. 

4, 29) и стал бы отцом только одного народа, которого

родил по плоти, было бы достаточно одного обетова-

ния. Но потом, чтобы показать его отцом, во-первых, 

того потомства, которое обрезано по плоти, во время

его обрезания ему дается обетование, долженствующее

относиться к народу обрезания. А так как, во-вторых, он 

будущий отец и тех, кто суть от веры (ср. Гал. 3, 9) и кто 

Страстью Христовой входит в наследие, то именно во 

время страдания Исаака обновляется обетование, кото-
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рое должно относиться к народу, спасаемому Страстью

и Воскресением Христа.

И кажется, что повторяется то же самое, но есть

и серьезные отличия. В самом деле, то, что было сказа-

но прежде и касается прежнего народа, было сказано

на земле. Ибо так говорит Писание: И вывел его вон — 

то есть из шатра — и сказал ему: Посмотри на звезды

небесные, можно ли их сосчитать из-за множества.

И прибавил: Столько будет у тебя и потомков

(Быт. 15, 5). Когда же вторично повторяется обетова-

ние, [Писание] отмечает, что оно сказано ему с неба

(ср. Быт. 22, 15); итак, первое обетование дается от зем-

ли, второе от неба.

Не кажется ли очевидным здесь указание на то, о чем

апостол говорит: Первый человек — из земли, перстный; 

второй человек — с неба, небесный (I Кор. 15,  47–48)? 

Итак, это обетование, касающееся верного народа, идет 

с неба, то — от земли.

В том [обетовании] было только слово, здесь упо-

требляется клятва, которую объясняет святой апостол

в послании к Евреям, говоря так: Бог, желая показать 

наследникам обетования непреложность Своей воли, 

употребил в посредство клятву (Евр. 6, 17). И еще:

Люди клянутся высшим себя (Евр. 6, 16). Бог же, как 

не имел никого выше, кем бы клялся (Евр. 6, 13), Самим

Собою клянусь — сказал Господь (Быт. 22, 16)1. Не то 

1 Ср. рассуждение Филона: «Хорошо подтверждать свои обеща-

ния клятвой, и клятвой, приличествующей Богу: видишь ли, Бог

не клянется кем-то другим, поскольку ничего нет выше Него, 

но клянется Самим Собою, ибо Он есть лучший из всего сущего»

(Legum allegoriae III, 203).



203ГОМИЛИЯ IX

чтобы необходимость принуждала Бога к клятве — ибо

кто мог бы потребовать от Него обязательства? — но,

как объяснил апостол Павел, [Бог клянется], чтобы

тем показать верующим непреложность Своей воли

(ср. Евр. 6, 17). Так и в другом месте говорится через про-

рока: Клялся Господь и не раскается: Ты священник во 

век по чину Мельхиседека (Пс. 109, 4).

Наконец, тогда, в первом обетовании, не была пред-

ставлена причина, по которой дается обетование, [но]

только говорится, что [Бог] вывел его вон и показал

ему звезды небесные, и сказал: Столько будет у тебя 

потомков (ср. Быт. 15, 5). Здесь же добавляет причину, 

ради которой клятвенно заверяет надежность обетова-

ния. Ибо говорит: Так как ты выполнил это слово и не

пожалел сына твоего (Быт. 22, 16). И так показывает, что

обетование подтверждается ради принесения в жертву 

и страдания сына, ясным образом обозначая, что ради 

Страсти Христовой над народом из язычников, кото-

рый по вере Авраамов (ср. Рим. 4, 16), обетование оста-

ется непреложным.

Да разве только в этом месте повторенное оказыва-

ется надежнее сказанного единожды? Во многих ме-

стах такого рода ты найдешь намеченные таинства. 

Первые скрижали закона буквенного Моисей разбил и 

бросил (ср. Исх. 32, 19); принял [же] второй закон — ду-

ховный, и второй надежнее первого. Он же, снова-таки, 

заключив весь закон в четырех книгах, пишет Второза-

коние, то есть второй закон. Измаил — первый (ср. Быт.

17, 19–21), второй — Исаак, но опять предпочтение 

отдается второму. То же самое найдешь подобным об-

разом намеченным в [случаях с] Исавом и Иаковом (ср. 
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Быт. 25, 25 и сл.), с Ефремом и Манассией (ср. Быт. 41, 

51–52) и со многими-многими другими.

<НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ>

2. Обратимся же к самим себе и предложим нравствен-

ное приложение каждой подробности.

Как мы уже упоминали выше, апостол говорит: Пер-

вый человек — из земли, перстный; второй человек —

с неба, небесный. Каков перстный, таковы и перст-

ные; и каков небесный, таковы и небесные. [И] как мы

носили образ перстного, будем носить образ небесного

(I Кор. 15, 47–49).

Видишь ли, как он указывает на то, что если ты оста-

нешься в первом, перстном состоянии, то будешь

осужден, если только не изменишься, не обратишь-

ся, не примешь, становясь небесным, образ небес-

ного. То же самое он говорит еще в одном месте: Со-

влекшись ветхого человека с делами его и облекшись

в нового, который сотворен по Богу (Кол. 3, 9–10). То 

же пишет и в другом месте: Древнее прошло, теперь все 

новое (II Кор. 5, 17).

Итак, Бог для того обновляет свои обетования, что-

бы показать тебе, что и ты должен обновиться. Он не

остается на старом, чтобы и ты не оставался ветхим 

человеком (ср. Рим. 6, 6); с неба произносит это [но-

вое обетование], чтобы и ты восприял образ небесного

(ср. I Кор. 15, 49). Ведь какая тебе польза, если Бог об-

новляет обетования, а ты не обновляешься? Если он
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говорит с неба, а ты слушаешь с земли? Что тебе при-

бавит, если Бог Себя связывает клятвой, а ты прохо-

дишь мимо этого, как будто слушаешь обыкновенную

историю?

Как же ты не понимаешь, что ради тебя Бог пользу-

ется даже тем, что, кажется, в меньшей степени свой-

ственно Его природе? [В Писании] говорится, что Бог

клянется для того, чтобы ты, слыша, боялся и трепетал, 

и движимый страхом искал бы, что есть то, ради чего

единственно клянется Бог, как говорится [в Писании].

А это-то происходит для того, чтобы ты был вниматель-

ным и обеспокоенным и чтобы, слыша, что тебе гото-

вится обетование на небесах, ты бодрствовал и спра-

шивал себя о том, насколько ты достоин божественных 

обетований.

<ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ>

При всем том, и апостол объясняет это место в таких

словах: Бог обещает Аврааму и семени его. Не сказано 

«и потомкам», как бы о многих, но как об одном: «и се-

мени твоему», которое есть Христос (Гал. 3, 16). Зна-

чит, о Христе говорится: Умножая умножу семя твое, 

и будут как звезды небесные во множестве и как песок 

на берегу морском (Быт. 22, 17). Но нужно ли кому-ни-

будь объяснять, как умножается семя Христово, когда 

он видит, что проповедь Евангелия распространилась

от края до края земли (Деян. 1, 8; ср. Рим. 10, 18) и едва

ли уже найдется место, которое не приняло бы сеяние
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слова?2 Ибо это и в начале мира проображено в том,

что сказано Адаму: Плодитесь и размножайтесь (Быт. 

1, 28). То же самое говорит апостол: Я говорю по отно-

шению ко Христу и к Церкви (ср. Еф. 5, 32).

А то, что сказано: Как звезды небесные во множестве, 

и добавлено: и как песок на берегу морском несчетный

(Быт. 22, 17), кто-нибудь, может быть, даже будет гово-

рить, что образ небесного числа соответствует народу 

христианскому, [а образ] песка морского — иудейскому. 

Однако я скорее считаю, что оба сравнения можно при-

менить и к тому, и к другому народу. Ведь и в том народе

было много праведников и пророков, которых спра-

ведливо сравнить со звездами небесными3 : и в нашем 

народе много тех, кто мыслит о земном (ср. Фил. 3, 19)

и чье скудоумие тяжелее морского песка (ср. Иов 6, 3);

среди них, думаю, в первую очередь надо искать толпы

еретиков. Но не то, чтобы мы были в безопасности; ибо

пока кто-либо из нас не отлагает образ перстного и не 

облачается в образ небесного (ср. I Кор. 15, 49), он упо-

добляется земным вещам.

Этим, как мне кажется, руководствуется апостол, ког-

да представляет воскресение на примере тел небесных 

и земных, говоря: Иная слава небесных [тел], и иная 

земных. И звезда от звезды рознится в славе; так будет 

и при воскресении мертвых (I Кор. 15, 40–42). Однако 

2 Это утверждение справедливо только применительно к Римской

империи (�K��,��
� из Рим. 10, 18 в техническом значении).

В Комментариях на Евангелие от Матфея (24, 9–14) Ориген

подробно перечисляет народы и страны, до которых еще не до-

шла евангельская проповедь.
3 Ср. Гомилию I, 7.
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и Господь, когда говорит: Так да светит свет ваш пред 

людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прослав-

ляли Отца вашего Небесного (Мф. 5, 16), — наставляет 

в том же [самом] умеющего слушать.

3. А то, что Христос — потомок Авраама и сын Авраа-

ма, если ты хочешь явственнее узнать из слов Писания,

послушай, как писано в Евангелии: Родословие Иису-

са Христа, сына Давидова, сына Авраамова (Мф. 1, 1). 

Значит, в Нем исполняется и то слово, которое говорит:

В наследие возьмет семя твое города врагов (Быт. 22, 17). 

Каким же образом Христос взял в наследие города вра-

гов? Таким, без сомнения, что по всей земле прошел го-

лос апостолов, с и по вселенной слова их (ср. Пс. 18, 5; Рим.х

10, 18). Потому и те Ангелы, которые держали власть над

каждым народом в отдельности, пришли в негодование.

Ибо когда Всевышний разделял народы по числу Ангелов 

Божиих, тогда Иаков стал частью Его, и Израиль — на-

следственным уделом Его (ср. Втор. 32, 8–9). А Христос,

Которому сказал Отец: Проси у Меня, и дам народы в на-

следие Тебе и пределы земли во владение тебе (Пс. 2, 8),

отстраняя Ангелов от власти и господства, которое они

имели над народами, привел их в негодование. И поэ-

тому [Псалмопевец] говорит, что Восстали цари земли,

и князи собрались вместе против Господа и против

Христа Его (Пс. 2, 2). Поэтому они и нам противятся 

и воздвигают против нас сражения и битвы. Об этом 

и [говорит] апостол Христов: [Наша] брань не про-

тив плоти и крови, но против начальств, и властей,

и правителей мира сего (Еф. 6, 12). Поэтому, значит, нам 

нужно бодрствовать и остерегаться, ибо противник 
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наш ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить

(I Пет. 5, 8). Если мы ему не противостанем крепкие

верою (ср. I Пет. 5, 9), он снова нас захватит в плен. Если 

с нами случится это, то мы сделаем бесполезным дело 

Того, Кто пригвоздил к Своему кресту начальства и вла-

сти, уверенно восторжествовав над ними в Себе Са-

мом (Кол. 2, 14–15), и Кто пришел отпустить пленных 

на свободу (Лк. 4, 18). Не лучше ли нам держаться веры 

во Христа, Который восторжествовал над ними, [и] ра-

зорвать оковы их, которыми они нас подчинили своей 

власти. Оковы же, нас связывающие, суть наши страсти

и пороки, которыми мы опутаны до тех пор, пока мы 

не распинаем нашу плоть со страстями и похотями

(ср. Гал. 5, 24), и так только расторгнем узы их и свер-

гнем с себя иго их (Пс. 2, 3)х 4.

Таким образом семя Авраамово, то есть семя слова, 

которое есть проповедь Евангелия и вера во Христа, за-

няло города врагов (ср. Быт. 22, 17).

Но я спрашиваю: разве Бог поступил несправедливо,

отняв народы из-под власти врагов и воззвав их к Своей 

вере и господству? — Никоим образом. Потому что Изра-

иль был некогда частью Господней (ср. Сир. 17, 17; Втор. 

32, 9), но враги научили Израиль грешить пред Богом

его, и из-за грехов его сказал ему Бог: Вот, вы раздира-

4 Весь пассаж ярко иллюстрирует воззрения Оригена на мир духов, 
изложенные им в трактате О началах I, гл. 5–8: ангелы и демоны,х
как и человеческие души, не неподвижны в своем статусе, но спо-
собны изменяться по своей воле ко злу или к добру. Основная
мысль отрывка — светлые Ангелы, которым были даны в подчи-
нение языческие народы, не захотели отдавать свои уделы Хри-
сту, превратившись в темных духов и противников христиан, —
никогда не была принята Церковью.
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емы своими грехами и за грехи свои вы рассеяны по всей

поднебесной (Неем. 1, 8 = LXX: II Ездр. 11, 8). И еще гово-

рит им: Хотя бы и было ваше рассеяние от края неба 

до [другого] края его, [и] оттуда соберу вас, говорит Го-

сподь (Неем. 1, 9 = LXX: II Ездр. 11, 9; ср. Втор. 30, 4). И так 

как князи мира сего (ср. Ин. 16, 11) первыми захватили

часть Господню, то появилась необходимость Доброму

Пастырю (Ин. 10, 11), оставив девяносто девять на высо-

тах, спуститься на землю и искать одну пропавшую овцу 

и, обретя ее и взяв на плечи, возвратить [ее] в горнюю ов-

чарню совершенства (ср. Мф. 18, 12–13; Лк. 15, 4–5).

Но какая мне польза, если семя Авраамово, которое 

есть Христос (ср. Гал. 3, 16), будет иметь в наследство 

города врагов (ср. Быт. 22, 17), а мой город — не будет? 

Если в моем городе, то есть в душе моей, которая есть 

город Великого Царя (ср. Пс. 7, 3; Мф. 5, 35), не соблюда-

ются ни законы, ни заповеди Его? Что мне даст то, что 

оно покоряет себе весь мир и владеет городами врагов, 

если и во мне не победит своих противников, если не

разорит закон, противоборствующий в моих членах,

закону ума моего и делающий меня пленником закона

греховного (ср. Рим. 7, 23)?

Итак, каждый из нас да приложит все меры к тому,

чтобы и в его душе, и в его теле Христос победил вра-

гов и, покорив их, восторжествовав [над ними], завла-

дел городом его души. Ибо таким образом мы окажемся 

в части Его, части лучшей, которая подобна звездам не-

бесным в сиянии (ср. I Кор. 15, 41), чтобы и мы смогли 

получить благословение Авраамово через Христа Го-

спода нашего, Которому слава и держава во веки веков.

Аминь (ср. I Пет. 4, 11; Апок. 1, 6).
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ГОМИЛИЯ X
 О РЕВЕККЕ, КАК ОНА ВЫШЛА ЧЕРПАТЬ ВОДУ 

И ВСТРЕТИЛСЯ ЕЙ ОТРОК АВРААМОВ

1. Исаак, — говорит Писание, — возрастал (ср. Быт. 21,

8) и укреплялся, то есть возрастала «радость» Авраама,

обращающего внимание не на видимое, но на невиди-

мое (ср. II Кор. 4, 18). Ибо Авраам радовался не о насто-

ящем и не о богатствах мира и деяниях века. Но хочешь 

ли услышать, отчего радовался Авраам? Послушай Го-

спода, говорящего иудеям: Авраам, отец ваш, рад был

увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался (Ин. 8, 56).

Значит, Исаак возрастал (ср. Быт. 21, 8) постольку, по-

скольку видение дня Христова и надежда, которая в Нем,

умножали радование Авраама. О, если бы и вы сделались 

Исааком и были бы радостию матери вашей Церкви!

Но боюсь, что Церковь до сих пор в скорби и сте-

наниях рождает сынов. И как же не быть у Ней скорби

и стенаниям, когда вы не собираетесь слушать слово Бо-

жие и приходите в церковь лишь в праздничные дни, но

[и] то не столько из желания [услышать] слово, сколько

из любви к торжественности и ради некоего общего от-

пущения?1

Что же делать мне, которому вверено служение слова

(ср. I Кор. 9, 17; II Кор. 3, 6)? Я, хотя и неключимый раб
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(ср. Лк. 17, 10), однако принял поручение от Господа 

раздавать слугам господина меру хлеба (ср. Лк. 12, 42).

Но смотри, что добавляет слово Господне: Раздавать 

меру хлеба в свое время (Лк. 12, 42). Что же мне делать? 

Где и когда я найду ваше время? Бóльшую его часть, чуть

ли не все, вы тратите на мирские заботы; одно вы про-

водите на форуме, другое — на работе; один посвящает 

себя полю, другой — судам, и никто, кроме только не-

многих, не посвящает себя слушанию слова Божия.

Но что это я вам ставлю в вину заботы? Что это я се-

тую об отсутствующих? Вы, даже присутствуя и нахо-

дясь в церкви, не внимаете, но болтаете сплетни, кото-

рые у всех в ходу, поворачиваясь спиной к слову Божию

или Божественному чтению. Боюсь, как бы и к вам не 

было обращено Господом сказанное чрез пророка: Они 

оборотились ко Мне спиною, а не лицем своим (ср. Иер.

32, 33 = LXX: 39, 33).

Что же делать мне, которому вверено служение слова?

То, что читается вам — таинственно, его должно изъ-

яснять тайнами аллегории. 

Могу ли я давать в глухие и развернутые в другую сто-

рону уши жемчуг (ср. Мф. 7, 6) слова Божия? Апостол 

так не поступает. Посмотри, что он говорит: Читающие 

закон, вы закона не слушаете. Ибо Авраам имел двух сы-

новей (Гал. 4, 21–22), и прочее, к чему добавляет: В этом

есть иносказание (Гал. 4, 24). Стал ли он открывать тай-

ны закона тем, кто закона не читает и не слушает? [Нет],

но он сказал читающим закон: Вы закона не слушаете

1 Любопытная деталь из жизни Церкви в III в., перекликающаяся  

с практикой «общей» исповеди в новейшей истории Церкви.
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(Гал. 4, 21). Итак, как же я смогу открывать таинства за-

кона и аллегории, которым мы научены от апостола,

и передавать [их] тем, кому неведомо как слушание, так 

и чтение закона?

Я, может быть, кажусь вам слишком суровым, но я [же]

не могу подмазывать падающую стену (ср. Иез. 13, 10 

и сл.), ибо я боюсь следующего слова: Народ мой, убла-

жающие вас вводят вас в заблуждение и портят стези 

ног ваших (Ис. 3, 12). [Но] х я вразумляю вас, как возлю-

бленных детей моих (ср. I Кор. 4, 14). Мне удивительно, 

если вы до сих пор не уведали о пути Христовом; если

вы не слышали, что не широк и пространен, но тесен

и узок путь, ведущий в жизнь. Вот и вы: вход те тесны-

ми вратами (ср. Мф. 7, 13–14), [а] широту оставьте по-

гибающим. Ночь прошла, а день приблизился (Рим. 13,

12), поступайте, как чада света (Еф. 5, 8). Время [уже] 

коротко; остается имеющим быть как не имеющим

и пользующимся миром сим — как не пользующимся

(ср. I Кор. 7, 29–31)2.

Апостол учит молиться непрестанно (ср. I Фес. 5, 17);

как же вы, не собираясь на молитву, будете совершать 

непрестанно то, что постоянно опускаете? Да и Господь 

научает: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть

в искушение (Мк. 14, 38; Мф. 26, 41). Если же те, кто бодр-

ствует и молится, и постоянно прислушивается к слову 

Божию, отнюдь не избегают искушения, что же бывает 

с теми, кто приходит в церковь только в праздничные

2 Приводя по памяти, Ориген сокращает и обобщает мысль апо-

стола: имеющим жен как не имеющим… покупающим как не об-бб

ладающим…
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дни? Если праведник едва спасается, то грешный и не-

честивый где явятся? (I Пет. 4, 18; Притч. 11, 31).?

Мне претит говорить что-либо о том, что было [нам] 

прочитано. Ибо и апостол говорит о словах такого рода, 

что их невозможно толковать, потому что вы сдела-

лись неспособны слушать (Евр. 5, 11).

2. Рассмотрим все-таки то, что нам только что было 

прочитано. Ðåâåêêà, — говорит [Писание], — âûøëà 
ñ äî÷åðüìè [æèòåëåé] ãîðîäà ÷åðïàòü âîäó èç êî-
ëîäåçÿ (ср. Быт. 24, 15–16).

Ревекка каждый день ходила к колодезям, ежедневно 

черпала воду. И так как каждый день проводила время

у колодезей, потому и смогла встретиться отроку Авраа-

мову и сочетаться браком с Исааком.

Ты думаешь, что это — [лишь] сказания и что Дух Свя-

той в Писаниях рассказывает повести? — [Нет, но] это 

есть воспитание душ и духовное учение, которое на-

ставляет и учит тебя приходить ежедневно к кладезям 

Писаний3, к водам Духа Святого, постоянно черпать

и уносить домой наполненный сосуд, как делала

и святая Ревекка, которая не иначе смогла соединиться

с таковым патриархом Исааком, рожденным по обето-

ванию (ср. Гал. 4, 23), кроме как черпая воду, и черпая 

столько, сколько нужно было, чтобы напоить не только 

тех, кто находился дома, но и отрока Авраамова; и не

только отрока, но — до того изобиловала вода, кото-

3 Здесь и далее свидетельства ежедневных собраний христиан
ради чтения Св. Писания и его изъяснения. Понимание под ко-
лодцами обучения и разумения заложено Филоном: Quaest. 191.
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рую она черпала из колодезей, что она могла и верблю-

дам подливать воду, ïîêà îíè íå ïåðåñòàëè ïèòü
(Быт. 24, 22).

Все написанное есть таинство. Хочет Христос и тебя 

обручить Себе; вот Он и обращается к тебе чрез проро-

ка, говоря: Обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне 

в верности и милосердии, и ты познаешь Господа (Ос. 2,

19–20 = LXX: 2, 21–22). И вот, так как Он хочет обручить

тебя Себе, прежде посылает к тебе того [самого] отро-

ка. Этот отрок есть пророческое слово, которое если ты

сперва не примешь, не сможешь уневеститься Христу.

Знай, однако, что никто неумелый и несведущий не

воспринимает пророческое слово, но [принимает его 

тот], кто умеет черпать воду с глубины колодезя и умеет

черпать столько, чтобы хватило и тем, кто кажется не-

разумным и злым, — образ их несут верблюды4, чтобы 

и самому можно было сказать, что я — должник мудре-

цам и невеждам (Рим. 1, 14).

В конце концов, этот отрок сказал в своем сердце так:

Èç òåõ äåâèö, ÷òî âûõîäÿò ïî âîäó, êîòîðàÿ ñêà-
æåò ìíå: Ïåé òû, ÿ è âåðáëþäîâ òâîèõ íàïîþ, 
— òà áóäåò íåâåñòà ãîñïîäèíà ìîåãî (ср. Быт. 24, 
13–14). Так вот, Ревекка — что значит «терпение» — уви-

дев отрока и узрев [в его лице] пророческое слово, ñëà-
ãàåò êóâøèí с плеча (ср. Быт. 24, 18). Она, то есть,

отлагает возвышенную надменность греческого крас-

норечия и, склонившись к кроткому и простому проро-

4 Аналогичное понимание под животными глупых или злых лю-
дей см. также в Гомилиях I, 8–16; II, 5; XII, 5. Это понимание вос-
ходит через Филона к Платону. см. Предисловие.
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ческому слову, говорит: Ïåé òû, ÿ è âåðáëþäîâ òâî-
èõ íàïîþ (Быт. 24, 14).

3. Но ты, наверное, скажешь: если отрок несет об-

раз пророческого слова, как же он пьет из рук Ревекки, 

тогда как поить должен был скорее он? Итак, смотри, 

случайно не так же ли [действует пророческое слово], 

как и Господь Иисус, Который, будучи Хлебом жизни

(ср. Ин. 6, 35. 48) и питая алчущие души, с другой сто-

роны, признает Себя алчущим, когда говорит: Я алкал, 

и вы дали мне есть (Мф. 25, 35), и Который, опять же,

будучи Водою живою (ср. Ин. 7, 38) и подавая пить всем 

жаждущим, говорит, с другой стороны, Самарянине: Дай 

Мне пить (Ин. 4, 7); так и пророческое слово, хотя само

дает питие жаждущим, тем не менее, оно, как говорится,

напояется ими, когда становится предметом усердного

изучения ревностными. И вот, такая душа, которая все 

делает с терпением, которая так хорошо приготовлена 

и опирается на такое образование, обыкнувши черпать

потоки знания из глубины, — такая может сочетаться

браком со Христом.

Итак, если не приходишь ежедневно на колодези, 

если не черпаешь каждый день воду, не только не смо-

жешь напоить других, но и сам будешь испытывать

жажду слова Божия (ср. Ам. 8, 11). Послушай и Господа, 

сказавшего в Евангелиях: Кто жаждет, приходи и пей

(ср. Ин. 7, 37). Но ты, я вижу, не алчешь и не жаждешь 

правды (ср. Мф. 5, 6); можешь ли ты сказать: Как лань 

желает к источникам воды, так желает душа моя

к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу живому; когда

прийду и явлюсь пред лице Его (Пс. 41, 2–3)?
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Прошу вас, которые всегда приходят для слушания

слова: терпеливо примите [то, что] мы пока что не-

много поувещеваем нерадивых и ленивых. Наберитесь

терпения, потому что речь у нас идет о Ревекке, то есть

о «терпении». И нам необходимо с терпением немно-

го поругать пренебрегающих собранием и уклоняю-

щихся от слушания слова Божия, которые не желают

Хлеба жизни (ср. Ин. 6, 35. 48) и Воды живой (ср. Ин. 7,

38); которые не выходят из стана и не вылезают из брен-

ных храмин (ср. Иов 4, 19), чтобы собрать себе манны 

(ср. Исх. 16, 13 и сл.); которые не приходят к камню, что-

бы пить от духовного камня. Камень же есть Христос

(ср. I Кор. 10, 4), как говорит апостол. Имейте, говорю вам,

немного терпения; ибо наша речь — к тем, кто нерадив, 

и к тем, кто болен. Ибо не здоровые имеют нужду во

враче, но больные (Лк. 5, 31).

Скажите мне вы, собирающиеся в церкви только

в праздничные дни: остальные дни не праздничные ли? 

не суть ли они дни Господни? [Это] у иудеев в обычае

совершать праздники в определенные немногие дни;

и поэтому Бог говорит им: Новомесячий ваших и суб-бб

бот и дня великого не могу терпеть. Посты и празд-

ники и праздничные дни ваши ненавидит душа Моя

(Ис. 1, 13–14). Значит, ненавидит Бог тех, кто думает,

что день Господень праздничный [только] один.

Христиане во все дни едят плоть агнца, то есть вку-

шают плоти Слова5. Ибо Пасха наша — закланный 

5  Контекст, а также другие исторические источники не позволяют
утверждать, что речь здесь идет о ежедневной Евхаристии. «вку-
шение плоти слова» Ориген может понимать в интеллектуаль-
ном смысле как чтение священного Писания. 
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Христос (I Кор. 5, 7). И так как закон Пасхи таков, что 

она съедается вечером (ср. Исх. 16, 8), поэтому Го-

сподь пострадал по-земному вечером, чтобы ты все 

время вкушал от плоти Слова, так как для тебя — по-

стоянно вечер, пока не придет утро. И если в этот ве-

чер ты обеспокоишься и будешь вести жизнь в плаче 

и в посте (ср. Иоил. 2, 12) и во всяком праведном тру-

де, [тогда] и ты сможешь сказать: До вечера продлится

плач, а наутро [будет] радость (Пс. 29, 6). Итак, ты

возвеселишься утром, то есть в веке грядущем, если

в этом веке в плаче и в труде ты соберешь плод правды

(ср. Иак. 3, 18; Фил. 1, 11; Евр. 12, 11).

Придите же, и, пока есть время, будем пить из коло-

дезя видения, где проходит Исаак (ср. Быт. 24, 62. 63) 

и куда он выходит поразмыслить.

Заметь, сколь [великие] дела совершаются у воды,

чтобы и ты побуждался приходить к водам слова Бо-

жия и пребывать у кладезей его, как делала и Ревекка,

о которой говорится: Девица была весьма прекрас-

на, дева, муж не познал ее (Быт. 24, 16). И она, — го-

ворит [Писание], — âûøëà ïîä âå÷åð ÷åðïàòü âîäó
(ср. Быт. 24, 15. 11).

4. Это не напрасно написано о ней. Однако же

меня интересует, что означает то, что говорится: Îíà
áûëà äåâóøêîé, äåâîé, ìóæ íå ïîçíàë åå (Быт. 
24, 16), как будто дева есть что-либо другое, кроме

как та, которой не касался муж. И что обозначает до-

бавление о деве, когда говорится, что муж не познал 

ее? Бывает что ли какая-нибудь дева, которой касался

муж? Я уже часто вам говорил, что в таких местах не
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рассказываются повести, но сплетаются таинства. И вот,

я думаю, что в этом месте указано что-то подобное.

Как Христос называется мужем души, с которым со-

четается душа, приходя к вере, так и противный Ему муж 

есть тот, с кем сочетается душа, уклоняясь в неверие, тот

самый, кто назвается враг-человек, сеющий плевелы

между пшеницею (ср. Мф. 13, 25). Следовательно, для 

души недостаточно, чтобы тело было чисто; нужно еще,

чтобы этот худший муж не коснулся ее. Действительно, 

может случиться, что кто-нибудь имеет в теле девство, 

но познав диавола, этого худшего мужа, и в сердце при-

няв от него стрелы страсти, потеряет чистоту души. Зна-

чит, так как Ревекка была девой, святой телом и духом

(I Кор. 7, 34), потому Писание удваивает похвалу ее и го-

ворит: Она была девой, муж не познал ее (Быт. 24, 16)6.

Итак, она приходит вечером на воду (ср. Быт. 24, 11).

О вечере мы уже выше сказали. Но обрати внимание на 

рассудительность отрока: он не хочет брать какую-либо

другую невесту господину своему Исааку, кроме той, ко-

торую он найдет девушкой достойной и прекрасной ли-

цом, и не только девушкой, но и той, которой не касался 

муж; и кроме той, которую застанет черпающей воду, не

хочет находить другую в жены господину своему.

6  Согласно экзегетическим принципам Филона, повторение или
удвоение чего-либо в Писании является сигналом к пониманию
одной части выражения буквально, плотски, а другой — аллего-
рически, духовно (Quaest. IV, 99). Ориген использует принцип 
Филона, но наполняет его новым христианским содержанием 
за счет привлечения евангельского контекста (Мф. 13, 25). ср. 
Климент. строматы IV, 26, берущий за основу толкования этого
места I Кор. 3, 17.
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Если бы она не была такова, он не давал бы ей украше-

ния, не давал бы серьги, не давал бы запястья (ср. Быт. 

24, 22); она оставалась бы простой, неизысканной и не-

прибранной. Нужно ли нам думать, что у отца Ревекки, 

человека богатого, не было запястий и серег, чтобы по-

весить их на свою дочь? Или что таковы было его прене-

брежение или жадность, что он не мог дать украшений

дочери? Нет, это Ревекка не хочет быть украшенной зо-

лотом Вафуила. Ей не отвечают по достоинству украше-

ния человека грубого и невежественного; ей требуются

драгоценности из дома Авраамова, потому что «терпе-

ние» украшается из дома «премудрого».

Значит, не могли уши Ревекки получить свое убран-

ство, если бы не пришел отрок Авраамов и сам их не 

украсил; и руки ее — принять украшения, кроме как 

те, которые пришлет Исаак. Ибо она хочет принять 

в уши золотые слова и на руках иметь золотые дела. Но

получить их по заслугам не могла прежде, чем пришла 

к колодезям черпать воду. Ты, не хотящий приходить на 

воды, не хотящий принимать в твои уши золотые слова 

пророков, как же ты сможешь быть украшен мировоз-

зрением, украшен делами, украшен нравами?

5. Однако, пропуская многое, — ибо сейчас время не

для комментария, но для строительства Церкви Божи-

ей и для пробуждения праздных и ленивых слушателей 

примерами святых и таинственными изъяснениями7 —

7 Показательное определение жанра Гомилии: выборка наиболее 
поучительных отрывков и акцент на их аллегорическое («таин-
ственное») истолкование ради «домостроительства» Церкви Бо-
жией.
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Ревекка, последовав за отроком, приходит к Исааку;

в самом деле, Церковь, последовав пророческому слову,

приходит ко Христу. Где же она находит его? Ó êîëîäå-
çÿ êëÿòâû, — говорит [Писание], — ãäå îí ïðîõîäèë
(ср. Быт. 24, 62. 63).

Нигде [действие] не отходит от колодезей, нигде не 

бывает вдали от воды. Ревекку находят у колодезя (Быт. 

24, 16), у колодезя же Ревекка находит Исаака; там она

впервые обращает на него [свой] взор, там она спуска-

ется с верблюдов (ср. Быт. 24, 64), там видит указанного 

ей отроком Исаака.

Ты подумаешь, это единственный рассказ о колоде-

зях? Но и Иаков приходит к колодезю и там находит Ра-

хиль, там он обнаруживает, что Рахиль хороша видом

и прекрасна на взгляд (ср. Быт. 29, 17). Да и Моисей 

у колодезя находит Сепфору, дочь Рагуила (ср. Исх. 2,

15 и сл.).

Неужели ты до сих пор не побуждаешься понимать,

что это сказано духовно? Или ты думаешь, что всякий

раз выпадает на долю случая то, что патриархи прихо-

дят к колодезям и у вод им достаются жены? Думающий

так есть человек душевный, и он не понимает того, что

[от] Духа Божия (ср. I Кор. 2, 14). Но кто хочет, пусть

остается при этом [мнении], пусть остается душевным, 

я [же] вслед за Павлом апостолом говорю, что эти [сло-

ва] — аллегорические (ср. Гал. 4, 24), и говорю, что бра-

ки святых — это соединение души со Словом Божиим: 

Ибо соединяющийся с Господом есть один дух [с Ним]х

(ср. I Кор. 6, 17).

А это соединение души со Словом Божиим, конечно,

не может произойти иначе, кроме как чрез наставление 
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божественных Книг, которые образно именуются кла-

дезями. К которым если кто придет и будет черпать из 

них воду, то есть, рассуждая, извлекать более глубокий 

смысл и понимание, он обрящет достойный Бога брак: 

ибо соединяется душа его с Богом.

Душа также ñïóñêàåòñÿ ñ âåðáëþäîâ (ср. Быт. 24,
64), то есть удаляется от пороков, отвергает неразумные

чувства, и соединяется с Исааком; ибо достойно Исаа-

ка, чтобы он переходил от добродетели в добродетель

(ср. Пс. 83, 8). Сын добродетели-Сарры ныне соединя-

ется и сочетается с терпением-Ревеккой. Это и есть —

переходить от добродетели в добродетель и от веры

в веру (ср. Рим. 1, 17).

Но обратимся к Евангелиям. Посмотрим, где Сам Го-

сподь, утрудившись от пути, ищет отдыха. Он пришел к 

колодезю, — говорит [Писание], — и сел у него (ср. Ин. 4, 6).

Ты видишь, всюду согласованные друг с другом таин-

ства, видишь, созвучные образы Нового и Ветхого Заве-

тов. Там приходят к колодезям и на воду, чтобы найти

жену; и Церковь соединяется со Христом банею водною

(Еф. 5, 26). Ты видишь, какая громада таинств высится

над нами; мы не имеем возможности объяснить, каково

[все] то, что [здесь] представлено: это, по крайней мере,

должно тебя побудить к слушанию, к участию в собра-

нии, чтобы, если даже мы что-либо за краткостью про-

пустили, ты, перечитывая и ища, сам так же рассуждал 

и находил, или, вернее, пребывал в искании их, чтобы 

и тебя Слово Божие, обретши у воды, взяло и соединило 

Себе, чтобы ты соделался один с Ним дух (ср. I Кор. 6,

17) во Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава

и держава во веки веков. Аминь (ср. I Пет. 4, 11; Апок. 1, 6).
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ГОМИЛИЯ XI
О ТОМ, ЧТО АВРААМ ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ХЕТТУРУ,

И О ТОМ, ЧТО ИСААК ПОСЕЛИЛСЯ 

У КОЛОДЕЗЯ ВИДЕНИЯ

1. Постоянно представляет нам святой апостол случаи

духовного понимания и дает пусть немногие, но необ-

ходимые для ревностных указания, по которым узнает-

ся, что закон духовен (ср. Рим. 7, 14) во всем.

Он же, рассуждая в одном месте об Аврааме и Сар-

ре, говорит: Не изнемогши в вере, он не помыслил, что 

тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утро-

ба Саррина в омертвении (Рим. 4, 19). И вот о нем,

о ком Павел говорит, что его тело к ста годам омертвело 

и что Исаака он родил более силою веры, нежели пло-

дородием тела, — о нем Писание рассказывает нынче, 

что он взял жену, именем Хеттуру, и родил от нее мно-

жество сыновей, будучи, кажется, около ста тридцати

семи лет (ср. Быт. 25, 1 и сл.). Ибо написано, что Сарра,

жена его, была младше него на десять лет (ср. Быт. 17,

17), и то, что она умерла на сто двадцать седьмом году 

(ср. Быт. 23, 1), показывает, что Аврааму было больше 

ста тридцати семи лет, когда он взял в жены Хеттуру.

Что же? Неужели нам надо думать, что в таковом па-

триархе столько же время живы побуждения плоти? 
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Неужели надо считать, что тот, о ком сказано, что он дав-

но омертвел для природных побуждений, теперь снова 

ожил для похоти? Или же, как мы уже часто говорили, 

браки патриархов обозначают что-либо таинственное 

и священное, подобно тому, как тот, кто говорил о пре-

мудрости: Я рассудил взять ее женою себе (Прем. 8, 9)?

Значит, и Авраам тогда, наверное, рассудил нечто по-

добное и, хотя был премудр, тем самым, однако, знал,

что нет конца премудрости и что старость не полагает

предела научению [в ней]. Действительно, кто привык 

жениться тем самым образом, который мы обозначили 

выше, то есть кто привык быть в браке с добродетелью,

может ли когда-нибудь прекратить супружество тако-

го рода? Ибо успение Сарры должно понимать как ис-

полнение добродетели. А тому, чья добродетель полная 

и совершенная, необходимо постоянно находиться

в каком-нибудь учении; Божественное слово называет

это учение женою его.

Согласно этому, по-моему, холостой и бесплодный

подлежит проклятию в законе; ибо сказано: Проклят

тот, кто не оставит потомства в Израиле (ср. Втор. 

7, 14; 25, 5–10). Если считать, что это сказано о плотском 

потомстве, то все девы Церкви окажутся подлежащими 

проклятию. И что говорить о девах Церкви? Сам Иоанн,

больше которого не был никто из рожденных женами

(ср. Мф. 11, 11), и множество других святых не оставили 

потомства по плоти, потому что не рассказывается, что-

бы они были даже в браке. Но известно, что они остави-

ли духовное потомство и духовных детей, и каждый из

них имел женою премудрость, как и Павел рождал детей 

благовествованием (ср. I Кор. 4, 15).
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Итак, старый Авраам с уже омертвелой плотью взял

в жены Хеттуру. В соответствии с вышеизложенным со-

ображением я полагаю, что лучшую тогда берут жену,

когда тело омертвело, когда члены умерщвлены (ср. Кол.

3, 5). Ибо в чувствах наших б#льшая восприимчивость

к премудрости, когда мертвость Христа носится 

в теле нашем (ср. II Кор. 4, 10) смертном.

Наконец, Хеттура, которую старый Авраам ныне вы-

бирает в жены, значит +,���D�то есть каждение, или

благоухание. Он и в самом деле мог говорить, как сказал 

Павел: Мы — Христово благоухание (II Кор. 2, 15). По-

смотрим, как кто-либо становится Христовым благо-

уханием. Грех есть вещь зловонная. В конце концов, со 

свиньями сравниваются грешники (ср. Мф. 8, 30), кото-

рые, как в зловонном навозе, валяются в грехах. И Давид

от лица кающегося грешника говорит: Засмердели и со-

гнили раны мои (Пс. 37, 6).

2. Итак, если есть кто из вас, в ком никакого запаха

греха уже нет, но — благовоние праведности, сладость 

милосердия, если кто в непрестанной (ср. I Фес. 5, 17)

молитве постоянно приносит Господу каждение и гово-

рит: Да исправится молитва моя, как каждение, пред

лице Твое, воздеяние рук моих — жертва вечерняя

(Пс. 140, 2),— тот взял в жены Хеттуру.

Вот так, по-моему, достойнее толковать браки ста-

риков, так изящнее — супружества патриархов, начи-

нающиеся уже в крайнем и бездейственном возрасте;

так, считаю, необходимо понимать перечисление рож-

дений детей. Действительно, для таких браков и для 

такого рода потомства молодые не так способны, как 
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старики. Ибо чем более кто телом обессилен, тем более

тот крепок душевной добродетелью и более пригоден 

для объятий премудрости. Так и Елкана, тот правед-

ный человек из Писаний, который имел сразу двух жен 

(ср. I Цар. 1, 2 и сл.), одну из которых звали Феннана, дру-

гую — Анна, то есть «обращение» и «благодать». И снача-

ла, говорится, он получил детей от Феннаны, то есть от 

«обращения», и только потом от Анны — «благодати».

Это правда, что Писание успехи святых образно

обозначает супружествами. Почему и ты, если хочешь, 

можешь стать женихом на подобном браке, и если, на-

пример, ты проявляешь охотное гостеприимство, его 

ты и возьмешь, получится, себе в жены. Если добавишь 

к этому заботу о нищих, на второй, получится, женишь-

ся. А если сопряжешь себе терпение и кротость, и про-

чие добродетели, то столько, получится, взял жен, сколь-

ко добродетелей любишь.

Вот почему Писание упоминает, что некоторые па-

триархи имели сразу много жен, другие — после смерти

первых женились на вторых (ср. Быт. 16, 3; 25, 1); чтобы 

образно обозначить то, что одни способны упражнять-

ся сразу во многих добродетелях, другие — не прежде

взяться за следующие, чем доведут до совершенства пер-

вые. Поэтому, наконец, о Соломоне рассказывается, что

он имел сразу много жен (ср. Песн. 6, 7), [и] ему Господь 

сказал: Такого премудрого не было до тебя, и после тебя

не будет (II Пар. 1, 12; III Цар. 3, 13). И так как дал ему Го-

сподь множество рассудительности, подобно песку мор-

скому (ср. Быт. 22, 17), чтобы он судил народ свой в пре-

мудрости (ср. II Пар. 1, 11), поэтому он мог проявлять

сразу много добродетелей.
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Конечно, если мы кроме того, чему научаемся из зако-

на Божия, прикасаемся к некоторым из тех наук, которые

являются внешними, мирскими — как то, например, из-

учение литературы или грамматического искусства, как 

то геометрическая наука или разумение чисел, или даже

предмет диалектики — и все это, взятое извне, употребля-

ем в нашем образовании и заимствуем для защиты наше-

го закона, тогда окажемся женатыми на чужестранках или 

даже на наложницах (ср. Песн. 6, 7). И если, разговариваях

о подобных супружествах, рассуждая и опровергая про-

тиворечащих, мы смогли бы обратить кого-нибудь в веру 

и, превосходя их в их же разумениях и способах, убе-

дили бы воспринять истинную философию Христову 

и истинное Богопочитание, тогда получится, что мы 

родили детей от диалектики или риторики, как если бы 

от какой-то чужестранки или наложниц1.

Стало быть, старость не является ни для кого препят-

ствием в таких браках и в рождении подобных детей;

это чистое потомство намного лучше подходит зре-

лому возрасту.

Подобным образом и теперь Авраам, долгожитель-

ствующий и, как говорит Писание, старый и исполнен-

ный дней (ср. Быт. 24, 1), берет Хеттуру в жены.

Но не должно от нас быть скрытым из историче-

ского повествования то, какие и каковы суть потомки, 

распространившиеся от нее. Ибо если мы будем пом-

нить о них, то легче сможем узнать то, что говорится 

1 О пользе светских наук см. Гомилии на Исход XI, 6 (SC 16. P. 241)
и Гомилии на Числа XX, 3 (SC 29. P. 401–403). Об их опасности см. 
Григорий Чудотворец. Благодарственная речь Оригену XIII–XIV 
(SC 148. P. 158–172).
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в Писаниях о различных родах; например, когда гово-

рится, что Моисей взял в жены дочь Иофора, священ-

ника Мадиамского (ср. Исх. 2, 21), каковой Мадиам 

приходится сыном Хеттуры и Авраама (ср. Быт. 25, 2).

Итак, мы узнаем, что жена Моисея родом от Авраама 

и она не была чужестранкой. Но даже когда описыва-

ется царица Кедарская (ср. Иер. 30, 23), нужно, тем не 

менее, знать, что и Кедар происходит из того же рода 

Хеттуры и Авраама (ср. Быт. 25, 13)2. Да и в потомках

Измаила найдешь подобное. Если ты рассмотришь их 

прилежно, узнаешь много исторических сведений,

неизвестных прочим.

Но между тем, мы, оставив это на другое время, по-

спешим к тому, что было прочитано вслед за этим.

3. È áûëî, — говорит [Писание], — ïîñëå ñìåðòè
Àâðààìà áëàãîñëîâèë Ãîñïîäü Èñààêà, ñûíà åãî, 
è îí ïîñåëèëñÿ ó êîëîäåçÿ âèäåíèÿ (Быт. 25, 11).

О смерти Авраама можно ли нам сказать полнее, чем

говорит в Евангелиях слово Господне [такого] содер-

жания: А о воскресении мертвых разве не читали вы, 

как [Моисей] говорит при купине: Бог Авраама, и Бог 

Исаака, и Бог Иакова? Бог же не есть [Бог] мертвых,

но — живых. Ибо у Него все живы (Лк. 20, 37–38; Мк. 12, 

26–27). Так пожелаем же себе подобной смерти, как 

и апостол говорит, чтобы мы умерли для греха, а жили —

для Бога (ср. Рим. 6, 10). Ибо так нужно понимать смерть 

2  Приводя по памяти, Ориген путает потомство Авраама от Хет-
туры и потомство Измаила: Кедар принадлежит последнему 
(Быт. 25, 13). Следующее предложение, возможно, произнесено 
с целью исправить допущенную оплошность.



ОРИГЕН. ГОМИЛИИ НА БЫТИЕ228

Авраама, что она настолько расширила лоно его, что все

святые, идущие с четырех сторон света, относятся Ан-

гелами в лоно Авраамово (ср. Лк. 16, 22).

Но теперь посмотрим, как после его смерти благо-

словил Господь Исаака, сына его, и каково сие благосло-

вение.

Благословил, — рассказывает [Писание], — Господь 

Исаака, и он поселился у колодезя видения (Быт. 25, 11). 

Это и есть все благословение, которым Господь благо-

словил Исаака, — чтобы он поселился у колодезя виде-

ния. Для понимающих — это великое благословение. 

О, если бы и мне Господь даровал сие благословение,

чтобы я стяжал обитание у колодезя видения!

Кто способен знать и понимать, каково видение, ко-

торое видел Исаия, сын Амосов (ср. Ис. 1, 1 и сл.)? Кто 

может знать, каково видение Наума (ср. Наум 1, 1 и сл.)?

Кто в силах понимать, что содержится в том видении, 

которое видел Иаков в Вефиле по дороге в Месопота-

мию, когда он сказал: Это дом Божий и врата небесные

(Быт. 28, 17)? А если кто-либо способен знать и пони-

мать каждое в отдельности видение, в законе ли, у Про-

роков ли, тот обитает у колодезя видения3.

Но еще прилежнее рассмотри то, что Исаак заслужил

у Господа получить столь великое благословение — оби-

тать у колодезя видения; мы же, когда достаточно способ-

ны будем заслужить [что-либо], хорошо, если сможем 

пройти близ колодезя видения. Тот заслужил пребывать

3 Видение понимается Оригеном в смысле понимания глубокого
смысла Св. Писания, то есть снова в интеллектуальном ключе. Об
особенностях мистики Оригена см. предисловие. Ср. также Гоми-
лию XIII.
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и обитать в видении, [а] мы, освещенные Божиим мило-

сердием, с трудом можем чувствовать или догадываться 

мало о чем из какого бы то ни было видения.

Однако, если я смогу почувствовать один какой-ни-

будь смысл из видений Божиих, окажется, что я про-

вел один день у колодезя видения. Но если смогу затро-

нуть что-либо не только в буквальном, но и в духовном

[смысле], два дня, окажется, провел я у колодезя видения.

Так же, если я охвачу нравственный уровень, проведу 

три дня. Во всяком случае, если даже я не смогу все по-

нять, налегаю, однако, на Писания и о законе Божием 

размышляю день и ночь (ср. Пс. 1, 2) и, вообще, никогда 

не перестаю искать, рассуждать, исследовать и что, ко-

нечно, самое главное, — молиться Богу и просить раз-

ума у Того, Кто учит человека разумению (ср. Пс. 93, 10), 

я, все же, явлюсь обитающим у колодезя видения.

Если же я буду пренебрегать и не буду дома зани-

маться словом Божиим, ни в церковь часто прихо-

дить послушать слово, подобно некоторым из вас, как 

я вижу, которые доходят до церкви только по празднич-

ным дням, — таковые не обитают у колодезя видения.

Но я опасаюсь, как бы случайно [не вышло, что] такие

небрежные, даже когда в церковь приходят, не пьют от 

кладезя жизни и не подкрепляются, но бывают заняты 

своими сердечными заботами и мыслями, которые они

носят с собой, и уходят от кладезей Писаний с ничуть 

не меньшей жаждой.

Итак, поспешайте и старайтесь, чтобы на вас при-

шло сие благословение Господне, по которому вы мог-

ли бы обитать у колодезя видения, чтобы отверз Господь

ваши очи и вы бы видели колодезь видения и доставали
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бы из него воду живую (ср. Быт. 26, 19), которая стала

бы в вас источником воды, текущей в жизнь вечную

(ср. Ин. 4, 14). А если кто редко приходит в церковь,

редко черпает от источников Писаний, а то, что слы-

шит, тотчас забывает, уходя и занимаясь другими дела-

ми, тот не обитает у колодезя видения. 

Хочешь ли, я покажу тебе того, кто никогда не отсту-

пает от колодезя видения? — апостол Павел, который 

говорил: Мы же все открытым лицем взираем на славу 

Господню (ср. II Кор. 3, 18).

Так и ты, если будешь постоянно исследовать про-

роческие видения, все время искать, всегда желать уз-

нать, размышлять о них, пребывать в них, получаешь

и ты благословение от Господа и обитаешь у колодезя

видения. И тебе действительно Господь Иисус явится 

на пути и откроет тебе Писания, так что ты скажешь: 

Не горело ли в нас сердце наше, когда Он изъяснял нам 

Писания? (Лк. 24, 32). Но Он является тем, которые ду? -

мают о Нем, и о Нем размышляют, и пребывают в за-

коне Его день и ночь (ср. Пс. 1, 2). Ему слава и держава

во веки веков. Аминь (ср. I Пет. 4, 11; Апок. 1, 6).
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ГОМИЛИЯ XII
О ТОМ, КАК ЗАЧАЛА И РОДИЛА РЕВЕККА

1. При каждом чтении, когда читают Моисея (ср. II 

Кор. 3, 15), нужно нам молиться Отцу Слова, чтобы Он

и в нас исполнил написанное в Псалмах: Открой очи

мои, и увижу чудеса закона Твоего (ср. Пс. 118, 18). Ибо

если Он Сам не откроет наши очи, то как мы сможем

видеть такие таинства, которые образуются на патриар-

хах, подаваемые в образах то колодезей, то браков, то

родов, то даже неплодий?

Ибо сегодняшнее чтение сообщает, что Èñààê ìî-
ëèëñÿ î Ðåâåêêå, æåíå ñâîåé, ïîòîìó ÷òî îíà áûëà
íåïëîäíà; è óñëûøàë åãî Áîã, è îíà çà÷àëà. È ñûíî-
âüÿ, — говорит [Писание], — ñòàëè áèòüñÿ â óòðîáå
åå (Быт. 25, 21–22).

Прежде всего рассмотри, почему в Писаниях рас-

сказывается, что много святых жен были неплодны,

как сама Сарра (ср. Быт. 11, 30), так и теперь Ревекка. Да 

и любимая Израилю Рахиль была неплодна (ср. Быт. 29,

31). Написано также, что Анна, мать Самуила, была не-

плодна (ср. I Цар. 1, 2). Да и в Евангелиях упоминается,

что Елизавета была неплодна (ср. Лк. 1, 7). И это одно

для всех них наименование означает, что все они дадут

святое рождение после неплодия.
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Так, значит, и теперь говорится, что Ревекка была не-

плодна, но молился, — говорит [Писание], — о ней Иса-

ак Господу, и Он услышал его, и она зачала. И сыновья

стали биться в утробе ее (Быт. 25, 21–22). Не то ли это 

неплодие, которое зачало? Сыновья неплодной, еще не 

родившись, бьются, и та, которая отчаялась в потомстве,

носит в утробе племена и народы. Действительно, [Пи-

сание] говорит так: Âûøëà Ðåâåêêà âîïðîñèòü Ãî-
ñïîäà, è ñêàçàë åé Ãîñïîäü: äâà ïëåìåíè â óòðîáå
òâîåé, è äâà íàðîäà ïðîèçîéäóò èç ÷ðåâà òâîåãî
(Быт. 25, 22–23).

Тут можно было бы долго изучать биение детей, когда 

они находятся еще в утробе. Можно долго излагать тол-

кования и загадочности, написанные апостолом о том,

что [здесь] содержится таинственного и какова при-

чина, почему, до того как сыновья родились и сделали

что-либо доброе или худое в этом мире (ср. Рим. 9, 11),

о них [уже] говорится: Один народ сделается сильнее 

другого, и больший будет служить меньшему (Быт. 25, 

23); почему, когда они еще не вышли из утробы матери, 

чрез пророка говорится: Иакова Я возлюбил, а Исава 

возненавидел (Мал. 1, 2. 3; Рим. 9, 13). Говорить об этом

выше моих сил, а слушать — ваших1.

2. Сейчас, однако, посмотрим, что значит сказанное:

Âûøëà Ðåâåêêà âîïðîñèòü Ãîñïîäà (Быт. 25, 22).

Вышла. Куда вышла? Что ли из того места, где не было 

Господа, вышла в то место, где был? Ведь, кажется, это 

1 Ориген сигнализирует о намеренном пропуске в толковании, со-

образуясь с целесообразностью и состоянием аудитории.
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означает сказанное: Вышла вопросить Господа. Не по-

всюду ли Бог? Не Сам ли Он сказал: Я наполняю небо

и землю, говорит Господь (Иер. 23, 24)? Куда же, значит, 

вышла Ревекка?

Я считаю, что она не из [одного] места выходила 

в [другое] место, но что она шла от [одной] жизни к [дру-

гой] жизни, от [одного] деяния к [другому] деянию, от 

хорошего к лучшему, продвигалась от полезного к по-

лезнейшему, устремлялась от святого к святейшему. Ибо

нелепо было бы нам считать Ревекку, которая наставля-

лась у образованнейшего мужа Исаака в доме премудро-

го Авраама, такой несведущей и необразованной, что

она, якобы, полагала, что Бог заключен в каком-либо

одном месте, и она шла туда вопросить, что бы значило

биение младенцев в ее утробе.

Но хочешь ли увидеть, что это идет от обычая святых, 

чтобы, когда что-либо увидят показанным себе от Бога,

говорить, что они «вышли» или «пошли»?

Когда Моисей увидел куст горящий и не сгорающий, 

он, удивляясь увиденному, сказал: Пойду и посмотрю

сие видение (Исх. 3, 3). И он вовсе не указывал [этим],

что он пойдет какой-либо дорогой по земле, будет под-

ниматься в горы или спускаться по склонам холмов. 

Видение было вблизи него, перед лицом его и перед са-

мыми очами. Однако он говорит «пойду», чтобы пока-

зать, что он, призываемый небесным видением к жизни

горней, должен встать и пойти от того, в чем пребывал, 

к лучшему.

Значит, так же и теперь рассказывается о Ревекке, что

она вышла вопросить Господа (ср. Быт. 25, 22); о кото-

рой следует считать, как мы сказали, что она вышла не
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шагами ног, но продвижениями ума. Следовательно, 

и ты, если начнешь вглядываться не в видимое, но в не-

видимое (ср. II Кор. 4, 18), то есть не в телесное, но в ду-

ховное, не в настоящее, но в грядущее, назван будешь 

вышедшим вопросить Господа. Если ты оторвешься от 

прежнего образа жизни и от общения с теми, с кем ты

жил постыдно и зазорно, и сблизишься с достойными 

делами веры, то, когда тебя будут искать среди позор-

ных товарищей и отнюдь не найдут тебя в скопищах 

преступников, тогда и о тебе скажут: он вышел вопро-

сить Господа (ср. Быт. 25, 22).

Так, стало быть, святые выходят не от места на место, 

но от жизни в жизнь, от первых наставлений к наставле-

ниям лучшим.

3. И вот Господь сказал ей: Äâà ïëåìåíè â óòðîáå
òâîåé, è äâà íàðîäà ïðîèçîéäóò èç ÷ðåâà òâîå-
ãî. È [îäèí] íàðîä ñäåëàåòñÿ ñèëüíåå [äðóãîãî] íà-
ðîäà, è áîëüøèé áóäåò ñëóæèòü ìåíüøåìó (Быт.
25, 23).

Как один народ сделался сильнее другого, то есть Цер-

ковь — Синагоги, и как больший служит меньшему, из-

вестно даже иудеям, все еще не верующим. А о том, что

очевидно и весьма общеупотребительно, говорить счи-

таю избыточным. Но, если угодно, мы прибавим то, что

могло бы основательно наставить каждого из нас, слу-

шающих это 2.

2  Ориген кратко обозначил типологический аспект, переходя 
к более полезному, в его представлении, аспекту — моральному. 
Не в первый раз иерархия уровней толкования переставляется
гомилетом ради «строительства Церкви Божией».
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Я думаю, что о каждом из нас можно сказать, что вну-

три нас два племени и два народа. Потому что внутри 

нас есть как народ добродетелей, так и не меньший

народ пороков: Ибо из сердца нашего исходят злые

помыслы, любодеяния, кражи, лжесвидетельства

(Мф. 15, 19), да еще и соблазны, распри, ереси, зависти,

пьянства и тому подобное (Гал. 5, 20–21). Видишь ли, 

какой большой народ зол есть внутри нас? Но если мы 

сподобимся говорить тем гласом святых: От страха

Твоего, Господи, мы приняли во чреве и родили, сотво-

рили дух спасения Твоего на земле (Ис. 26, 18), — тог-

да обрящется внутри нас и другой народ, рожденный

в духе. Ибо плод духа: любовь, радость, мир, долготер-

пение, благость, кротость, воздержание, чистота

(Гал. 5, 22–23) и тому подобное.

Видишь второй народ, который тоже внутри нас; но 

этот меньший, [а] тот больший. Ибо зла всегда больше, 

чем добра, и пороки — многочисленнее добродетелей.

Но если бы мы были таковы, какова Ревекка, и удосто-

ены бы были иметь зачатие от Исаака, то есть от Сло-

ва Божия, тогда бы и в нас один народ сделался сильнее

другого, и больший служил бы меньшему (ср. Быт. 25, 23);

ибо плоть служила бы духу, а пороки уступали бы добро-

детелям.

И исполнились, — говорит [Писание], — дни, что-

бы родить ей, и были близнецы во чреве ее (Быт. 25, 24).е

Это выражение — «исполнились дни, чтобы родить

ей» — почти никогда не употребляется в Писании кро-

ме как о святых женах. Ибо это сказано о сей Ревекке, 

и о Елизавете, матери Иоанна (Лк. 1, 57), и о Марии, 

Матери Господа нашего Иисуса Христа (ср. Лк. 2, 16).
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Почему мне кажется, что рождение такого рода по-

казывает на нечто исключительное и отличное от

остальных людей, а исполнение дней означает рожде-

ние совершенной отрасли.

4. È âûøåë ïåðâûé ñûí, — рассказывает [Писа-

ние], — êðàñíûé, è âåñü êîñìàòûé, êàê øêóðà. 
È íàðåêëè åìó èìÿ: Èñàâ. À ïîòîì âûøåë áðàò åãî, 
äåðæàñü ðóêîþ ñâîåþ çà ïÿòó Èñàâà: è íàçâàëè
åãî Èàêîâîì (Быт. 25, 25–26).

О них в другом месте Писания рассказывается, что

Иаков во чреве запинал брата своего (Ос. 12, 4), и до-

казательством этого может служить то, что он держался

рукою своею за пяту брата своего Исава.

Сей Исав вышел из утробы матери косматый весь, 

как шкура (ср. Быт. 25, 25), Иаков же — гладкий и без-

волосый. Поэтому Иаков получил имя из-за борьбы или

запинания; а Исав был назван [так] — по словам толко-

вателей еврейских имен — вероятно, то ли от красноты, 

то ли от земли, то есть «красным», или «земляным», или, 

как решили другие, «произведением» (factura)3.

Однако не мне обсуждать, каковы преимущества это-

го рождения, или почему тот запинал брата и родил-

ся гладким и безволосым (хотя зачатие обоих сыновей

было, по слову апостола, во всяком случае, от одно-

го Исаака, отца нашего (ср. Рим. 9, 10)), или почему 

этот весь косматый и страшный, и обложенный, так 

3  Перечисление вариантов значения имени свидетельствует

о том, что Ориген активно пользовался современными ему оно-

мастиконами.



237ГОМИЛИЯ XII

сказать, нечистотою греха и распутности. Ибо если мне 

захочется копнуть в глубину и открыть скрытые жилы 

живой воды (Быт. 26, 19), тотчас придут Филистимля-

не и поведут тяжбу со мною, и поднимут против меня

распри и коварства, и начнут заполнять мои колодези

своей землей и грязью. Ибо, в самом деле, если бы эти 

Филистимляне позволили, я тоже хотел бы подойти 

к Господу моему, терпеливейшему Господу, говорящему:

Приходящего ко Мне Я не изгоню (Ин. 6, 37), — хотел бы 

подойти и, как тогда сказали ученики Ему: Господи, кто

согрешил, он или родители его, что родился слепым?

(Ин. 9, 2) — и я хотел бы задать ему такой вопрос: Госпо-

ди, кто согрешил, Исав или родители его, что родился

таким косматым и страшным, что в утробе был запина-

ем братом? Но если бы я захотел вопросить и разузнать

об этом слово Божие, тотчас Филистимляне повели бы 

против меня тяжбы (ср. Быт. 26, 21–22) и козни. И по-

этому мы, оставив этот колодезь и назвав его Враждою,

будем копать другой4.

5. Ïîñëå ýòîãî, — повествует [Писание], — ñåÿë
Èñààê ÿ÷ìåíü, è ïîëó÷èë âî ñòî êðàò. È áëàãî-
ñëîâèë åãî Ãîñïîäü, è îí ñòàë âåëèêèì ÷åëîâåêîì, 
è âîçâåëè÷èâàëñÿ áîëüøå è áîëüøå äî òîãî, ÷òî 
ñòàë âåñüìà âåëèêèì (ср. Быт. 26, 12).

4 В этих словах слышны отголоски нападок, которым постоянно 

подвергался Ориген за использование аллегорического метода.

Возможно, гомилета удерживает от развития темы также неспо-

собность выдать экспромтом стройное толкование. Филистим-

ляне — образ врагов духовного понимания Писаний, развитый

в Гомилии XIII.II
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Что же означает, что Исаак сеял ячмень, а не пшени-

цу, и был благословлен в том, что ячмень сеял, и воз-

величился до того, что стал великим? Оказывается, 

значит, что он еще не был великим, но после того, как 

посеял ячмень и собрал сторицу, тогда сделался весьма

великим.

Ячмень — это, по большей части, пища скота или де-

ревенских рабов. Это более жесткий сорт, и кажется, что 

он колется, как иголками, когда кто-либо трогает его. 

Исаак есть слово Божие, которое сеет в законе ячмень, 

[а] в Евангелиях — пшеницу. Эту он готовит в пищу бо-

лее совершенным и духовным, ту — более неопытным 

и душевным (animalibus)5, как написано: Человеков 

и скотов хранишь Ты, Господи (Пс. 35, 7). Итак, Исаак —

слово закона — сеет ячмень, но даже в ячмене находит 

стократный плод (ср. Мф. 13, 8). Ибо и в законе най-

дешь мучеников, чей плод — сторичный6.

Однако и Господь наш — Евангельский Исаак — го-

ворил апостолам нечто более совершенное, тогда как 

народу — простое и общее (ср. Мф. 13, 34 и сл.). Хочешь

ли увидеть, как и Сам Он предлагает начинающим пищу 

ячменную? В Евангелиях описано, как Он второй раз 

накормил народ (ср. Мф. 15, 32 и сл.). Но тех, кого Он 

кормит в первый раз, то есть начинающих, Он кормит 

ячменными хлебами (ср. Ин. 6, 9; Мф. 14, 19 и сл.). По-

5 Animal — животное, все одушевленное.  
6  Своеобразная иерархия святости характерна для этой эпо-

хи: вдовы — 30-ричный плод, девы — 60-ричный, мученики — 

100-ричный. См. Гом. на Иисуса Навина 2, 1. SC 71. P. 118. Ср. анало-

гичное место у Киприана Карфагенского. De habitu virginum 21.

CSEL 3, 1. P. 202.
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том же, когда они уже преуспели в слове и в учении, Он

предлагает им пшеничные хлебы7.

Но после сего [Писание] говорит: Ãîñïîäü áëàãîñëî-
âèë Èñààêà, è îí ñòàë âåñüìà âåëèêèì (Быт. 26, 12).

Исаак был мал в законе, но с течением времени ста-

новится великим. Он становится великим с течени-

ем времени в пророках. Ибо пока он только в законе,

он еще не велик, ибо закон закрыт покрывалом (ср. II

Кор. 3, 14). А на Пророках, значит, он уже растет; ког-

да же достигнет до того, что даже снимет покрывало, 

тогда будет весьма велик. Когда буква закона начнет

выделяться, как мякина из ячменя, и откроется, что за-

кон — духовен (ср. Рим. 7, 14), тогда возвеличится Исаак 

и станет весьма великим.

Заметь, что и Господь, на самом деле, в Евангелиях

преломляет несколько хлебов, а сколько тысяч людей 

подкрепляет, и сколько осталось коробов с остатками

(ср. Мф. 14, 19 и сл.; 15, 36 и сл.; 16, 9). Покуда хлебы 

целы, никто не насыщается, никто не подкрепляется, 

и сами хлебы, кажется, не увеличиваются. А теперь

смотри, как мы преломляем немногие хлебы: берем

из Божественных Писаний немногие слова, а сколько

тысяч людей насыщаются. Но если бы не были пре-

ломлены эти хлебы, не были бы раздроблены учени-

ками на части, то есть если бы буква не была разбита

и разломлена на мелкие части, смысл ее не мог бы дой-

7 О ячменных хлебах говорится только в Евангелии от Иоанна, но 
в нем нет повествования о втором насыщении. У Матфея и Марка 
в описании обоих насыщений использовано слово L����, обык-
новенно применяемое к пшеничному хлебу. У Луки — также толь-
ко L����.
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ти до всех. Когда же мы начнем исследовать и изучать

все в отдельности, тогда-то народ, сколько сможет, 

возьмет. А что не сможет, нужно собрать и сохранить,

чтобы ничего не пропало (Ин. 6, 12).

Итак, давайте и мы сохраним, если народ не может

что-то взять, и сложим в короба и корзины. В конце

концов, когда мы только что преломили хлеб о Иакове

и Исаве, посмотрим, сколько кусков осталось от этого

хлеба: их мы прилежно собрали, чтобы они не пропали,

и схоронили в корзинах или х коробах, покуда Господь не

прикажет, что с ними делать.

Теперь же, насколько возможно, будем есть от хле-

бов или черпать из кладезей. Попытаемся сделать то,

в чем наставляет Премудрость, говоря: Пей воду из тво-

их источников и из твоих колодезей, и да будет тебе 

источник твой собственный (Притч. 5, 15. 18).

Так пытайся и ты, слушатель, иметь свой колодезь

и свой источник; чтобы и ты, изучая книгу Писаний, на-

чал бы от собственного разумения выносить какое-ни-

будь понимание; пытайся и ты, согласуясь с тем, чему 

ты научился в Церкви, пить из источника ума твоего. 

Есть внутри тебя происхождение воды живой (ср. Быт.

26, 19), есть постоянные русла и оросительные каналы

разумного чувства, если только они не забиты землей 

и мусором. Но усердно старайся выкапывать свою землю 

и очищать грязь, то есть прогонять от ума твоего леность

и разрушать сердечную бесчувственность. Послушай, 

что, в самом деле, говорит Писание: Уколи око, и изне-

сет слезу; уколи сердце, и изнесет чувство8 (Сир. 22, 19).

Итак, очисти и ты свой ум, чтобы когда-нибудь ты 

начал пить из своих источников (ср. Притч. 5, 15) 
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и черпать воду живую (ср. Быт. 26, 19) из своих колоде-

зей. Ибо если ты воспринял в себе слово Божие, если ты

принял от Иисуса воду живую и принял с верою, будет

в тебе источник воды, текущей в жизнь вечную (ср. Ин. 

4, 14), в Самом Иисусе Христе, Господе нашем, Которо-

му слава и держава во веки веков. Аминь (ср. I Пет. 4, 11;

Апок. 1, 6).

8  Греч. M +� �
 Руфин постоянно передает как sensum, имея в виду, 

вслед за Оригеном, «разумное чувство», то есть духовное понима-

ние Писания. 
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ГОМИЛИЯ XIII
О КОЛОДЕЗЯХ, ВЫКОПАННЫХ ИСААКОМ

И ЗАСЫПАННЫХ ФИЛИСТИМЛЯНАМИ1

1. Мы постоянно застаем патриархов за привычными

для них занятиями колодезями.

Вот и здесь Писание сообщает, что Исаак, после того 

как благословил его Господь и он возвеличился весьма

(ср. Быт. 26, 12. 13), приступил к великому делу. И на-

чал он, — говорит [Писание], — копать колодези, òå
êîëîäåçè, êîòîðûå âûêîïàëè ðàáû <îòöà> åãî
ïðè æèçíè îòöà åãî Àâðààìà, íî Ôèëèñòèìëÿíå 
èõ çàâàëèëè è çàñûïàëè çåìëåþ (Быт. 26, 15). Итак, 

сперва он поселился у колодезя видения (Быт. 25, 11)

и, просвещенный от колодезя видения, начинает от-

крывать другие колодези — и сначала не новые, но те, 

что выкопал отец его Авраам.

1 Символизм колодцев проходит сквозной темой через множе-
ство экзегетических сочинений Оригена, включая и Гомилии 
на Бытие. См. выше Гомилии VII, 5; X, 2; XI, 3; XII, 5. В Гомилиях на 
Числа XII (SC 29. P. 235–248) Ориген собрал все тексты Писания 
о колодцах, чтобы показать преемство между Ветхим и Новым За-
ветами. Колодцы символизируют Св. Писание, а заботы о них — из-
учение Писаний совершенствующейся душой. Образ воды как ис-
точника Божественного разума предложен уже Филоном (Quaest.
V, 94, 100).
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И когда он выкопал первый колодец, Ôèëèñòèìëÿ-
íå, — говорит [Писание], — ñòàëè çàâèäîâàòü åìó
(Быт. 26, 14). Но он не был устрашен их ревностью и

не уступил зависти, но снова, — повествует [Писание], —

âûêîïàë êîëîäåçè, êîòîðûå âûêîïàëè ðàáû Àâðà-
àìà, îòöà åãî, è Ôèëèñòèìëÿíå çàâàëèëè èõ ïîñëå
ñìåðòè Àâðààìà, îòöà åãî; è íàçâàë èõ òåìè æå 
èìåíàìè, êîòîðûìè íàçâàë <èõ> îòåö åãî (Быт. 
26, 18). Значит, он выкопал колодези, которые выкопал

отец его, но по злобе Филистимлян они были засыпаны

землею. Он выкопал также новые в äîëèíå Ãåðàðñêîé, 

не сам, конечно, но рабы его, è íàøåë îí òàì, — рас-

сказывает [Писание], — êîëîäåçü âîäû æèâîé. Íî
ïàñòóõè Ãåðàðñêèå çàñïîðèëè ñ ïàñòóõàìè Èñà-
àêà, ãîâîðÿ, ÷òî âîäà — èõ; è îí íàðåê êîëîäåçþ
èìÿ Îáèäà. Èáî îáèäíî ïîñòóïèëè ñ íèì (Быт. 26,
19–20). Но Исаак ушел от злобы их и ñíîâà âûêîïàë
äðóãîé êîëîäåçü; òåì íå ìåíåå, ñòàëè ñïîðèòü
è î íåì, è îí íàðåê åìó èìÿ Âðàæäà. È îí óøåë îò-
òóäà è âûêîïàë îïÿòü èíîé êîëîäåçü, è íå ñïîðè-
ëè î íåì; è îí íàðåê èìÿ åìó Ïðîñòðàíñòâî, èáî, 
ãîâîðèë îí, òåïåðü ðàñïðîñòðàíèë íàñ Áîã è ðàç-
ìíîæèë íàñ íà çåìëå (Быт. 26, 21–22).

Хорошо говорит в каком-то месте святой апостол, 

рассуждая о величии таинств: И кто способен к сему?

(II Кор. 2, 16). Подобным образом — или, наоборот,

сильно отличным, так сильно ниже него мы находим-

ся — и мы, видя в таинствах такую колодезную глубину, 

говорим: И кто способен к сему? Ибо кто был бы в си? -

лах достойно объяснить таинства таковых колодезей

или того, что рассказано о деяниях, с ними связанных,
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кроме как если мы призовем Отца живого Слова и Он

Сам удостоит дать слово в уста наши (ср. Еф. 6, 19), что-

бы мы смогли вам, жаждущим, почерпнуть хоть сколеч-

ко воды живой (ср. Быт. 26, 19; Ин. 4, 10) из этих столь

обильных и многочисленных колодезей?

2. Итак, существуют колодези, которые выкопали рабы 

Авраама, а Филистимляне засыпали их землею. Их, зна-

чит, сперва берется очистить Исаак. Филистимляне нена-

видят воды, любят — землю; Исаак любит воду, все время

ищет колодези, старые очищает, новые открывает.

Посмотри, наш Исаак, Который предал Себя за нас 

в жертву (ср. Еф. 5, 2), идет в долину Герарскую, что пере-

водится как «преграда» или «ограждение», идет, повторяю, 

чтобы упразднить [стоящую] посреди стену огражде-

ния — вражду — Плотию Своею (ср. Еф. 2, 14), идет раз-

рушить преграду, то есть грех, разделяющий между нами

и Богом, преграду, которая посредине между нами и не-

бесными добродетелями, чтобы соделать из обоих одно

(ср. Еф. 2, 14) и на своих плечах принести обратно в горы 

заблудившуюся овцу и восстановить ее в среде девяно-

ста девяти незаблудившихся (ср. Мф. 18, 12; Лк. 15, 6).

И вот сей Исаак — Спаситель наш, — придя в эту са-

мую долину Герарскую, прежде всего желает выкопать те

колодези, что выкопали рабы Отца Его; это значит, Он

желает обновить кладези закона и Пророков, которые 

Филистимляне засыпали землею. Кто же это, кто засы-

пает кладези землею? Несомненно, те, которые полага-

ют в законе земной, плотский смысл, а духовный и та-

инственный закрывают, так что сами не пьют и другим 

не дают2. Послушай, что говорит Исаак — Господь наш
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Иисус — в Евангелиях: Горе вам, книжники и фарисеи, 

что вы взяли ключ разумения и сами не вошли, и хотя-

щим не позволили (Лк. 11, 52; Мф. 23, 13). Значит, вот те, 

кто засыпал землею колодези, что выкопали рабы Авра-

амовы, кто учит закону по-плотски и загрязняет воды Св.

Духа; они имеют кладези не для того, чтобы доставать 

воду, но чтобы класть [туда] землю. Итак, эти колодези 

берется выкопать Исаак.

Посмотрим же, как он их копал.

Когда рабы Исаака, которые суть апостолы Господа 

нашего, проходили, по слову [Евангелия], засеянными 

полями, они срывали колосья и, растирая руками, ели

(ср. Лк. 6, 1). Тогда вот и стали говорить Ему те, кто зем-

лею засыпал колодези Отца Его: Вот, ученики Твои дела-

ют в субботу то, чего не должно (Мф. 12, 2). Он, чтобы

выкопать их земное понимание, говорит им: Разве вы не 

читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие

с ним, как он вошел к священнику Авиафару и ел хлебы

предложения, сам и слуги его, которые не должно было 

есть кроме как одним священникам? (ср. Мф. 12, 3–4).?

И к этому добавляет: Если бы вы знали, что значит: Ми-

лости хочу, а не жертвы (Ос. 6, 6), вы никогда не осу-

дили бы невиновных (Мф. 12, 7). Но что им было на это х

ответить? Они заспорили с рабами Его и говорят: Не от 

Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы

(Ин. 9, 16)3. Таким вот образом копал Исаак колодези,

что выкопали рабы отца его.

2  Похожее понимание Филистимлян у Филона (Quaest. IV, 191).
3  Здесь и выше обращает на себя внимание свободное сопостав-

ление Оригеном цитат из разных Евангелий, приводимых им по

памяти.
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Рабом Отца Его был Моисей, выкопавший кладезь за-

кона; рабами Отца Его были Давид, Соломон, пророки

и все, кто написали книги Ветхого Завета, которые за-

сыпало земное и грязное понимание иудеев. Когда Иса-

ак захотел очистить последнее и показать, что все, что

сказано в законе и Пророках (ср., например, Мф. 7, 12; 

Ин. 5, 46), сказано о Нем, с Ним начали спорить Фили-

стимляне. Но Он уходит от них; ибо не может Он быть

с теми, кто в колодезях хочет иметь не воду, а землю;

и Он говорит им: Се, оставляется вам дом ваш пуст

(Мф. 23, 38).

Но вот Исаак выкопал также новые колодези, то есть, 

конечно, рабы Исаака выкопали. Рабы Исаака — Мат-

фей, Марк, Лука, Иоанн; рабы Его — Петр, Иаков, Иуда,

раб Его — апостол Павел; все они выкопали кладези Но-

вого Завета4. Но и о них спорят те, кто мыслит о земном

(ср. Фил. 3, 19) и не может стерпеть, ни чтобы строи-

лись новые, ни — очищались старые [колодези]. Еван-

гельским кладезям они противоречат, апостольским — 

противятся. И так как они всему противоречат, со всем 

спорят, то говорится им: Так как вы сделали самих себя

недостойными благодати Божией, отныне уже мы 

пойдем к язычникам (ср. Деян. 13, 46; 18, 6).

3. Итак, после этого Исаак выкопал третий колодезь 

и íàðåê èìÿ ìåñòó òîìó Ïðîñòðàíñòâî, èáî,

4  Похожий перечень Новозаветных книг в Гомилии на Иисуса На-

вина 7, 1 (SC 71. P. 196 и примеч.). И здесь, и там отсутствует Апо-

калипсис, который Ориген все же признавал принадлежащим 

св. апостолу Иоанну Богослову (Комментарии на Евангелие от((

Иоанна V).VV
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ãîâîðèë îí, òåïåðü ðàñïðîñòðàíèë íàñ Ãîñïîäü 
è ðàçìíîæèë íàñ íà çåìëå (Быт. 26, 22).

Действительно, теперь поистине распространил-

ся Исаак и возвеличилось имя его на всей земле за то, 

что он выказал нам в полной мере знание Троицы. 

Ибо тогда только в Иудее был ведом Бог и во Израиле

произносилось имя Его (ср. Пс. 75, 2), а теперь во всю 

землю исшел звук их, и до пределов вселенной слова их

(Пс. 18, 5). Действительно, проходя по всему миру, рабы

Исаака выкопали кладези и явили всем воду живую

(ср. Быт. 26, 19), крестя все народы во имя Отца и Сына 

и Св. Духа (ср. Мф. 28, 19). Ибо Господня земля и что на-

полняет ее (Пс. 23, 1).

Однако, всякий из нас, кто служит слову Божию, тоже

копает колодезь и ищет воды живой, которой подкре-

пил бы слушателей. Значит, если и я начну разбирать

речения древних и искать в них смысл духовный, если

я примусь снимать покрывало закона и показывать, что

написанное — аллегорично (Гал. 4, 24), разумеется, я ко-

паю колодезь; но друзья буквы тотчас устроят на меня

коварства и будут злоумышлять против меня, сразу же

приготовятся к вражде и к преследованиям, говоря, что 

истина не может находиться кроме как на земле5.

Но если мы — рабы Исаака, да возлюбим колодези

и источники воды живой; да уйдем от спорящих и ко-

5  Снова Ориген намекает на оппозицию к аллегорическому мето-

ду как со стороны иудеев и эвионитов, так и со стороны христи-

ан, негативно относившихся к иносказательной интерпретации 

Писания. Превосходство духовного над телесным, выраженное

в использовании эпитета terrenus в отрицательном смысле, обнаs -

руживает скрытый платонизм мировоззрения Оригена.
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варных и оставим их в земле, которую они любят. Мы же

да не прекращаем никогда выкапывать колодези воды

живой и, изучая то старые, а то и новые [колодези], да 

сделаемся подобными тому евангельскому книжнику,

о котором сказал Господь, что тот выносит из сокро-

вищницы своей новое и старое (Мф. 13, 52).

Но если и слушает мои рассуждения один из тех, кто

сведущ в светской литературе, он, может быть, говорит:

«То, что ты говоришь, это — наше, и это умение нашего

искусства; то самое, о чем ты рассуждаешь и учишь, есть 

наше красноречие». И он, словно какой-нибудь Фили-

стимлянин, воздвигает на меня тяжбу, говоря: «Ты выко-

пал колодезь на моей земле», — и заслуженно, казалось 

бы, возвращая себе то, что находится на его собствен-

ной земле.

Впрочем, на это я отвечу, что всякая земля име-

ет воды, но кто Филистимлянин и мыслит о земном

(ср. Фил. 3, 19), тот не умеет ни в какой земле найти 

воды, не умеет ни в какой душе найти разумное чув-

ство и образ Божий, не знает, что можно во всем найти

веру, благочестие, святыню. Какой же толк тебе иметь 

знание и не уметь им пользоваться, владеть словом и не

уметь говорить?6

Вот, собственно, дело рабов Исаака: они по всей зем-

ле копают колодези воды живой, то есть всякой душе

6 Ориген отвергает светские науки, если они не служат познанию

Бога и нравственному совершенствованию. См. весьма уничижи-

тельные характеристики в Гомилии на Исход 4, 6 (SC 16. P. 127).

Выше в Гомилии X, 2 допускается возможность обращения языч-

ников при помощи философии, но ее статус приравнивается к 

«чужестранке или наложнице».
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проповедуют слово Божие и собирают плоды. Вообще,

хочешь ли увидеть, сколько один раб Исаака выкопал

колодезей в чужой земле? Посмотри на Павла, который

распространил Евангелие Божие от Иерусалима с [его] 

окрестностями до Иллирика (ср. Рим. 15, 19). Но за 

каждый из этих колодезей он терпел преследования от

Филистимлян. Послушай, как он говорит: Сколько мне

случилось в Иконии, в Листрах (II Тим. 3, 11), сколько —

в Ефесе (ср. I Кор. 15, 32)? Сколько раз он был избит, 

побит камнями (ср. II Кор. 11, 25), сколько раз сражал-

ся со зверями (ср. I Кор. 15, 32)? Но он выстоял до тех 

пор, пока не вышел на пространство (ср. II Цар. 22, 20;

Пс. 17, 20), то есть пока не поставил Церкви по всему 

пространству земли.

Так вот, колодези, выкопанные Авраамом, то есть

книги Ветхого Завета, были засыпаны землею Фили-

стимлянами — либо плохими учителями, книжниками 

и фарисеями, либо даже противными силами; и были

перекрыты жилы их, чтобы они не давали пить тем,

кто — от Авраама. Не может же народ тот пить от Писа-

ний, но испытывает жажду слова Божия (ср. Ам. 8, 11),

покуда не придет Исаак и не откроет их, чтобы пили

рабы его. Итак, благодарение Сыну Авраамову Христу — 

о Котором написано: Родословие Иисуса Христа, Сына 

Давидова, Сына Авраамова (Мф. 1, 1), — пришедшему 

и отверзшему нам кладези. Именно их Он отверзал тем,

кто говорил: Не горело ли в нас сердце наше, когда Он

изъяснял нам Писания? (Лк. 24, 32). Итак, он открыл эти 

колодези и назвал их, — говорит [Писание], — так же,

как назвал их Авраам, отец его (Быт. 26, 18). Он, дей-

ствительно, не поменял названия колодезей.
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Можно удивиться, что Моисей у нас все еще называ-

ется Моисеем и все пророки ходят под своими именами.

В самом деле, Христос изменил не имена, но понимание

их. А меняет для того, чтобы мы больше уже не занимали 

себя иудейскими баснями (ср. Тит. 1, 14) и бесконечны-

ми родословиями (ср. I Тим. 1, 4), потому что они отвра-

щают слух от истины, а обращаются к басням (ср. II 

Тим. 4, 4).

Итак, Он открыл нам кладези и научил нас, чтобы 

мы не искали Бога в каком-либо месте, но знали, что по

всей земле приносится жертва имени Его (ср. Мал. 1, 

11). Ибо сейчас — то время, когда истинные поклон-

ники поклоняются Отцу не в Иерусалиме и не на горе

Гаризим, но в духе и истине (ср. Ин. 4, 20–23). Значит,

Бог обитает не на [каком-нибудь] месте и не на земле, 

но обитает в сердце. И если ты ищешь место Божие:

сердце чисто — место Его. Потому что в этом месте го-

ворит Он, что поселится, чрез пророка, в таких словах:

Вселюсь в них и буду ходить [в них]; и они будут Моим 

народом, и Я буду их Богом, говорит Господь (Лев. 26, 

12; II Кор. 6, 16).

Заметь же, что, быть может, даже в душе у каждого из 

нас есть колодезь воды живой, скрыто некое небесное

чувство и образ Божий, и этот колодезь Филистимляне,

то есть противные силы, засыпали землею. Какой это

землею? Плотскими чувствами и земными помышлени-

ями, из-за чего мы и понесли образ перстного (ср. I Кор.

15, 49). Значит, когда мы носим образ перстного, тог-

да Филистимляне засыпали наши колодези. Но теперь, 

когда пришел наш Исаак, да примем Его пришествие 

и да выкопаем наши колодези, выкинем из них землю, 
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очистим их от всякого сора и от всех грязных и земных

помыслов, и мы найдем в них воду живую, ту, о которой 

говорит Господь: Кто верует в Меня, у того из чрева 

потекут реки воды живой (Ин. 7, 38). Посмотри, какая

широта Господня: Филистимляне засыпали колодези 

и завидовали нашим скудным и тощим водным жилам, 

а вместо них нам возвращаются источники и реки!

4. Если и вы, слушая эти [слова] сегодня, с верою вос-

принимаете слышимое, значит, и в вас трудится Исаак,

очищает сердца ваши от земных чувств, и вы, видя, что 

в Божественных Писаниях скрыто столько этих таинств, 

совершенствуетесь в понимании, совершенствуетесь

в духовных чувствах. Вы даже начинаете быть учителя-

ми, и исходят из вас реки воды живой (ср. Ин. 7, 38). Ибо 

здесь присутствует Слово Божие, и такой у Него нынче 

труд, чтобы извлечь из души каждого из вас землю и от-

крыть тебе источник. Ибо Он — внутри тебя и не при-

ходит извне, так же как и Царствие Божие внутри тебя 

есть (ср. Лк. 17, 21).

И та женщина, которая потеряла драхму, ее находит

не снаружи, но в своем доме после того, как зажгла све-

тильник и вымела дом (ср. Лк. 15, 8) от сора и нечистот,

которые леность и расслабленность копили в течение

долгого времени, и там она находит драхму. Значит, и ты, 

если зажжешь светильник, если возьмешь в помощь себе 

просвещение Духа Святого и во свете Его узришь свет

(ср. Пс. 35, 10), обрящешь внутри себя драхму. Потому что

внутри тебя располагается образ Царя Небесного.

В самом деле, когда Бог творил вначале человека, по

образу и по подобию Своему сотворил его (ср. Быт. 1, 
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26; 5, 1); и образ сей Он поместил не вне, но внутри его. 

Этот [образ] не мог обнаружиться в тебе, покуда дом твой

был полон нечистот и мусора. Сей источник знания был

расположен в тебе, но не мог он течь, потому что Фили-

стимляне засыпали его землею и сотворили в тебе об-бб

раз перстного (I Кор. 15, 49). Но как тогда ты понес об-бб

раз перстного, так теперь, очищенный Словом Божиим

от всего бремени и давления земного, ты заставь сиять 

в себе образ небесного (I Кор. 15, 49).

Вот, значит, тот образ, о котором Отец говорил Сыну:

Сотворим человека по образу и по подобию Наше-

му (Быт. 1, 26). Сын Божий есть Художник сего образа.

И так как Художник настолько велик, затемниться от не-

брежения Его образ может, [но] быть истреблен злом не 

может. Ибо всегда остается в тебе образ Божий, хотя бы

ты для самого себя предпочитал образ перстного.

Последнюю картину ты сам себе рисуешь. Ведь когда

зачернила тебя прихоть, это ты нанес один земной цвет;

если же ты еще распаляешься алчностью, ты примешал 

также другой. А когда тебя еще и гнев делает кровожад-

ным, ты тем самым добавляешь третий цвет. Добавляет-

ся также другая краска гордыни и еще одна — нечестия.

И таким образом посредством всех по отдельности ви-

дов зла, собранных наподобие различных красок, тот

образ перстного, который Бог в тебе не творил, ты сам

в себе рисуешь. Поэтому-то нам должно молиться Тому, 

Кто говорит чрез пророка: Вот, Я изглажу, как обла-

ко, беззакония твои и, как туман, грехи твои (Ис. 44, 

22). А когда Он изгладит все эти твои краски, которые 

взяты от цвета зла, тогда засияет в тебе тот образ, кото-

рый создан Богом. Итак, видишь, как Божественные Пи-
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сания вводят формы и образы, которыми душа научи-

лась бы познанию и очищению себя.

Хочешь ли ты увидеть еще и другую форму этого об-

раза? Есть одни письмена, которые пишет Бог; есть дру-

гие письмена, которые пишем мы. Мы пишем письмена 

греха. Послушай слова апостола: Истребив, — говорит

он, — учением бывшее на нас рукописание, которое

было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил

к Своему кресту (Кол. 2, 14). То, что он называет руко-

писанием, было удостоверением наших грехов. И в са-

мом деле, в чем каждый из нас виновен, в том он стано-

вится должником и пишет письмена своего греха. Ибо

и на суде Божием, прохождение которого описывает 

Даниил, открыты, говорит он, книги (ср. Дан. 7, 10),

без сомнения, содержащие людские грехи. Их, значит,

мы сами себе пишем тем, в чем совершаем провинно-

сти. Образом именно этого дела является и тот, о кото-

ром говорится в Евангелии, как неверный управитель

(ср. Лк. 16, 8) говорит каждому должнику: Возьми твою 

расписку, сядь и напиши восемьдесят (Лк. 16, 7), и про-

чее повествование. Итак, видишь ли, что каждому гово-

рится: Возьми расписку твою. Откуда следует, что наши

письмена — это расписка греха; а Бог пишет письмена 

праведности. Ибо так говорит апостол: Вы ведь — пись-

мо, написанное не чернилами, но Духом Бога живаго,

не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижа-

лях сердца (II Кор. 3, 2–3). Следовательно, ты имеешь

в себе письмена Божии и письмена Духа Святого. Если 

же ты согрешаешь, ты сам себе подписываешь рукопи-

сание греха. Однако заметь, что одновременно с тем, 

как ты приступил к кресту Христову и к благодати кре-
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щения, твое рукописание было пригвождено ко кресту 

(ср. Кол. 2, 14) и изглажено в источнике крещения. Не 

пиши сверх того, что изглажено, и не возобновляй то, 

что уничтожено: храни в себе только Божии письмена,

да пребывает в тебе только писание Св. Духа.

Но возвратимся к Исааку и выкопаем с ним колодези

живой воды; даже если наступают Филистимляне, даже

если они спорят, мы все же пребудем неотлучно с ним,

копая колодези, чтобы и нам было сказано: Пей воду из 

твоих сосудов и из твоих колодезей (Притч. 5, 15), и ко-

пая настолько, чтобы преизобиловали воды из колоде-

зя на площадях (Притч. 5, 16) наших, чтобы не толькох

нам доставалось знание Писаний, но чтобы мы также 

научили одних и других наставили, чтобы пили люди,

пил бы и скот. Пусть слушают разумные, пусть слушают

и простые: ибо учитель Церкви — должник перед мудре-

цами и невеждами (ср. Рим. 1, 14), он обязан поить лю-

дей, поить и скот; потому что и пророк говорит: Челове-

ков и скотов спасаешь Ты, Господи (Пс. 35, 7), если нас 

просвещает и очищает сердца наши Сам Господь Иисус

Христос, Спаситель наш, Которому слава и держава во

веки веков. Аминь (ср. I Пет. 4, 11; Апок. 1, 6).
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ГОМИЛИЯ XIV
О ТОМ, КАК ГОСПОДЬ ЯВИЛСЯ ИСААКУ 

У КОЛОДЕЗЯ КЛЯТВЫ, И О СОЮЗЕ,

ЗАКЛЮЧЕННОМ С АВИМЕЛЕХОМ

1. У пророка написаны от лица Господа слова: И в руках 

пророческих Я становился притчей (Ос. 12, 11). Это

речение означает то, что тогда как Господь наш Иисус

Христос един по природе Своей и есть не что иное, как 

Сын Божий, однако в образах и формах Писаний Он яв-

ляется разнообразным и различным1.

Например, как мы, помнится, изложили выше2, это 

был Он Сам в прообразе (typo) Исаака, когда тот при-

носился во всесожжение, но и вол [также] нес Его об-

раз. Я говорю больше: что и в Ангеле, который обратил-

ся к Аврааму и говорил ему: Не поднимай руки твоей на

отрока (Быт. 22, 12), является Он Сам, ибо он говорит

ему потом: Так как ты выполнил слово сие, то Я благо-

словляя благословлю тебя (Быт. 22, 16–17). 

1  В богословии Оригена различие образов и имен Сына Божия 

(учение об ���
���) нисколько не ослабляет единства и просто� -

ты Лица во Христе. Ср. Комментарии на Евангелие от Иоанна

6, 9–10, 21–23 (SC 120. P. 88–94, 126–136).
2 Гомилия VIII, 1. 6. 9.  
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Он называется Овцою или Агнцем, закалаемым на

Пасху (ср. I Кор. 5, 7), и Он [же] изображается Пасты-

рем овец (ср. Ин. 10, 11. 14; Евр. 13, 20): Он точно так 

же описывается Священником, приносящим жертву 

(ср. Евр. 5, 6). Как Слово Божие Он называется Жени-

хом (ср. Мф. 9, 15 и др.), а как Премудрость именуется 

уже Невестою, как и пророк говорит от Его лица: Как 

на жениха, Он возложил на меня венец и, как невесту,

украсил убранством (Ис. 61, 10), и многое другое, что, 

вообще-то, [слишком] долго приводить сейчас.

И как Сам Господь приспосабливает Свой образ по

месту и времени к каждому отдельному случаю, так же 

и святые, являвшиеся прообразами Его, надо думать,

несли образы таинств, сообразуясь с местом, временем 

и обстоятельствами; что, как мы видим, и случилось

нынче с Исааком, о котором нам было прочитано: Îò-
òóäà, — говорит [Писание], — âçîøåë îí ê êîëîäåçþ
êëÿòâû, è â òó íî÷ü ÿâèëñÿ åìó Áîã è ñêàçàë: ß Áîã 
Àâðààìà, îòöà òâîåãî, íå áîéñÿ. Èáî ß ñ òîáîþ,
è áëàãîñëîâëþ òåáÿ è óìíîæó ïîòîìñòâî òâîå 
ðàäè Àâðààìà, îòöà òâîåãî (Быт. 26, 23–24).

Апостол Павел изложил нам два образа сего Исаа-

ка: один, в котором он сказал, что Измаил, сын Агари,

это народ по плоти, а Исаак — это народ от веры (ср.

Гал. 4, 22); другой, в котором говорит: Не сказал: «в по-

томках» как бы о многих, но как об одном: «и семени

твоему», которое есть Христос (Гал. 3, 16). Итак, Исаак 

несет образ и [верного Богу] народа, и Христа. Но оче-

видно, что Христос как Слово Божие говорит не только

в Евангелиях, но и в законе, и в Пророках. Однако в за-

коне Он учит начинающих, в Евангелиях — совершен-
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3 См. выше Гомилию XII, 5. В Гомилии на Левит I, 4 к этим двум ка-
тегориям добавляется еще одна промежуточная — совершен-
ствующиеся.

4  В Гомилии V, 5 об этом говорится еще короче, чем здесь. Возмож-
но, Ориген более подробно остановился на этой идее в одной из
не дошедших до нас Гомилий на Бытие или в Гомилиях на Новый
Завет, которые, согласно реконструкции П. Нотена, произноси-

лись параллельно с ветхозаветными. См. Предисловие.

ГОМИЛИЯ XIV

ных3 . И значит, Исаак здесь несет образ Слова, которое

в законе и в Пророках.

2. Èòàê, âîñõîäèò Èñààê ê êîëîäåçþ êëÿòâû,
è ÿâëÿåòñÿ åìó Ãîñïîäü (ср. Быт. 26, 23–24).

Мы уже прежде назвали украшение храма и тех служб,

которые в нем совершаются, восхождением закона4.

Прибавление Пророков тоже можно назвать восхож-

дением закона; поэтому, может быть, и говорится, что

он взошел к колодезю клятвы и там явился ему Господь.

Ибо чрез пророка клялся Господь и не раскается, по-

тому что Он — Священник вовек по чину Мелхиседека

(ср. Пс. 109, 4).

Итак, у колодезя клятвы явился ему Бог, подтверждая 

будущие в нем обетования.

È óñòðîèë òàì Èñààê æåðòâåííèê è ïðèçâàë
èìÿ Ãîñïîäà, è ðàñêèíóë òàì øàòåð ñâîé. È âûêî-
ïàëè òàì ðàáû Èñààêîâû êîëîäåçü (Быт. 26, 25).

Еще в законе Исаак возводит жертвенник и раскиды-

вает шатер свой; в Евангелиях же не раскидывает шатер,

но возводит дом и кладет основание. Послушай, что го-

ворит Премудрость о Церкви: Премудрость построила

себе дом и поставила семь столпов (Притч. 9, 1). По-

слушай, что также говорит об этом Павел: Ибо никто не
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может положить другого основания, кроме положен-

ного, которое есть Христос Иисус (I Кор. 3, 11).с

Значит, где есть шатер, он, даже если и раскидывает-

ся, но несомненно должен [когда-нибудь] свернуться; 

а где есть основания и дом возводится на камне, ни-

когда не разрушится дом тот, ибо он основан на камне

(ср. Мф. 7, 24).

Между тем, Исаак и здесь копает колодезь, и он не

прекращает копать колодези, пока не появляется ис-

точник воды живой (ср. Быт. 26, 19) и речной поток не 

начинает веселить град Божий (ср. Пс. 45, 5).

3. Но к Исааку ïðèõîäèò èç Ãåðàðà è Àâèìåëåõ —õ
тот, который прежде воздал почести Аврааму, — со сво-

ими друзьями: È ãîâîðèò èì Èñààê: ×òî âû ïðèøëè 
êî ìíå? Âû æå âîçíåíàâèäåëè ìåíÿ è âûñëàëè ìåíÿ
îò ñåáÿ. Íà ýòî îíè îòâå÷àþò: Ìû ÿñíî óâèäå-
ëè, — передает [Писание], — ÷òî Ãîñïîäü ñ òîáîþ, 
è ìû ñêàçàëè: Äà áóäåò êëÿòâà ìåæäó íàìè è òî-
áîþ, è çàêëþ÷èì ñ òîáîþ ñîþç, ÷òîáû òû íå äå-
ëàë íàì çëà (Быт. 26, 26–29), и прочее.

Этот Авимелех, как я вижу, не всегда в мире с Исааком,

но иногда он расходится, а иногда просит мира. Если

вы помните, как мы выше5 сказали об Авимелехе, что он 

олицетворяет светских ученых и философов, которые

с помощью философского образования уже поняли 

многое из истины, то вы можете понять, каким образом

он не может быть ни постоянно в разногласии, ни все

5 Гомилия VI, 2  .
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время в мире с Исааком, несущим образ Слова Божия, 

Которое в законе. Ибо философия и не во всем проти-

воположна, и не во всем созвучна закону Божию.

В самом деле, многие философы пишут, что Бог —

один, Который все создал. В этом они согласуются с за-

коном. Некоторые добавляют даже то, что Словом Своим

Бог и творил все, и управляет всем и что Слово Божие 

упорядочивает все. В этом их творения созвучны не толь-

ко закону, но и Евангелиям. А так называемая нравствен-

ная и природная философия почти вся мыслит так же,

как и мы. Расходится же она с нами, когда говорит, что

материя совечна Богу. Расходится, когда говорит, что Бог 

не заботится о смертных, но что Его провидение ограни-

чивается пространством надлунной сферы. Расходятся

с нами, когда жизнь ставят в зависимость от хода звезд 

при рождении6. Расходятся, когда говорят, что этот мир 

вечен и не ограничен никаким концом. Есть и много дру-

гого, в чем они с нами или расходятся, или сходятся7.

Поэтому и описывается, что Авимелех, согласно это-

му образу, то в мире с Исааком, то расходится [с ним].

Однако я совсем не считаю, что Дух Святой, Который

пишет это, просто так озаботился включить двух других, 

пришедших с Авимелехом, а именно, Àõóçàôà, çÿòÿ 
åãî, è Ôèõîëà, âîåíà÷àëüíèêà åãî (ср. Быт. 26, 26).

6  Ориген имеет в виду халдеев. Допуская для некоторых природ-

ных явлений (дожди, грозы, засухи и т. п.) влияние звезд, Ориген 

категорически отметает их влияние на свободную волю человека.

См. Филокалия 23 и другие фрагменты, объединенные темой сво-

боды воли: 21–27 (SC 226. Paris, 1976. P. 25–65).
7  Подробнее об отношении Оригена к разным философским на-

правлениям см. Crouzel H. Origène et la philosophie. Pаris, 1962.
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Переводится же Ахузав — «держащий», а Фихол — «уста 

всех», сам же Авимелех — «отец мой царь».

Эти трое, по моему разумению, несут образ всей фи-

лософии, которая делится у них на три части: логику,

физику и этику, то есть на [философию] разумную, при-

родную и нравственную. Разумная — есть та, что при-

знает Бога Отцом всех, как Авимелех. Природная — та, 

что закреплена и держит все, как бы опираясь на силы 

самой природы, ее представляет Ахузаф, что значит 

«держащий». Нравственная есть та, что на устах у всех, 

и она касается всех, а вертится у всех на устах из-за схо-

жести общих предписаний: ее изображает Фихол, что 

переводится «уста всех».

И вот, все они, обученные в знаниях такого рода, 

приходят к закону Божию и говорят: Ìû ÿñíî óâè-
äåëè, ÷òî Ãîñïîäü ñ òîáîþ, è ñêàçàëè: Äà áóäåò 
êëÿòâà ìåæäó íàìè è ìåæäó òîáîþ, è çàêëþ÷èì
ñ òîáîþ ñîþç, ÷òîáû òû íå äåëàë íàì çëà, íî êàê 
ìû òåáÿ íå ïðîêëÿëè, òàê è òû áëàãîñëîâåí Ãî-
ñïîäîì (Быт. 26, 28–29).

Возможно, эти трое, просящие мира у Слова Божия

и желающие предупредить союзом общение с Ним,

несут образ волхвов, которые приходят из восточных

стран, воспитанные на отцовских книгах и на наставле-

ниях предков8, и говорят: Мы ясно увидели (ср. Быт. 26,

28) родившегося Царя (Мф. 2, 2) и увидели, что Бог с Ним

(ср. Быт. 26, 28), и пришли поклониться Ему (Мф. 2, 2).у

8 Ориген был уверен в том, что волхвы были знакомы с пророче-

ством Валаама о восхождении звезды во Иакове и человека во Из-

раиле: Гомилии на Числа XIII, 7 (SC 29. P. 278).
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Но если кто наставлен в такого рода знаниях, пу-

скай он, видя, что Бог во Христе примирил с Собою мир

(ср. II Кор. 5, 19), и восхищаясь величию Его деяний, 

тоже говорит: Мы ясно увидели, что Господь с тобою,

и сказали: Да будет клятва между нами (Быт. 26, 28).

Действительно, приступающий к закону Божию обяза-

тельно говорит: Я клялся и решил сохранить повеления

Твои (Пс. 118, 106).

4. Однако что же они просят? ×òîáû òû íå äå-
ëàë, — говорят они, — ñ íàìè çëà; íî êàê ìû òåáÿ íå 
ïðîêëÿëè, òàê è òû áëàãîñëîâåí Ãîñïîäîì (Быт. 
26, 29). Этим, мне кажется, они испрашивают оставле-

ния грехов во избежание зла. Они просят благословения,

а не возмездия. Впрочем, посмотри, что идет дальше.

È ñäåëàë èì Èñààê, — говорит [Писание], — âåëè-
êîå ïèðøåñòâî: è îíè åëè è ïèëè (Быт. 26, 30). В са-

мом деле, очевидно, что тот, кто служит Слову, — долж-

ник перед мудрецами и невеждами (ср. Рим. 1, 14). И так 

как он предлагает пиршество мудрецам, потому и гово-

рится, что он сделал не маленькое, а великое пиршество.

И ты, если ты не остаешься до сих пор младенцем

и не нуждаешься в молоке, но проявляешь приученные

чувства (ср. Евр. 5, 12) и, много обучившись предвари-

тельно, приходишь способным к пониманию слова Бо-

жия, то и для тебя бывает большой пир. Для тебя не будут

готовить в пищу овощи (ср. Рим. 14, 2), немощных и тебя

не будут кормить молоком, которым питаются младен-

цы, но служитель Слова сделает тебе большое пирше-

ство. Он будет говорить тебе о мудрости, которая про-

поведуется между совершенными, будет проповедовать 
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тебе мудрость Божию, сокрытую в таинстве, которой

никто из властей века сего не познал (ср. I Кор. 2, 6–8).

Он откроет тебе Христа в отношении того, что в Нем со-

крыты все сокровища премудрости (ср. Кол. 2, 3).

Итак, он делает тебе большое пиршество и Сам с тобой 

пирует, если не находит тебя таким, чтобы сказать тебе: 

Я не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плот-

скими; как с младенцами во Христе (I Кор. 3, 1–2).

Он говорит это Коринфянам, к чему также добавляет:

Ибо если между вами споры и разногласия, то не плот-

ские ли вы, и не по человеческому ли [обычаю] поступае-

те? (I Кор. 3, 3). Им Павел не? делал великого пиршества, 

до того, что когда был у них и нуждался, он не становил-

ся никому бременем и ни у кого не ел хлеба даром, но,

работая днем и ночью, он своими руками обслуживал 

себя и всех бывших с ним (ср. I Кор. 4, 12). Настолько 

далеко отстояли Коринфяне от того, чтобы им делать 

великий пир, что провозвестник слова Божия не смог

иметь у них даже самого малого и скудного угощения.

А кто умеет слушать более совершенно, кто проявля-

ет образованные и приученные к слушанию слова Бо-

жия чувства (ср. Евр. 5, 14), для тех бывает большое пир-

шество, когда с ними пирует Исаак, и не только пирует, 

но также, встав, с клятвой обещает им на будущее мир

(ср. Быт. 26, 31).

Итак, будем молиться, чтобы и нам приступать к слы-

шанию слова Божия с таким настроением и с такою ве-

рою, чтобы Бог удостоил нас великого пира. Ибо Прему-

дрость заколола свои жертвы, растворила в чаше вино 

свое и послала слуг своих (Притч. 9, 1–3), которые бы х

привели всех, кого только ни найдут, на пиршество ее.
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Оно таково, что, войдя на пиршество Премудрости,

мы не вынесем назад с собою одеяний неразумия, не

будем более покрыты одеждой неверности, не будем

более очернены пятнами грехов, но в простоте и чи-

стоте сердечной обымем Слово и станем служить Бо-

жественной Премудрости, Которая есть Христос Ии-

сус, Господь наш: Ему слава и держава во веки веков.

Аминь (ср. I Пет. 4, 11; Апок. 1, 6).
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ГОМИЛИЯ XV
О НАПИСАННОМ: И ВЗОШЛИ ОНИ ИЗ ЕГИПТА, 

И ПРИШЛИ В ЗЕМЛЮ ХАНААНСКУЮ

К ИАКОВУ, ОТЦУ СВОЕМУ,  И ИЗВЕСТИЛИ ЕГО,

СКАЗАВ: СЫН ТВОЙ ИОСИФ ЖИВ

И ОН ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ НАД ВСЕЮ

ЗЕМЛЕЮ ЕГИПЕТСКОЮ 

(БЫТ. 45, 25–26).

1. Читая Св. Писание, мы должны отмечать, как в каж-

дом отдельном месте употребляется [слово] «восхо-

дить» и «нисходить». Потому что если мы вниматель-

нее всмотримся, то обнаружим, что почти никогда не 

говорится, чтобы в святое место кто-либо нисходил,

и не упоминается, чтобы в место худое — восходил. Эти 

замечания показывают, что Божественное Писание

составлено не грубым и неученым, как кажется мно-

гим, слогом, но в соответствии с порядком, приспосо-

бленным для божественного образования, и служит не 

столько для исторических повествований, сколько для

вещей и смыслов таинственных.

Так, ты найдешь, что в Писании рожденные от Авра-

ама сошли в Египет, а сыны Израилевы взошли обрат-

но из Египта. Даже и о самом Аврааме говорится так:

И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все,
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что у него было, и Лот с ним, в пустыню (Быт. 13, 1). 

Затем и об Исааке говорится, что явился ему Господь

и сказал ему: Не сходи в Египет (Быт. 26, 2). Однако

рассказывается также, что Измаильтяне, которые про-

исходили тоже от семени Авраамова, везя +,�����, 

смолу и бальзам, спускались в Египет (ср. Быт. 37, 25

и сл.), с ними, говорится, и Иосиф спустился в Египет.

Но и после этого [Писание] говорит: Иаков, увидев, что 

в Египте продается хлеб, сказал сыновьям своим: Что

же вы бездельничаете? Вот, я слышу, что есть хлеб 

в Египте; спуститесь туда и купите нам пищи, что-

бы нам жить и не умереть (Быт. 42, 1–2). И немногим 

после говорится: Спустились братья Иосифовы в Еги-

пет запастись пшеницей (Быт. 42, 3).

Конечно, когда Симеон был задержан в Египте, а от-

пущенные девять братьев его возвращались к отцу, не 

написано, чтобы они восходили из Египта, но: Поло-

живши, — говорится, — хлеб на ослов своих, они по-я

шли оттуда (ср. Быт. 42, 26). Ибо не подобало называть 

восходящими тех, чей брат содержался под стражей 

в Египте, вместе с которым и сами они, встревоженные

умом и духом, терзались, словно сдавленные некими

оковами любви. А когда, получив брата и узнав Иоси-

фа, и к тому же представив Вениамина очам его, они 

возвращаются с радостью, тогда говорится: Они взош-

ли из Египта, и пришли в землю Ханаанскую к Иакову,

отцу своему (Быт. 45, 25). Тогда-то они и говорят отцу:

Иосиф, сын твой, жив и он владычествует над всею

землею Египетскою (Быт. 45, 26).

В самом деле, обязательно указывается на восхож-

дение от простого и низменного к сложному и возвы-
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шенному тех, кто [идет, чтобы] возвестить, что Иосиф

жив и владычествует над всем Египтом. Между тем, это 

то, что [только] сейчас пришло нам на ум по поводу вос-

хождения и нисхождения; на основании этого всякий

ревностный может собрать из Св. Писаний множество

доказательств для подобных утверждений1.

2. Лучше посмотрим, как нам должно воспринимать

написанное: Èîñèô, ñûí òâîé, æèâ (Быт. 45, 26).

Я утверждаю, что это сказано не в общем порядке. 

Ведь если, например, мы предположим, что он дал по-

бедить себя страсти и согрешил с женою господина 

своего (Быт. 39, 7 и сл.), не думаю, чтобы патриархами

было возвещено о нем отцу его Иакову то, что сын твой

Иосиф жив. Ибо если бы он сделал это, он без сомнения

не жил бы. Ибо душа согрешающая, та умрет (Иез. 18, 4).

Этому же учит и Сусанна, когда говорит: Тесно мне

отовсюду. Ибо, если я сделаю это — то есть согрешу,— 

смерть мне; а если не сделаю, то не избегну от рук ва-

ших (Дан. 13, 22). Итак, ты видишь, она тоже полагает х

смерть в грехе.

Да и совет, обращенный Богом к первому человеку, 

содержит то же самое в таких словах: А в день, в кото-

рый вы вкусите от него, смертью умрете (Быт. 2, 17). 

Ибо тотчас, как нарушил повеление, он умер. Действи-

тельно, душа согрешившая умерла, и изобличается во

1  Призывом к слушателям самим продолжить изыскания в Св. Пи-

сании «параллельных мест» Ориген периодически оканчивает

свои краткие экскурсы по поводу употребления тех или иных 

понятий или имен. Ср. ниже, по поводу Иакова и Израиля.
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лжи змей, сказавший: Не умрете смертью (Быт. 3,  4).

И это [относится] к тому, что сказано сыновьями Израи-

ля Иакову: Иосиф, сын твой, жив (Быт. 45, 26).

Подобное этому рассказывается также в следующих 

[стихах], когда говорится: È îæèë äóõ Èàêîâà, îòöà
èõ. È ñêàçàë Èçðàèëü: Äëÿ ìåíÿ ìíîãî, åñëè åùå
æèâ Èîñèô, ñûí ìîé (Быт. 45, 27–28).

То, что по-латыни сказано «ожил» (resuscitatus) дух,

по-гречески написано «�
�-.����&�
», что означает, 

как я сказал бы, не столько «оживлять», сколько «снова 

зажигать» или «воспламенять»2. Это обычно говорится,

когда, например, в какой-нибудь вещи огонь истощает-

ся до того, что, кажется, он потух; и если, случайно, он 

возобновится от добавленного хвороста, говорится,

что он «воспламенился». Или когда свет от светильни-

ка до того дойдет, что, надо будет думать, он погас, если

он оживет от подлитого масла, то, хотя и менее глад-

ким слогом, говорится, что светильник «воспламенил-

ся». Подобным образом выражаются и о лампадах или

о других светильниках такого рода. Значит, это слово, 

по всей видимости, означает в Исааке нечто такое же,

потому что, пока он был вдали от Иосифа и ему не воз-

вестили о его жизни, словно истощался в нем дух его

и свет, который был в нем, из-за недостаточности пищи 

уже был затемнен; когда же пришли те, кто возвестил

о жизни Иосифа, то есть кто говорил, что жизнь была

свет человеков (Ин. 1, 4), он возжег в себе дух свой 

и возобновилось в нем сияние истинного света.

2 Ремарка Руфина, без которой было бы непонятно последующее 

толкование Оригена.
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3. Но так как божественный огонь иногда может гас-

нуть даже у святых и у верных, послушай, как апостол

Павел наставляет тех, кто удостоился получить дары

Духа и благодать, говоря: духа не угашайте (I Фес. 5, 19). 

Значит, так как Иаков претерпел нечто такое, что по на-

ставлению Павла не должно случаться, но восстановил

себя тем, что ему возвещено было о жизни Иосифа, то 

говорится о нем: È âîçæåã Èàêîâ äóõ ñâîé è ñêàçàë
Èçðàèëü: Äëÿ ìåíÿ ìíîãî, åñëè åùå æèâ ñûí ìîé 
Èîñèô (Быт. 45, 27–28).

Однако должно заметить и то, что тот, кто воз-

жег почти, казалось бы, угасший дух свой, называется

Иаковом; а тот, кто говорит: Для меня много, если жив

сын мой Иосиф, как бы понимая и видя, сколь велика 

жизнь, которая есть в духовном Иосифе, написано, что 

он уже не Иаков, но Израиль, как тот, кто видит умом ис-

тинную жизнь, которая есть истинный Бог Христос.

Но он был взволнован не только тем, что услышал, 

что Иосиф, сын его, жив, но и в высшей степени тем,

что было возвещено ему, что он владычествует над 

всем Египтом (Быт. 45, 26). Ибо это действительно 

для него много, что тот привел под свое господство 

Египет. Ибо попирать похоть, избегать роскоши,

сдерживать и обуздывать все телесные вожделения — 

это и есть владычествовать над всем Египтом. Оно-

то и называется многим в глазах Израиля и служит 

к его удивлению.

Если же есть такой, кто, побеждая, во всяком случае,

некоторые пороки тела, уступает, однако, и подчиняет-

ся другим, о таком не говорится, что он целиком вла-

деет всею землею Египетскою, но, например, что он 
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является владетелем одного, или, может быть, двух, или 

трех городов. Иосиф же, над которым не господствует 

ни одна телесная похоть, был владыкою и господином 

всего Египта.

Итак, говорит уже не Иаков, но Израиль с возгорев-

шимся духом: Для меня много, если Иосиф, сын мой,

жив. Пойду и увижу его, пока не умру (Быт. 45, 28).

Однако нельзя оставить в небрежении и то, что ожив-

шим, или возгоревшимся, [Писание] называет не душу,

но дух как лучшую ее часть. Ведь даже если сияние све-

та, который был в нем, и не погасло окончательно тогда,

когда сыновья его показали ему одежду Иосифа, выма-

ранную козлиной кровью, и он дал провести себя об-

ману их, так что он разодрал одежды свои, и возложил 

вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего, и со-

вершенно не хотел утешиться, но сказал: С печалью

сойду к сыну моему в преисподнюю (Быт. 37, 31–35), —

даже если тогда, как мы сказали, не погас в нем совер-

шенно свет, однако в большей части был он затемнен,

раз он дал себя провести, раз раздирал одежды, раз

оплакивал впустую, раз вымаливал смерть, раз жаждал 

с печалью сойти в преисподнюю. Потому-то теперь он

оживляет и возжигает дух свой, что было разумным,

чтобы свет, который затемнило в нем коварство обма-

на, возжгло и подкрепило слышание истины.

4. Однако потому как мы сказали, что Иаков — это 

тот, кто возжег дух свой, а Израиль — тот, кто говорит:

Для меня много, если еще жив сын мой Иосиф (Быт. 45,

28), и ты можешь, начав с того места, где написано, 

что Он сказал ему: Отныне имя тебе будет не Иаков,



ОРИГЕН. ГОМИЛИИ НА БЫТИЕ270

а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и с человеками сде-

лался силен (Быт. 32, 28), пройтись по всему Писанию 

и найти разницу между этими названиями.

Например, когда он говорит: Поведай мне имя Твое

(Быт. 32, 29), он, который не знает имени, назван не Из-

раилем, но Иаковом. А где патриархи не едят жилы, ко-

торая на составе бедра (Быт. 32, 32), говорится — не

сыны Иакова, а сыны Израилевы. Однако тот, кто, взгля-

нув, увидел, что идет Исав и с ним четыреста человек, 

и поклонился семь раз (ср. Быт. 33, 1. 3) перед разврат-

ным и грубым и перед таким, кто за одну еду продал свое

первородство (ср. Быт. 25, 33; Евр. 12, 16), — называется

не Израилем, но Иаковом. Да и когда он предлагает ему 

подарки и говорит: Если я приобрел благоволение пред 

тобою, прими эти дары из рук моих, ибо я увидел лице 

твое, как бы кто увидел лице Божие (Быт. 33, 10), сей

был не Израиль, а Иаков. И когда он услышал, что опо-

рочена Дина, дочь его, не говорится, Израиль, но — мол-

чал Иаков, пока не пришли сыновья его (ср. Быт. 34, 5).

Но и ты, как я сказал, найдешь подобное, если при-

глядишься.

Итак, в сегодняшнем чтении не Иаков, а Израиль го-

ворит: Для меня много, если еще жив сын мой Иосиф

(Быт. 45, 28). Но также, когда он приходит к колоде-

зю клятвы и приносит жертву Богу отца его Исаака

(ср. Быт. 46, 1), он называется не Иаковом, но Израилем. 

А если ты спросишь, почему в видении ночном Бог об-

ращается к нему не: «Израиль, Израиль», а: Иаков, Иаков

(ср. Быт. 46, 2), — наверное, потому что это была ночь

и он заслуживал услышать голос Божий только в виде-

нии, а не наяву. И когда входит в Египет, говорится, не
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Израиль, но Иаков и сыновья его с ним (ср. Быт. 46, 6),

и когда предстает перед фараоном (ср. Быт. 47, 7), что-

бы благословить его, именуется не Израилем, а Иаковом;

так фараон и не получил благословения Израиля. И это 

Иаков, не Израиль, говорит фараону: Малы и несчастны

дни жизни моей (ср. Быт. 47, 9). Такое, по крайней мере, 

никогда не сказал бы Израиль. Но после этого говорит-

ся не об Иакове, но об Израиле, что он призвал сына 

своего Иосифа и сказал ему: если я нашел благоволение 

в очах твоих, положи руку твою под стегно мое, и ты 

окажешь мне милость и правду (Быт. 47, 29). И тот, кто 

поклонился на верх жезла Иосифа (Быт. 47, 31), был не

Иаков, но Израиль. Затем, когда благословляет сыновей

Иосифа (Быт. 48, 14), он называется Израилем. И когда

он созывает сыновей своих, он говорит: Соберитесь, 

чтобы я возвестил вам, что будет с вами в грядущие

дни. Сойдитесь, сыны Иакова, и послушайте Израиля, 

отца вашего (Быт. 49, 1–2).

Но ты, вероятно, спросишь, почему говорится, что

сходятся сыны Иакова, но благословляющий их назы-

вается Израилем. Посмотри, не значит ли это, случай-

но, что они еще не настолько преуспели, чтобы быть на

равных с заслугами Израиля. И посему они называются

сынами Иакова, как наружные, а тот, кто был уже совер-

шенным и, зная о будущем, давал благословения, имену-

ется Израилем.

Конечно, может показаться большим вопросом, по-

чему говорится, что погребатели египетские погреб-

ли не Иакова, а Израиля (Быт. 50, 3). Но я считаю, что

в этом проявляется порочность тех, кому ненавистно 

всякое понятие добра и всякое прозрение небесного



ОРИГЕН. ГОМИЛИИ НА БЫТИЕ272

понимания, что ими, говорит [Писание], погребается 

Израиль, потому что для нечестивых святые умерли

и погребены.

Вот, что мы могли бы упомянуть из того, что сейчас 

пришло нам на ум о разнице между Иаковом и Израилем.

5. Конечно, после этого хорошо было бы вглядеться 

и рассмотреть, что самому Израилю говорит Бог в ви-

дении и как Он, укрепляя и ободряя его, словно тот от-

правляется в некое сражение, посылает его в Египет.

Ибо Он говорит: Íå áîéñÿ ñïóñêàòüñÿ â Åãèïåò
(Быт. 46, 3), иначе говоря: Собираясь против на-

чальств и властей и против правителей этой тьмы 

мира сего (ср. Еф. 6, 12), — который образно называется

Египтом3, — не бойся, не тревожься. А если ты хочешь 

знать причину, по которой ты не должен бояться, послу-

шай Мое обещание: Èáî òàì ñäåëàþ òåáÿ íàðîäîì 
âåëèêèì, è ñïóùóñü ñ òîáîþ â Åãèïåò, è â êîíöå
ß âîçâðàùó òåáÿ îòòóäà (Быт. 46, 3–4).

Итак, не боится спускаться в Египет, не боится при-

нимать сражения мира сего и борьбу нападающих де-

монов тот, с кем на сражение спускается Бог. Наконец,

послушай слова апостола Павла: Я более всех их потру-

дился, — говорит он, — не я впрочем, а благодать Бо-

жия, которая со мною (I Кор. 15, 10). Однако и в Иеру-

салиме, когда против него было воздвигнуто восстание

и он выдерживал блистательнейший спор за пропо-

3 Общее место у множества христианских писателей, образно тол-

ковавших исход из Египта. Ср. Гомилию на Исход I, 2 и примеч. 

А. де Любака (SC 16. P. 79).
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ведь слова Божия, предстал ему Господь и сказал то же 

самое, что нынче говорится Израилю: Не бойся, Павел, —

говорит Он, — ибо как ты свидетельствовал о Мне

в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельство-

вать и в Риме (Деян. 23, 11).

Однако я считаю, что в этом месте скрыто нечто еще

более таинственное. Ибо меня потрясает сказанное Им:

Я сделаю тебя народом великим, и спущусь с тобою 

в Египет, и в конце Я возвращу тебя оттуда (Быт. 46,

3–4). Кто же это, кто сделался в Египте народом великим

и в конце был возвращен? Если отнести это к сему Иако-

ву, о котором, думается, сказано [это], оно не окажется

верным. Ибо он не был возвращен в конце: он же ведь

умер в Египте. Но было бы бессмыслицей, если бы кто-

либо говорил, что в том Бог возвратил Иакова, что тело 

его вынесено было [из Египта]. Если это принять, не

будет истинным, что Бог не есть Бог мертвых, но жи-

вых (Мф. 22, 32). Значит, это не должно быть понятым х

о мертвом теле, но должно быть доказанным на живых

и полных сил [людях].

Посмотрим же, не является ли это, случайно, обра-

зом или нисхождения Господня в этот мир и превраще-

ния Его в народ великий, то есть в Церковь из язычни-

ков, и возвращения Его после исполнения всего к Отцу,

или же образом первозданного (ср. Прем. 7, 1), который 

спустился в Египет для сражений, когда он, лишенный 

райского блаженства, отводится к тяготам и горестям

этого мира, и предлагается ему бороться со змием в та-

ких словах: Ты будешь поражать его в голову, а он бу-

дет жалить тебя в пяту (ср. Быт. 3, 15), — и еще раз,

когда говорится жене: Я положу вражду между тобою
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и между ним, и между потомством твоим и потом-

ством его (ср. Быт. 3, 15)4.

Однако Бог не оставляет тех, кто поставлен на эту 

битву, но Он все время с ними. Он приемлет Авеля, Он 

отчитывает Каина (Быт. 4, 3–12); Он находится рядом

с призывающим Его Енохом (Быт. 5, 22); Он поручает

Ною построить ковчег для спасения от потопа (Быт. 6,

14); Он выводит Авраама из дома отца его и из племени 

его (Быт. 12, 1); Он благословляет Исаака (Быт. 25, 11)

и Иакова (Быт. 32, 27. 29); Он выводит сынов Израиле-

вых из Египта (Исх. 14). Чрез Моисея Он пишет буква-

ми закон: чрез пророков — восполняет, что недостает.

Вот, что значит «быть с ними в Египте».

А то, что Он говорит: В конце Я возвращу тебя от-

туда (Быт. 46, 4), это, я думаю, означает, как мы сказали 

выше, то, что в конце веков5 Единородный Сын Его для 

спасения мира сошел даже до преисподней (Еф. 4, 9) 

и оттуда возвратил первозданного (ср. Прем. 7, 1). Ибо 

то, что Он сказал разбойнику: Ныне же будешь со Мною 

в раю (Лк. 23, 43), понимай сказанным не одному ему, но

также всем святым, ради которых Он спускался в преис-

поднюю.

Таким образом, на нем [Адаме] вернее, чем на Иакове,

исполнится сказанное: В конце Я возвращу тебя отту-

да (Быт. 46, 4).

4 Приводя по памяти, Ориген оба раза ошибается с адресатами Бо-

жиих слов: в тексте Бытия первые обращены ко змию, вторые —

к Еве.
5 Пришествие Христа на землю в представлениях Оригена являет-

ся окончанием времен, концом веков и началом эсхатологиче-

ского настоящего. Ср. Гомилию�//, 3// .
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6. Но и всякий из нас тем же порядком и тем же пу-

тем вступает в Египет и в борьбу, и, если он заслуживает, 

чтобы Бог всегда с ним пребывал, Он сделает его íàðî-
äîì âåëèêèì. Ибо количество добродетелей и множе-

ство правды — это великий народ, в котором все святые, 

как говорится о них, растут и умножаются.

На всяком также исполняется сказанное: Â êîíöå
ß âîçâðàùó òåáÿ îòòóäà (Быт. 46, 4). Действитель-

но, совершение дел и исполнение добродетелей пола-

гают конец. Поэтому, наконец, и другой какой-то свя-

той говорил: Не восхити меня в половине дней моих

(Пс. 101, 25). И еще раз Писание свидетельствует о ве-

ликом Патриархе Аврааме, что скончался Авраам на-

сыщенный днями (Быт. 25, 8). Значит, В конце Я выведу

тебя оттуда, это все равно, как если бы Он говорил:

Так как ты подвигом добрым подвизался, веру сохранил, 

течение совершил (ср. II Тим. 4, 7), Я возвращу тебя уже

из сего мира в грядущее блаженство, в совершенство

вечной жизни, в венец правды, который даст Господь в

конце веков всем любящим Его (ср. II Тим. 4, 8; Иак. 1, 12).

7. Посмотрим же и на то, как нужно понимать слова:

È Èîñèô ïîëîæèò ñâîè ðóêè íà ãëàçà òâîè (Быт. 
46, 4).

Много таинств внутреннего смысла, думается мне, 

заложено под покровом этого выражения, затрагивать

и разбирать которые [можно и] в другое время. Между 

тем, сейчас не покажется лишенным смысла сказать,

что некоторые наши предки решили, что в этом, ока-

зывается, обозначено некоторое пророчество. Потому 

что именно из колена Иосифова был Иеровоам, тот, 
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который сделал двух золотых тельцов (ср. III Цар. 12, 

28), чтобы совратить народ на поклонение им, и этим, 

как бы возложив свои руки, ослепил и закрыл глаза Из-

раилю, чтобы не видели они нечестия своего, о котором 

сказано: Все это — за нечестие Иакова и за грех дома

Израилева. Что же за нечестие Иакова? Не Самария

ли? (Мих. 1, 5).

Но если кто-нибудь, быть может, говорит, что не

должно предвещенное Богом в образе благочестия об-

ращать в порочную сторону6уу , то мы скажем, что истин-

ный Иосиф — Господь и Спаситель наш — как возложил 

Свою телесную руку на глаза слепого и возвратил ему 

утраченное зрение, так же возложил Свои духовные

руки на ослепшие от телесного понимания книжников

и фарисеев очи закона и вернул им [очам] зрение, что-

бы тем, кому Господь открывает Писания (ср. Лк. 24, 32), 

явилось бы в законе зрение и понимание духовное.

О, если бы Господь Иисус возложил руки Свои и на 

наши глаза, чтобы мы тоже начали замечать не видимое, 

но невидимое (II Кор. 4, 18), и отверз бы нам очи, кото-

рые видят не настоящее, но будущее, и открыл бы нам 

сердечное зрение, которым в духе видится Бог, чрез Са-

мого Господа Иисуса Христа, Которому слава и власть 

во веки веков. Аминь (Апок. 5, 13).

6  Речь идет об аксиологическом соответствии между образом (бла-

гочестивый обычай закрывать глаза умершему) и его толковани-

ем, чему противоречит приведенное мнение «некоторых наших

предков». Поэтому духовный смысл предлагается самим Ориге-

ном уже в положительном ключе.
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ГОМИЛИЯ XVI
О НАПИСАННОМ: И КУПИЛ ИОСИФ ВСЮ ЗЕМ-

ЛЮ ЕГИПЕТСКУЮ ДЛЯ ФАРАОНА; ИБО ПРОДАЛИ 

ЕГИПТЯНЕ [КАЖДЫЙ] СВОЮ ЗЕМЛЮ ФАРАОНУ, 

ИБО ГОЛОД ОДОЛЕВАЛ ИХ. И СТАЛА ЗЕМЛЯ

ФАРАОНОВОЙ, И ОН ПОРАБОТИЛ СЕБЕ НАРОД 

ОТ ОДНОГО КОНЦА ЕГИПТА ДО ДРУГОГО 

(БЫТ. 47, 20–21)

1. Если верить Писанию, ни один египтянин не свобод-

ный. Дело в том, что фараон поработил себе народ и не

оставил в пределах Египта свободным никого, но свобо-

да была упразднена во всем Египте. Поэтому, наверное, 

написано: Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из

земли Египетской, из дома рабства (Исх. 20, 2). Стало

быть, Египет сделался домом рабства.

Ибо хотя и рассказывается о евреях, что они были по-

рабощены и, лишенные свободы, приняли на себя ярмо

господства, однако упоминается, что они были уведены 

туда насильно. Действительно, написано, что: египтя-

не гнушались сынами Израилевыми и с жестокостью

принуждали египтяне сынов Израилевых, и делали их 

жизнь горькою от тяжкой работы над глиною и кир-

пичами и от всякой работы полевой, ко всей которой

принуждали их насильно (ср. Исх. 1, 12–24). Обрати же 
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особое внимание на то, что евреи, как написано, пора-

бощены насильно; в них была природная свобода, кото-

рая отторгалась от них не просто или с какой-нибудь

уловкой, но с насилием.

Фараон, однако, легко поработил себе египетский 

народ, и не написано, чтобы он это совершил наси-

лием. Ибо египтяне склонны к неблагородной жизни

и быстро впадают в рабство всяким порокам. Рассмотри 

происхождение их рода, и ты найдешь, что их отец Хам,

насмеявшись над наготою [своего] отца (Быт. 9, 22), за-

служил заключение того рода, что сын его Ханаан будет

рабом у братьев своих (Быт. 9, 25), чтобы рабское по-

ложение обличало в нем негодные нравы. Не случайно, 

значит, изменившее цвет [кожи] потомство изображает

низость рода1.

Евреи, напротив, если даже и порабощаемы, если

даже терпят тиранию от египтян, они терпят насильно

и по принуждению. Потому-то они и освобождаются из 

дома рабства и возвращаются к первоначальной свобо-

де, которую они потеряли против своей воли. Наконец, 

даже Божии законы предостерегают, чтобы, если кто 

случайно купит раба-еврея, не брал бы его в вечное раб-

ство, но чтобы тот служил ему шесть лет, а на седьмой 

год был отпущен на свободу (Исх. 21, 2). Ничего подоб-

ного не постановляется в отношении египтян, и Божий

1 О негативном понимании Египта см. выше Гомилию XV, 5 и при-

меч. В Гомилиях это понимание касается лишь древнего, би-

блейского Египта фараонов. В Комментариях на Евангелие от 

Иоанна VI, 2, 9 проскальзывает еще и автобиографическое упо-

минание «всех ветров египетской порочности», воздвигнутых

врагом против великого Александрийца (SC 157. P. 133).
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закон даже не заботится о египетской свободе, которую

они добровольно потеряли, но оставляет их под вечным 

ярмом [их] состояния и в постоянном рабстве. 

2. Итак, если мы будем понимать это духовно, то узна-

ем, каково это египетское рабство, потому что служить 

египтянам есть не что иное, как становиться подвержен-

ным плотским порокам и быть подвластным демонам.

В любом случае, всякого к этому принуждает не прихо-

дящая извне необходимость, но расслабленность духа 

и похотливое вожделение тела, которому дух поддает-

ся из-за беспечности. Кто, однако, заботится о свободе 

души и в мыслях превозносит достоинство небесного 

ума, тот — [один] из сынов Израилевых. Он, если и поко-

ряется на время насильному давлению, однако не навеч-

но теряет свободу. Наконец, и Спаситель наш, рассуждая 

в Евангелии о свободе и рабстве, говорит так: Всякий, 

делающий грех, есть раб греха (Ин. 8, 34). И еще гово-

рит: Если пребудете в слове Моем, то познаете истину,

и истина сделает вас свободными (Ин. 8, 31. 32).

А если бы нам кто-либо ненароком возразил: как же 

это говорится, что вся земля передается Иосифом во

владение фараона и все это рабство, которое берется, 

как мы изложили выше, от греховного состояния, устра-

ивается для фараона святым человеком? — мы смогли

бы на это ответить, что само слово Писания оправды-

вает деяние святого человека, так как говорит, что егип-

тяне сами продали себя и свое имущество (Быт. 47, 20). 

Значит, вина не ложится на управляющего там, где при-

нимаются меры, достойные управляемых. Ибо ты най-

дешь, что и у Павла происходит нечто подобное, когда
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он предает сатане того, кто мерзостью поступков сам

себя сделал недостойным соучастия святым, чтобы он 

научился не богохульствовать (ср. I Кор. 5, 5; I Тим. 1,

20). По этому поводу никто, по крайней мере, не будет

говорить, что Павел поступил жестоко, отлучив чело-

века от Церкви и предав его сатане. Но без всякого со-

мнения вина ложится на того, кто своими поступками 

заслужил, чтобы ему не было места в Церкви, но кто за-

служивает присоединения к участи сатаны. Так, значит, 

и Иосиф, не провидев в египтянах ничего похожего на 

свободу евреев и на благородство Израильтян, соеди-

нил заслуженное рабство с достойным господством.

Я даже еще больше скажу. В Божием распределении

тоже найдешь несколько подобное деяние там, где Мои-

сей говорит: Когда Всевышний разделял народы и опре-

делял пределы народов, поставил их по числу Ангелов

Божиих, и стал Иаков частью Господней, Израиль —

наследственным уделом Его (Втор. 32, 8–9). Видишь ли, 

что ставится начальство Ангелов над каждым народом

по заслугам [его], а народ Израиль становится частью

Господней.

3. Потом следуют такие слова: Ïðîäàëè åãèïòÿíå
[êàæäûé] ñâîþ çåìëþ ôàðàîíó, èáî ãîëîä îäîëå-
âàë èõ (Быт. 47, 20).

И в этом, видится мне, содержится порицание егип-

тян. Потому что не легко тебе будет найти в Писании 

о евреях, что их одолевал голод. Ибо хотя и написано,

что голод усилился на земле (ср. Быт. 43, 1), однако не

написано, что голод одолевал Иакова или сыновей его,

как говорится о египтянах, что одолевал их голод. Ведь
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хотя бы даже и пришел голод к праведным, все же он 

не одолевает их; потому они и прославляются в нем по-

добно тому, как Павел, можно обнаружить, хвалится по-

добного рода страданиями, говоря: В голоде и жажде,

на стуже и в наготе (ср. II Кор. 11, 27). Следовательно,

то, что является для праведных упражнением в добро-

детели, для неправедных есть наказание за грех. 

В конце концов, и про время Авраама написано, что: 

был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, пожить

там, потому что усилился голод на земле (Быт. 12, 10). 

И если бы слово Божественного Писания было состав-

лено, как некоторые думают, неосмотрительно и безы-

скусно, оно, конечно, могло бы сказать, что Авраам со-

шел в Египет, пожить там, потому что голод одолевал

его. Но посмотри, с какой рассудительностью, с какой 

осмотрительностью используется слово Божие. Когда

идет речь о святых, говорит, что голод усилился на зем-

ле; когда о неправедных, говорит, что их самих одолева-

ет голод.

Итак, ни Авраама, ни Иакова, ни сыновей их не одоле-

вает голод. Но если он и усиливается, то говорится, что 

усиливается на земле. Тем не менее написано, что и во

времена Исаака: Был голод на земле, сверх того прежне-

го голода, который был во дни Авраама (Быт. 26, 1). Но

настолько голод не способен был одолеть Исаака, что

говорит ему Господь: Не ходи в Египет, но живи в земле, 

которую Я укажу тебе, живи в ней, и Я буду с тобою

(Быт. 26, 2–3). 

В соответствии с этим, как я думаю, наблюдением

много спустя после этих времен пророк говорил: Я был 

молод и состарился, и не видал праведника остав-
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ленным и потомков его просящими хлеба (Пс. 36, 25).

И в другом месте: Не допустит Господь терпеть го-

лод душе праведного (Притч. 10, 3(( ). 3 Из этого всего вы-

ясняется, что претерпевать голод могут только земля 

и те, кто мыслит о земном (ср. Фил. 3, 19). А для кого

пища в том, чтобы исполнять волю Отца Небесного

(ср. Мф. 7, 21), и чьи души питает Хлеб, сошедший с неба

(ср. Ин. 6, 51. 58), те никогда не могут страдать от отсут-

ствия пищи в голод.

И в связи с этим Божественное Писание предусмо-

трительно не говорит, что голод одолевает тех, кто, как 

оно знает, имеет знание Бога и принимает пищу небес-

ной мудрости. Да и в Третьей книге Царств ты найдешь 

подобную осмотрительность в описании голода, где, 

когда усилился голод на земле и сказал Илия Ахаву: Жив 

Господь Бог сил, Бог Израилев, пред Которым я стою! 

в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только 

по слову уст моих (III Цар. 17, 1), после этого Господь х

повелевает ворону питать пророка, а пить ему воду из

потока Хорафа. И в Сарепте Сидонской снова повеле-

вается вдове кормить пророка, чтобы пища, которой

у нее оставалось не более чем на один день, стала не 

истощаться, потребленная, и во много раз наполнять-

ся, исчерпавшаяся. Ибо кадка с мукою и кувшин с мас-

лом по слову Господню не убывали, питая пророка 

(ср. III Цар. 17, 2).

Похожее найдешь также и во времена Елисея, когда

сын Иадера, царь Сирийский, поднялся против Сама-

рии и осадил ее: И был, — говорит [Писание], — боль-

шой голод в Самарии, так что ослиная голова продава-

лась по пятидесяти сиклей серебра, а четверть каба 
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голубиного помета — по пяти сиклей (IV Цар. 6, 25).

Но внезапно наступает удивительная перемена по сло-

ву пророка: Выслушай слово Господне. Так говорит Го-

сподь: Завтра в это же время мера муки лучшей будет

по сиклю и две меры ячменя — по сиклю у ворот Сама-

рии (IV Цар. 7, 1).

Итак, видишь, что получается из всего этого: когда го-

лод одолевает землю, он не только не одолевает правед-

ных, но чрез них скорее предоставляется средство про-

тив угрожающего бедствия. 

4. Так как ты теперь видишь, что почти во всех ме-

стах Св. Писания тщательно соблюдается такого рода

осмотрительность, обрати их в переносный и аллего-

рический смысл, которому мы научаемся в словах даже 

самих пророков. Ибо один из двенадцати пророков

прямым словом объявляет о том, что речь идет открыто

и очевидно о голоде духовном, говоря: Вот наступают 

дни, говорит Господь, и Я пошлю на землю голод — не 

голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов

Господних (Ам. 8, 11).х

Видишь, какой голод одолевает грешников? Ви-

дишь, какой голод усилился на земле? Ибо кто от земли 

и мыслит о земном (ср. Фил. 3, 19) и не может принять 

того, что от Духа Божия (Ср. I Кор. 2, 14), те страда-

ют от жажды слова Божия, те не слушают повелений 

закона, не ведают порицаний пророков, не знают апо-

стольских увещаний, не чувствуют оздоровления от 

Евангелия. И поэтому о таких заслуженно говорится, 

что голод усилился на земле (Быт. 43, 1). А для правед-

ных и для размышляющих о законе Господнем день 
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и ночь (ср. Пс. 1, 2) премудрость приготавливает

у себя трапезу, закалывает жертвы свои, растворяет 

в чаше вино свое и громким голосом зовет (ср. Притч. 9, 

2–6), не чтобы все пришли, не чтобы изобилующих

и богатых, и мудрых мира сего обратить к себе, но: если 

кто, — говорит она, — скуден умом, да придут ко мне

(ср. Притч. 9, 4; Мф. 11, 25. 28); то есть если кто смирен

сердцем, кто научился у Христа быть кроткими и сми-

ренными сердцем (ср. Мф. 11, 29) — что в другом месте 

называется нищими духом (ср. Мф. 5, 3; Иак. 2, 5), но бо-

гатыми верою, — эти собираются к столу премудрости

и, подкрепленные ее яствами, утоляют голод, усилива-

ющийся на земле.

Итак, смотри, как бы ты вдруг не оказался египтяни-

ном и тебя не одолевал бы голод, как бы случайно ты,

занятый мирскими делами, или связанный оковами 

жадности, или распущенный от расточительности ро-

скоши, не оказался отчужденным от пищи премудро-

сти, которая постоянно предлагается в церквях Божи-

их. В самом деле, если ты отвратишь слух от того, что 

или читается, или говорится в Церкви, несомненно бу-

дешь страдать от жажды слова Божия.

Если же ты происходишь от Авраамовой отрасли

и соблюдаешь благородство Израильского рода, тебя

все время питает закон, питают Пророки и апостолы

тебе предлагают обильные пиршества. Тогда Еванге-

лия призовут тебя возлечь на лонах Авраама, Исаака

и Иакова, в Царстве Отца (ср. Мф. 8, 11), где бы ты вку-

шал от древа жизни (ср. Апок. 2, 7) и пил вино от лозы 

истинной (ср. Ин. 15, 1), новое вино со Христом в Цар-

стве Отца Его (ср. Мф. 26, 29). Ибо в этой пище сыны 
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Жениха не могут ни поститься, ни испытывать голод,

пока с ними Жених (ср. Лк. 5, 34; Мф. 9, 15)х 2.

5. Впрочем, в следующих [стихах] рассказывается,

что земля египетских жрецов не была взята в службу 

фараону и они не продали сами себя вместе с прочи-

ми Египтянами, но что кроме того они получили либо

хлеб, либо дары не от Иосифа, а от самого фараона, 

и ïîýòîìó они, как более прочих приближенные, íå
ïðîäàëè çåìëè ñâîåé фараону (Быт. 47, 22). Но этим 

показывается, что они более других негодны, они, кто

из-за чрезмерной близости к фараону не получают ни-

какого изменения, но остаются при дурном владении.

И как преуспевающим в вере и святости говорит Господь:

Я уже не называю вас рабами, но друзьями (ср. Ин. 15, 

15), так и фараон говорит тем, как зашедшим на самую

последнюю ступень негодности и гибельного священ-

ства: «Я уже не называю вас рабами, но друзьями».

Вообще, хочешь ли знать, что отличает священников

Божиих от священников фараоновых? Фараон выделяет

земли своим священникам; а Господь Своим священни-

кам не уделяет части на земле, но говорит им: Я — часть 

ваша (ср. Чис. 18, 20). Итак, наблюдайте, читающие это, 

за всеми священниками Господними и смотрите, как от-

личаются священники, как бы случайно они, имея часть

на земле и отдаваясь земным занятиям и заботам, не 

оказались не столько Господними, сколько фараоно-

выми священниками. Ибо последний хочет, чтобы его 

2  О вкушении слова Божия и его отношении к Евхаристии у Ориге-

на см. de Lubac H. Histoire et Esprit. P. 363–373.c
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священники имели земельные владения и ухаживали

за почвой, не за душами, и прилагали старание к полю,

а не к закону. Но послушаем, что предписывает священ-

никам Своим Христос, Господь наш. Кто не отрешит-

ся, — говорит Он, — от всего, что имеет, не может 

быть Моим учеником (Лк. 14, 33). 

Я говорю это с трепетом. Ибо, прежде всего, я явля-

юсь своим, говорю, сам своим обвинителем, сам произ-

ношу свой приговор. Христос говорит, что не является

Его учеником тот, кого Он увидел владеющим чем-либо,

и кто не отрешается от всего, чем владеет. Что же де-

лаем мы? Как же мы или сами читаем, или объясняем лю-

дям, мы, которые не только не отрешаемся от того, чем

владеем, но и хотим приобрести то, чего никогда не име-

ли, прежде чем пришли ко Христу? Но разве мы можем,

при обличающей нас совести, скрывать и не поведывать 

написанное? Не хочу становиться виновным в двойном

преступлении. Признаю, перед слушающим народом

открыто признаю, что это написано, хотя и знаю, что

пока не исполнил [этого]3. Но, будучи, по крайней мере, 

увещеваемы этими [словами], поспешим исполнить, по-

спешим перейти от священников фараоновых, коих

владения — земные, к священникам Господним, коих ча-

сти нет на земле, коих удел — Господь (ср. Пс. 118, 57).

Таков, действительно, был и тот, кто говорил: Как 

нищие, но многих обогащающие, как ничего не имею-

щие, но всем обладающие (II Кор. 6, 10). Павел — тот, кто

3 Пресвитер Ориген, всю жизнь ограничивавший себя самым не-
обходимым, признается здесь в своем неполном соответствии
идеалу священника Христова, который должен отрешиться от
всего земного ради созидания Церкви Божией.
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прославляется в таком [нестяжательстве]. Хочешь ли 

услышать, что возвещает о себе самом еще и Петр? По-

слушайте, как он заодно с Иоанном признается, гово-

ря: Золота и серебра нет у меня, а что имею, то даю 

тебе. Во имя Иисуса Христа встань и ходи (Деян. 3, 6).

Видишь богатства священников Христовых, видишь, 

каким и скольким они наделяют, не имея ничего. Таким 

имуществом не может наделять владение земное.

6. Мы сопоставили священников со жрецами; теперь, 

если хотите, сопоставим также египетский народ с на-

родом Израильским. 

Ибо в следующих [стихах] говорится, что после голо-

да и рабства египетский народ будет приносить пятую 

часть фараону (Быт. 47, 24); однако в противополож-

ность [этому] народ Израильский приносит десятину 

священникам. Заметь, что и в этом Божественное Писа-

ние опирается на великий разум. Заметь, что египетский

народ платит оброк пятичным числом: в самом деле,

[в этом] обозначаются пять телесных чувств, которым

рабствует плотский народ; ибо египтяне всегда доверя-

ются вещам видимым и телесным. И, напротив, Изра-

ильский народ почитает десять — число совершенства4; 

действительно, он получил десять слов закона и, укре-

пленный силой Десятословия, принял от Божественной

щедрости неизвестные миру сему таинства. Да и в Но-

вом Завете подобным образом почитается число десять,

4 Для всей Александрийской школы, начиная от Филона, числовой  

символизм был весьма употребителен, хотя и в более легкой фор-

ме, нежели у пифагореиков. См. Предисловие и Гомилию II, 5.
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и как духовный плод описывается произрастающим де-

сятью добродетелями (ср. Гал. 5, 22), и как верный раб от

прибыли своего дела приносит господину десять мин и

получает в управление десять городов (ср. Лк. 19, 16–17).

Но так как один Творец всего, и один Источник и На-

чало — Христос, потому народ и предоставляет десяти-

ну служителям и священникам, но приносит перворож-

денное Перворожденному всякой твари (ср. Кол. 1, 15)

и начатки Начатку всего, о Котором написано: Он — 

начаток (Кол. 1, 18), к перворожденный всякой твари

(Кол. 1, 15).

Итак, из всего этого заметь различие между народом 

египетским и народом Израильским и между священ-

никами фараоновыми и священниками Господними

и, изучая самого себя, увидь, из какого ты народа и ка-

кого священнического чина ты придерживаешься. Если

ты все еще рабствуешь плотским чувствам, если до сих

пор выплачиваешь подать пятичным числом и обраща-

ешь внимание на видимое и временное, а невидимого

и вечного (ср. II Кор. 4, 18) не замечаешь — знай, что ты

принадлежишь к египетскому народу. Если же ты посто-

янно держишь перед глазами Десятословие закона и Де-

каду Нового Завета, о которой мы упомянули выше, и от

них приносишь десятину и первичное своего чувства в 

вере заколаешь Первенцу из мертвых (Кол. 1, 18) и своих

начатки относишь к Начатку всего, то ты подлинный

израильтянин, в котором нет лукавства (ср. Ин. 1, 47).

Однако и священники Господни, если изучают самих

себя и бывают свободны от земных дел и от мирского

владения, поистине могут они сказать Господу: Вот, 

мы оставили все и последовали за Тобою (Мф. 19, 27), 
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и услышать от Него: Вы, последовавшие за Мною, — 

в пакибытии всего, когда придет Сын Человеческий во 

царствии Своем, сядете и вы на двенадцати престо-

лах судить двенадцать колен Израилевых (Мф. 19, 28).х

7. После сего посмотрим, что говорит Моисей: È æèë
Èçðàèëü â Åãèïòå, â çåìëå Ãåñåì (Быт. 47, 27). Гесем

же переводится «близость», или «приближение». Этим

показывается, что хотя и в Египте жил Израиль, одна-

ко не был далеко от Бога, но был вблизи Его и соединен 

с Ним, как и Сам Он говорит: Я спущусь с тобою в Еги-

пет и буду с тобою (Быт. 46, 4; 26, 3).

Значит, даже если оказывается, что мы тоже спусти-

лись в Египет, даже если, находясь в плоти, мы выдержи-

ваем битвы и сражения мира сего, даже если мы живем

среди тех, кто поработился фараону, однако если мы 

вблизи Бога, если находимся в размышлении над Его

заповедями и исследуем Его постановления и законы

(ср. Втор. 12, 1) — ибо помышлять о Божием и искать

Божиего (ср. Фил. 2, 21) это и есть быть всегда рядом

с Богом5, — то и Бог всегда будет с нами, чрез Христа

Иисуса, Господа нашего, Которому слава во веки веков.

Аминь (ср. Гал. 1, 5).

5  Недвусмысленное смещение мистики в интеллектуальную сферу 

прекрасно характеризует «христианский гностицизм» Алексан-

дрийской школы.
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5 207; 247

23, 1 247

27, 3 131

29, 6 217

31, 9 161

32, 6 65

35, 7 238; 254
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10 251

 36, 25 282

 37, 6 224

 41, 2–3 215

 45, 5 258

8 152

 72, 8. 9 136

 75, 2 247

 83, 3 95

7 194

8 221

 93, 10 229

101, 25 275

103, 26 81

105, 14 163

31 95

109,  4 197; 203; 257

111,  5 136

113, 14. 13 134

115, 3 196

118, 18 231

57 286

106 261

120, 1 155

131,  4–5 184

134, 7 134

138, 17 131

140, 2 224

Притч.

    5, 15   240; 254

 15–16 182

16 254

   15. 18 240

    7, 4 166; 169

   8, 22 65

   9, 1 192; 257

1–3 262

2–6 284

4 284

 10, 3 282

 11, 31 213

 26, 9 121

Песн.

    4, 14 138

    6, 7 225; 226

Прем.

   3, 16 92

    7, 1 273; 274

    8, 2 168

9 223

Сир.

 4, 28 80

 17, 17 208

 22, 19 240

Ис.

    1, 1 228

13–14 216
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    3, 12 212

    5, 2. 6 74

    9, 19 71

 11, 6–9 120

 14, 21 93

 20, 17 95

 26, 17–18 173

18 235

20 112

 33, 15 135

 42, 7 184

 44, 22 252

 54, 1 173

 56, 7 164

 59, 7 137

 61, 2 75

10 256

 66, 1 68; 87

8 173

Иер.

    2, 20 122

    3, 2 92

6 122

   5, 8 161

 6, 10 133

 7, 11 164

 9, 26 132

 17, 5 115

 23, 23 77

24 233

30, 23 227

32, 33 211

(= LXX 39, 33)

Иез.

 13, 10 212

 16, 55 1562; 164

 18, 4 266

 23, 4 164

 31, 1–5 115

8–9 115

44, 9 132; 137

Дан.

   7, 10 253

 13, 22 266

42 194

Ос.

   2, 19–20 214   

   (= LXX: 2,21–22)

   6, 6 245

 12, 4 236   

11 255

Иоил.

   2, 12 217

Ам.

   6, 6 138

   8, 11 183; 215; 249
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Мих

    1, 3 149

5 276

Наум

    1, 1. 2282

Соф.

    1, 14–15 119

Зах

    1, 3 77

Мал.

    1, 2.3 232

11 250

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Мф.

    1, 1 207

    2, 2 2602

    3, 7 75

16 118

    4, 17. 21 90

    5, 3 284

6 215

8 137; 147

14 75

16 70; 141; 207 

28 79; 95; 137

35 209

    7, 6 96; 211 

12 246

13–14 212

21 282

23 151

24 258

    8, 11 284

30 224

    9, 15 256; 285

27 77

 10, 3 90

15 146  

34 139

37 195

42 180

 11, 11 223  

25. 28 284

28–29 114

29 284

 12, 2 245

3–4 245

7 245

50 166

 13, 4 73

5 73

8 73; 238

9 135

11 150

25 73; 218; 218

25 73; 218

34 77; 238



299

36 78

43 86

52 248

 14, 19 150; 238; 239

 15, 19 235

32 77; 238

 17, 1–3 78

 18, 3. 4 120

12 209; 244

12–13 117

 19, 21 88; 196

27 288

28 289

29 199

 20, 30–34 184

  21, 13 164

  22, 32 273

  23, 13 245

28. 27 116

38 246

27 111

  25   66

  15 77

16 198

35 215

41 66

  26, 29 284

41 212

63 191

  28, 19 247

Мк.

   1, 10 118

   3, 17 88

   4, 34 78

   6, 11 146

   8, 31 191

   9, 2 150

12, 26–27 227

14, 38 212

Лк.

   1, 7 231

34 91

57 235

   2, 16 235

   3, 23 118

   4, 18 208

   5, 31 216

32 90

34 285

   6, 1 245

45 73; 79

   8, 5 73

31 67

   9, 62 157

 10, 39 78

 11, 52 245

 12, 3 88

42 2112

 14, 33 286

 15, 4–5 117; 209
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6 244

8 251

10 195

23 145

  16, 7 253

8 228

22 228

  17, 10 211

21 251

26–27 111

32 157

 19, 16–17 288

24 198

 20, 37–38 227

 21, 2 80

 22, 28 78

 23, 43 274

 24, 32 230; 249; 276

Ин.

    1, 1–3 65

3 66

4 267

9 75

14 197

29 114; 1972

47 288

    3, 13 149

16 75

20. 21 70

6 221

7 215

10 244

13–14 183

14 70; 183; 230;  

  241

15 183

20–23 250

    5, 46 246

    6, 9 238

12 240

35. 48 215; 216

37 237

47 183

51. 58 282

    7, 6 172

37 215

38 70; 215; 216;  

  2512

    8, 12 74

31–21 279

34 279

36 177

37 187

39 193

56 210

    9, 2 237

16 245

 10, 11 209; 256

12, 31 70

 13, 6 146

 14, 2 119
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6 73

9 89

10 89

23 96

 15, 1 284

13 145

15 285

 16, 11 209

22. 17 198

 17, 21–22 90

 19, 17 191

 20, 17 89

Деян.

    1, 8 205

    3, 6 287

    4, 1. 3 90

    7, 22 108; 109

 10, 11–12 120

 13, 46 246

 18, 6 246

 23, 11 273

Иак.

    1, 2 198

12 275

22 124

    2, 5 284

    3, 18 217

I Пет. 

   1, 23 133

   2, 9. 10 134

   4, 11 153; 166; 173;   

 184; 199; 2082;

 209; 221; 230;   

 241; 254; 263

   18  213

   5, 8 208

9 208

II Пет. 

   3, 12 160

I Ин.

   3, 16 145

   4, 2 139

18 180

Иуд. 

   1, 7 154

Рим. 

   1, 14 214; 254; 261

17 221

   2, 19 75

28–29 132

   4, 11 129

16 203

19 222

   6, 5 140
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6 204

10 227

19 138; 140

    7, 2–3 171

14 157; 168; 222;  

  239

18 83

23 177; 209

    8, 7 83

9 178

15 181

17 178

32 1962

35 141

    9, 7. 8 188

10 236

11 232

13 232

 10, 9–10 141

10 123

18 205; 206; 207

 11, 25 183

25–26 165

36 96; 124

 13, 12 212 

13 74

 14, 2 261

 15, 19 249

I Кор.

    2, 6–8 262

12 50

13 173; 181

14 177; 220; 283

   16 50

3, 1. 2 175; 262

2. 1 175

2 134

2. 1 91

3 262

11 258

17 218

 4, 12 262

14 212

15 223

    5, 5 280

7 217; 256

    6, 17 220; 221

18 179

    7, 29–31 212  

34 218

    9, 17 210

 10, 4 216  

31 161

 13, 11 181

 14, 32 187

38 78

15 69

 15, 9 187

10 272

32 2492

40–42 206
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41 76; 209

42 197

47–48 202

47–49 204

49 204; 206; 250;  

  2522

II Кор.

    2, 15 224

16 243

    3, 2–3 253

6 173; 181; 210

14 239

15 174; 231

16 168; 183

17 168

18 168; 230

    4, 10 224

18 181; 210; 234;  

  276; 288

    5, 16 178

17 204

19 261

    6, 10 286

16 250

    9, 7 194

 10, 3–5 178

 11, 25 249

27 281

 13, 3 90

Гал.

   1, 5 141; 289

8 116

16 129

   2, 19–20 140

   3, 9 201

13 114

16 171; 188; 205;   

 209; 256

   4, 1 181

1–2 181; 195

19 173

21–22 176; 211; 212

21–24 176

22 180; 256

23 177; 213

24 168; 176; 211;   

 220; 247

27 173

28 182

29 177; 178; 182;   

 201

   5, 1 177

13 177

17 177

20–21 235

22 177; 198; 288 

22–23 235

24 208

   6, 8 166; 173

17 141
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Еф.

    1, 5 180

    2, 6 88

10 84

14 2442

    3, 18 116

    4, 5. 4 118

9 274

    5, 2 244

4 135

8 212

26 221

27 75

32 123; 206

    6, 12 207; 272

14–17 150; 198

19 133; 244

24 161

Фил.

    1, 8 194

11 217

    2, 6–8 89

7 149; 150; 195

8 145; 192

10 119

21 289

    3, 2. 3 132

8 196

19 138; 206; 246;  

  248; 282; 283

20 69; 69; 87; 122

21 89

Кол.

    1, 15 65; 88; 2882

18 2882

    2, 3 262

9 172

14 253; 254

14–15 208

    3, 1 70

1–2 181

5 83; 140; 224

9–10 204

I Фес.

    2, 20. 19 175

    5, 4 75

5 74

17 212; 224

19 268

II Фес.

    1, 11 195

I Тим. 

    1, 4 65

13 90

20 280

    2, 7 131
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15 173

    4, 7 173

13 96

    6, 12 195

II Тим.

    1, 4 250

    2, 2 113; 169

5 82

12 140

19 151

    3, 11 249

17 137

    4, 4 250

7 275

8 275

Тит.

    1, 14 173; 250

Евр.

    1, 3 88

    4, 12 138

    5, 6 256

11 213

12 261

14 175

13. 14 181

14 262

   6, 1 181

7–8 72

8 71

13 202

16 202

17 202; 203

18 187

11, 5 76

17–19 187

18 188

19 191

 12, 11 217

16 270

 13, 2 155

20 256

Апок.

   1, 6 184; 199; 209;   

 221; 230; 241;   

 254; 263

   2, 7 284

   5, 13 276

 12,  7 70
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