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Введение

Этот небольш ой том  вместил в себя катехизические бе
седы, которы е, в продолжение предыдущ ей серии Апост о
лы и первые ученики Христ а : к истокам  Церкви (Libreria 
Editrice V aticana, C itta del Vaticano 2007), святейш ий отец Бе
недикт XVI реш ил посвятить наиболее важным церковны м  
писателям  первых четырех веков христианства, от К лим ен
та Римского (ум. ок. 100 г.) до святого Августина (ум. в 430 г.).

Этих авторов обычно назы ваю т отцами Церкви.
Но кто же они такие, эти отцы  Ц еркви?
Этого зван и я  удостоились те церковны е писатели первых 

веков, которы е отличались святостью ж изни, безукоризнен
ной ортодоксией учения и которы м этот почетны й и зн ач и 
м ы й титул присвоила сам а Церковь.

Поэтому те, кто ском прометировал себя ересью, не удо
стоились титула отцов, а получили более общ ее определе
ние церковных писателей.

Этот катехизический цикл вклю чает также им ена трех 
достойны х и выдаю щ ихся авторов, которые не могут н а 
зы ваться от цами, поскольку не получили в этом смысле 
ф орм ального п ри знани я со стороны Церкви.
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ргцы  ЦЕРКВИ

Речь -идет о |  Оригене, Тертуллиане i  Е всевш  Кесарий
ском.

В данном томе папа Бенедикт простым и живым ЯШ- 
коМ представляет нам захввывйющую галерею из двадца
ти шей311 портретов, каждый из ко то р ш  посцпцав одноя^ 
и !  раннехристианских щторов.

Материал подается в хронологической последователь
ности — от апорсщь^ких отцов и апологетов до великих 
отцов, живших в эпоху между трйьйМ  вйШм и первыми 
дйсятилетиямШ че№ерК>го, представителей как Западной, 
тЮс и Восточных церкЮй, ЯкДЯЬ^ШДрёвИюю и досточтимую 
Сирийскую церковь,

В щвщрм из портретов щожно проследить, одну повторя
ющуюся схему (в некоторых случаях из прак®чеШШ€й€>б* 
ражений б#йедШ были разделены на две или f p i  чаЖти: 
т а !  I  Щрчае й ОрйВВном, тремя КаппадокийЁКими отцщ* 
ми, Иоанном &аиэуйт(Щ1 и Иеронищрм потребовались две 
цатехизические беседы, § Августину — любимому автору 
Бенедикта XVI и объективно наиболее значимому писйгге- 
лю первых четырех веков христианства — бЯи® по1ВящеН# 
целйВс пять). Прежде всего речь идет о челсШёЩ S конкрет
ных обстоятельства! его жизни; Цатея — о не® KIlC num - 
теле! зде®  особое внимании удщряется ^го литературной 
дещ льн ости ; и, наконец, о нем гак настттиШ* и тут осо
бое значение имеет его богословское учений Во всех этих 
случаях папа стрйЗИйтся к ВенйВязчивой актуализации свя- 
тШРМчеекого свидетельств!, а зачасЭРрВ щвным образом под- 
ЩерЩваа, что «этцчгщы многому еще могут научить наших 
совр®менникщр и сегодняшних христиан».

Настаивая на актуальности учения (Мгцов, Бенедикт XVI 
имеет в виду прежде всего два Аспекта.

Во-п#р|ых, проблематику ШаиЩротношений между верой 
и разумом.

H ecM ojpi на некоторый радикализм, проявивший себя 
главным образом на периферии Церкви, отцы — от Иустина 
философа и мученика до̂  ШШото АвгрлЯна — со всей реши

- [ 2 ] ~



Введение

мостью придерживались принципа согласия между философ
ским разумом и евангельской верой, стремясь к критическому 
и конструктивному диалогу с культурой и философией своей 
эпохи.

В этом процессе греческий логос был в некотором смысле 
«расширен» для того, чтобы выразить Логос христианской про
поведи, вторую Ипостась Святой Троицы, Сына Божьего, во
плотившегося в лоне Марии и единственного Спасителя мира.

По мысли Бенедикта XVI, концепция разума и сегодня 
нуждается в «расширении», чтобы мы могли исследовать 
и постигать те аспекты действительности, которые выходят 
за рамки чистой эмпирии. Именно это «расширение» при
звано дать возможность более плодотворному и взаимодо
полняющему сближению между верой и разумом.

Второй из приоритетных аспектов актуализации, некото
рым образом связанный с предыдущим, — это тема молит
вы в традиции Церкви и необходимости личного контакта 
ученика с Учителем.

В своих катехизических беседах папа многократно обра
щает внимание на тот факт, что для отцов умозрение ни
когда не было самоценным, оно всегда вело к сокровенным 
и сущностным взаимоотношениям с Истиной — той, кото
рая для нас, христиан, является не абстрактным концептом, 
а наиболее реальной Личностью, тем Логосом, Сыном От
чим, который сказал о себе «Я есмь Истина...» (Ин 14:6).

Эта личная близость с Ним становится основой миссии 
каждого христианина в Церкви и в служении братьям. Так, 
молитва и литурш я оказываются неразрывно связанными 
с любовью к ближнему и являют собой плодотворный синтез.

Отсюда проистекает необходимость серьезного испы
тания совести для каждого, кто хочет попасть в «золотую 
цепь» свидетелей наряду с нашими отцами.

И сегодня перед лицом новых вызовов, бросаемых ниги
листской и атеистической культурой, можно победить, лишь 
обладая чем-то «'большим» — молитвой, близостью с Богом 
и его Словом.

- [ 3 ] -



ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Нам, хри сти ан ®  третьего тысячелетия, отцы переда
ют ЕвангеВШ о спасении, ifllffipoi формировало их Сердца 
и вело /IX по жизни, чтоэы вера, надежда и любовь преодо
лели сопротивление мира.



Г Л А В А  1

Святой Климент Римский

Дорогие братья и сестры!
На протяжении нескольких месяцев мы всматривались 

в образы отдельных апостолов и первых свидетелей христи
анской веры, о которых упоминают новозаветные тексты. 
Теперь же сосредоточим свое внимание на святых отцах 
первых веков христианства. Так мы сможем проследить н а 
чало пути Ц еркви в истории.

Святой Климент, бывший епископом Рима в последние 
годы первого века, — третий преемник Петра после Лина 
и Анаклета. Что касается его жизни, то наиболее важное 
свидетельство о ней оставил святой Ириней, бывший еп и 
скопом Лиона до 202 года. Он сообщает, что Климент «видел 
апостолов», «обращался с ними» и «имел проповедь апо
столов в ушах своих и предание их пред глазами своими» 
(.Против ересей, 3.3.3). Более поздние свидетельства, отно
сящиеся к IV-VI векам, приписывают Клименту титул муче
ника.

Авторитет и  репутация этого римского епископа были 
столь велики, что ему приписали целый ряд творений, хотя 
единственной работой, несомненно вышедшей из-под его 
пера, было Послание к Коринфянам. Евсевий Кесарийский, 
великий «архивист» раннего христианства, представляет ее 
таким и словами: «Имеется одно большое и удивительное 
письмо Климента, согласно признаваемое подлинным; оно 
написано от имени Римской церкви к церкви Коринфской... 
Мы знаем, что письмо это издавна читали народу во многих
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ОТЦЫ ЦЕРКВИ

церквах; читают и теперь» Щ ерк.ист.Ъ:Щ . Этому письму 
придавалось почти каноническое значение. В начале это
го тексга, написанного по-гречески, Климент сокрушается 
о том , что «внезапные и  одно за другим случившиеся с нами 
несчасш я и бедствия» (1:1) помеш али ему вовремя вме
шаться. Под этими «несчастьями» подразумеваются пресле
дования христиан, учиненные Домицианом, поэтому дату 
составления послания следует отнести к периоду, наступив
ш ему непосредственно после кончины императора и пре
кращ ения преследований, т.е. после 96 г.

Обращение Климента было вызвано тяжелыми пробле
мами в Коринфской церкви: группа молодых бунтовщиков 
сместила пресвитеров общины. Эту тяжелую историю по
вторно вспоминает святой Ириней: «При этом Клименте, 
когда произошло немалое разномыслие между братьями 
в Коринфе, церковь римская написала к коринфянам весь
ма дельное послание, увещевая их к миру и восстановляя 
их веру, и возвещ ая недавно принятое от апостолов пре
дание» (Против ересей 3.3.3). Итак, мы можем сказать, что 
в этом послании впервые после смерти святого Петра был 
применен принцип примата римского епископа. Посла
ние Климента поднимает темы, близкие святому Павлу, 
написавшему два пространных Послания к Коринфянам, 
и в частности, тему богословской диалектики между ин
дикативом  спасения и императивом  морального делания. 
В первую очередь мы имеем дело с радостной вестью о спа
сающей благодати. Господь упреждает нас и дарует прощ е
ние, любовь, благодать быть христианами, его братьями 
и сестрами. Эта весть наполняет радостью наши жизни 
и придает уверенности наш им поступкам: Господь всегда 
упреждает нас своей благостью, а благость Господня всегда 
сильнее, чем все наши грехи. Однако нам необходимо быть 
последовательными в использовании полученного дара, ве
ликодушно и отважно отвечать на весть о спасении обра
щением!. По сравнению с моделью, используемой Павлом, 
новизна этого послания Климента состоит в том, что здесь
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ГЛАВА 1: Святой Климент Римский

за доктринальной и практической главами, присутствовав
шими также во всех Посланиях Павла, следует «великая м о
литва», фактически завершающая письмо.

Епископ Рима воспользовался представившейся возмож
ностью, чтобы подробно представить свои мысли об иден
тичности и миссии Церкви. Если в Коринфе случились 
злоупотребления, рассуждает Климент, то причину следует 
искать в ослаблении любви и других кардинальных христи
анских добродетелей. Поэтому он призывает верных к сми
рению и братской любви — двум добродетелям, на которых 
зиждется Церковь: «будучи уделом Святого, будем делать все 
относящееся к святости» (30:1). В частности, римский епи
скоп напоминает, что сам Господь «повелел, чтобы жертвы 
и священные действия совершались не случайно и не без по
рядка, но в определенные времена и часы. Также где и через 
кого должно быть это совершаемо, Сам Он определил высо
чайшим Своим изволением, чтобы все совершалось свято 
и богоугодно, и было приятно воле Его... Первосвященни
ку дано свое служений» свящ енникам назначено свое дело, 
и на левитов возложены свои должности; мирской человек 
связан постановлениями для народа» (40:1-5; отметим, что 
в этом письме конца 1 века впервые в христианской литера
туре появляется греческий термин laikos, который означает 
«принадлежащий к laos», т.е. «народу Божьему»).

Таким образом, обращаясь к литургической традиции 
древнего Израиля, Климент раскрывает свой идеал Церк
ви. Ее созывает «один Дух благодати, излитый на нас», ко
торый ды ш ит в разных членах Тела Христова, в котором все, 
объединившись и оставив всякие разделения, «друг дру
гу члены» (46:6-7). Четкое различение между «мирянином» 
и иерархией никоим образом не означает противопоставле
ния, оно всего лишь указывает на органическое устройство 
тела, единого организма с разнообразными функциями. 
Действительно, Церковь не место для смятения и анархии, 
где каждый в любой момент может делать то, что ему забла
горассудится: в этом организме каждый сочленен с другими
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и исполняет свое служение согласно дарованному ему при
звания. Что касается глав общины, Климент определенно 
развивает учение об апостольской преемственности. Нор
мы, регулирующие ее, исходят в конечном итоге от самого 
Бога. Отец послал Иисуса Христа, который, в свою очередь, 
послал апостолов. Те, в свою очередь, послали первых руко
водителей общин и определили, что за ними должны сле
довать другие достойные мужи. Итак, все происходит «в 
порядке по воле Божьей» (42). Этим словами и выражения
ми святой Климент подчеркивает, что структура Церкви — 
сакраментального, а не политического свойства. Действие 
Бога, выходящего нам навстречу в литургии, предваряет 
наши решения и наши идеи. Церковь — это прежде всего дар 
Божий, а не дело наших рук, и эта ее сакраментальная струк
тура гарантирует не только общее устройство, но и приори
тетное значение Божьего дара, в котором все мы нуждаемся.

Завершающая «великая молитва» придает предшеству
ющим рассуждениям поистине вселенское дыхание. Кли
мент восхваляет Бога и благодарит его за чудесное и полное 
любви провидение, которым он сотворил мир и продолжа
ет спасать и освящать его. Особое значение имеет молит
ва за власть предержащих. После текстов Нового Завета оно 
являет собой самую древнюю молитву за политические ин
ституты. Испытав преследования, христиане, вполне созна
вая, что они будут продолжены, не перестают молиться за тех 
управителей, которые их несправедливо осудили. Причина 
тому прежде всего христологического свойства: необходимо 
молиться за преследователей, как это сделал Иисус на кресте. 
Но эта молитва содержит также наставление, которое на про
тяжении веков направляет поведение христиан в отношении 
политики и государства. Молясь за власти, Климент призна
ет легитимность политических институтов в устроенном Бо
гом миропорядке; в то же время он выражает заботу о том, 
чтобы власти были послушны Богу и «благочестиво, в мире 
и кротости, осуществляли данную им Богом власть» (61:2). 
Кесарь — это еще не всё. Грядет новая власть, происхождение
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ГЛАВА 1: Святой Климент Римский

и существо которой не отЩгОйо мира, а «свыше»: власть Исти
ны, которая перед лицо® власти государственной настаивает 
на своцм n p aff быт^тррышанной.

Таким образом, послание КлиМентЕ расййат]®в1ет целМЙ 
ряд вопросов, не утративших (Евою актуальность. Ef® зна
чение тем ботее велико, чТ0, начинш  с первого вщка, оно 
стало Цвидртельствок заботы Римской церкви, возгдцщ я!- 
щей все щругие Церсви. Тем же Духом произнесем
и мы прошения этой «великой кШштвы», в койЬрой епИСкоп 
Рима возглашает от имени всегй Пира: «Ей, Господи, яви 
„Дйце Твое н а м 'И  блЯЯ мира| Охрани нас СШБй сильной ру- 
Юй... Возносим 7'ебе блцгодар®ие через Первосвященника 
и Предсщгеля душ наших Иисуса Христа, которым Тебе сла
ва и величие ныне, и в род и род, и во веки веков. Аминь» 
(604*1).

Ш1щая аудиенция, 
7 марта 2007, 

зал Павла VI



ГЛАВА 2

Святой Игнатий Антиохийский

Дорогие братья и сестры!
В новом катехизическом цикле, который мы только что на

чали, нам предстоит познакомиться с ключевыми фигурами 
юной Церкви. На прошлой неделе мы говорили о папе Кли
менте I, третьем преемнике святого Петра. Сегодня мы оста
новимся на личности святого Игнатия, который был третьим 
епископом Антиохии в период с 70 по 107 год, вплоть до сво
ей мученической кончины. В то время Рим, Александрия 
и Антиохия составляли три крупнейшие метрополии Рим
ской империи. Никейский Собор говорит о трех «приматах»: 
о римском в первую очередь, но рядом были Александрия 
и Антиохия, которые также гордились своим «приматом». 
Как мы уже сказали, святой Игнатий был епископом Антио
хии — города, который сегодня расположен в Турции.

Здесь, в Антиохии, как мы знаем из Деяний Апостолов, 
выросла замечательная христианская община: первым ее 
епископом был апостол Петр, — так утверждает традиция, — 
и здесь же «ученики в первый раз стали называться христиа
нами» (Деян 11:26). Евсевий Кесарийский, историк IV века, 
посвящает ж изни и литературной деятельности Игнатия от
дельную главу в своей Церковной истории (3:36). В ней мы 
читаем: «Он был отправлен из Сирии в Рим и отдан на съе
дение зверям за исповедание Христа. Проходя по Асии под 
надзором строжайшей охраны [в своем Послании к Римля
нам 5:11 сам он пишет, что это были „десять леопардов"], он 
в городах на остановках укреплял верующих беседой и уве-
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ГЛАВА 2: Святой Игнатий Антиохийский

щаниями, уговаривал прежде всего беречься ересей, тог
да только что явившихся на свет Божий, и убеждал крепко 
держаться апостольского предания» (3:36,3-4). Первый этап 
путешествия Игнатия навстречу мученичеству пролегал че
рез город Смирну, где епископом был святой Поликарп, уче
ник святого Иоанна. Здесь Игнатий написал четыре письма: 
к  Церквам в Эфесе, Магнезии, Траллии и Риме. Евсевий 
продолжает: «Находясь уже за пределами Сирии, он писал 
из Троады жителям Филадельфии и в Смирну», и отдельное 
послание епископу Поликарпу. Тем самым Евсевий заверш а
ет перечисление посланий, которые дошли до нас как цен
нейшее сокровище. Читая эти тексты, чувствуешь свежесть 
веры поколения, которое еще знало апостолов. Также в этих 
письмах ощущается пламенная любовь святого человека. Из 
Троады мученик наконец был переправлен в Рим, где в ам 
фитеатре Флавия был брошен в пищу диким зверям.

Ни один отец Церкви не выражал столь интенсивно жаж
ду соединения с Христом и ж изни в Нем, как это сделал Иг
натий. Поэтому мы вначале прочли евангельский фрагмент 
о винограднике, который, согласно Евангелию от Иоанна, 
есть сам Иисус. На самом деле в Игнатии сливаются два ду
ховных «течения»: идущее от Павла, полностью нацеленное 
на единение с Христом, и идущее от Иоанна, сосредото
ченное на ж изни в Нем. Оба этих течения, в свою очередь, 
преображаются в подражание Христу, многократно назван
ному Игнатием «моим» и «нашим Богом». Поэтому Игнатий 
умоляет христиан Рима не препятствовать его мучениче
ству, ведь он не может дождаться момента «соединения 
с Христом». Он объясняет: «Лучше мне умереть за Иису
са Христа, нежели царствовать над всей землею... Его ищу, 
за нас умершего, Его желаю, за нас воскресшего... Дайте 
мне быть подражателем страданий Бога моего!» (Рим. 5-6). 
В этих выражениях пламенной любви можно заметить вы
дающийся христологический «реализм», характерный для 
антиохийской Церкви, более других внимательной к фак
ту воплощения Сына Божьего и к Его истинной и конкрет-

2! Огңы Церкви
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ной чцрреческой природе: И щ р  Э Д рсто^ пишет Игнатий 
смирнянам, «истинно из рощ . Давидова», «истинно родился 
от Девы», «истинно рИСпят был за нас плотию»^ОмЛрн. 1:1).

Это непреодолимое у& ремление ИгнатШ  к единению 
со Христом тборит подлинную «мистику единства». Сам 
он нацлваер себя «человеком, преддазначенным: к едине
нию» (Филад.8:1). Для Игнатия единство — это прежде все
го прерйгатива Бога, ЖхгорУй, пребывая в тр ш  ипостасям 
совершенным овразом един. Он часто-Зтоййфяет, что Бог 
есть единщгвв и что только в Боге: оно присутствует 1  чи- 
c t q p  и п е р а щ в н н о ц  вид®, Един<»|во, осуществить которое 
Hi Земле призваны  христиане, есть не что и н оц  как щщраг» 
жание, как мощно бол её близкое божественному архетипу. 
Таким образом, Игнатий приЩДит «таком у видению 1leptf- 
ви, ц т о р о е  во мңцгом близко к определен!®!! из Послания 
к ЩринфянщщК лимента Римского. «П#§ему и вам, — пишет 
он, к при м еру  христианам:Эфеса, — надлежит согласовать
ся с мыслью епИВсопа, что вы и делаете. И ваше знаменитое 
достойное Бога пресвитерСЛО так соглаШ # С епископом , 
как стщ ны  в цитре. О ттощ  вашим ед и н о м ы с л и и  и: н е 
гласною любовью прославляцтся Иису! ХрисИРС. Состав
ляйте же из себя вы все до одного хор, чтобы, согласно 
настроенные b единомыслии, дружно начавши пйснь Богу, 
вы единоЩйОШ пели ее» p p ic .  4:1-2). ПореКвмендсЯав же 
смирнянця: «без-©тископа никто не делай ничего, относя
щегося до  Церкви» {Смирщ,8:1), он призщается П ощ кцрпу: 
«Я — жертва за тех, которые повинуются епископр, пре
свитерам и дьяконам. И п|1стъ часть мйй в Боге будет оди
наковая с ними. Вместе подвизайтесь, вМЖТе совф ш айте 
путь свой, вместе терпите, вместе успокаивайтесь, вм К те 
вставайте, как Божьи домостроители и домочадцы и слуги. 
Благо ̂ гождайт#'Тому, для Кого воинствуете вы, от кого по
лучаете и ссЩержание. Пусть никто Из вас не будет перебеж
чиком:. Крещение пусть остается с вами, как щит; в ф а  — как 
шлем; любовь — как копье; терпение — как пЩшое воору
жение» (Полик. 6:1-2).

112] -



ГЛАВА 2: Святой Игнатий Антиохийский

Рассматривая Послания Игнатия в комплексе, можно уви
деть в них постоянную и плодотворную диалектику двух 
характерных аспектов христианской ж изни: с одной сто
роны, иерархической структуры церковной общины, с дру
гой — основополагающего единства, связывающего между 
собой всех верующих во Христа. Поэтому не следует про
тивопоставлять друг другу эти роли. Напротив, единство 
верных между собой и с пастырями настоятельно подчер
кивается и неустанно формулируется в ярких и красноре
чивых образах и аналогиях: цитра, струны, единогласное 
пение, симфония. Несомненно, особая ответственность 
за созидание общин лежит на епископах, пресвитерах и д и 
аконах. К ним  прежде всего обращ ено увещевание жить 
в любви и единстве. «Будьте одно*'- пиш ет Игнатий магне- 
зийцам, повторяя молитву Иисуса, произнесенную на Тай
ной вечере: одна молитва, одно прошение, один ум, одна 
надежда в любви и в радости непорочной... Поэтому все вы 
составляйте из себя как бы один храм Божий, как бы один 
жертвенник, как бы одного Иисуса Христа, который исшел 
от Единого Отца и в Едином пребывает, и к Нему Едино
му отошел» (Магн.7:1^2). Игнатий первым в христианской 
литературе присваивает Церкви титул «кафолическая», 
т.е. «вселенская»: «Где Иисус Христос, там и кафолическая 
церковь», — утверждает он (Смирн. 8,2). Именно в служе
нии единству вселенской Церкви римская христианская об
щ ина осуществляет своеобразный прим ат любви: «церкви, 
председательствующей в столице области римской, богодо
стойной , достославной, достоблаж енной... первенствующей 
в любви, Христомменной, Отцеименной» (Рим., пролог).

Как мы видим, Игнатий воистину «учитель единства»: 
единства Бога и Христа (в противовес уже появлявшимся 
многочисленным ересям, которые разделяли Бога и чело
века во Христе), единства Церкви, единства верных «в вере 
и  любви коих нет ничего выше» (Смирн. 6:1). «Реализм» Иг
натия призывает вчерашних и сегодняшних верующих, всех 
нас ко все более полному синтезу между уподоблением Хри
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сту (единством с Ним, жизнью в Нем) и преданностью Церк
ви (единством с епископом, щедрым служением общине 
и миру). Одним словом, речь идет о достижении синте
за между единством внутри Церкви и миссией проповеди 
Евангелия другим, чтобы в результате через одно из измере
ний проглядывало другое, а верные все больше имели «не
разделенный дух, который есть Иисус Христос» (.Магн. 15).

Испрашивая у Господа эту «благодать единства» и пре
бывая в убеждении о нашем первенстве любви перед всей 
Церковью (см. Рим., пролог), обращаюсь к вам с тем же при
ветствием, которым Игнатий завершает свое Послание 
к христианам в Траллии: «Все любите друг друга нераздель
ным сердцем. Мой дух отдается в жертву за вас, и не толь
ко теперь, но и тогда, когда я приду к Богу... дабы [в Иисусе 
Христе] вы могли предстать непорочными» (ТраллЛЪ). По
молимся, чтобы Господь помог нам достичь этого единства 
и наконец обрести непорочность, поскольку любовь очища
ет души.

Общая аудиенция, 
14 марта 2007, 

площадь Св. Петра



ГЛАВА 3

Святой Иустин, философ и мученик

Дорогие братья и сестры!
В этих катехизических беседах мы смотрим на выдающих

ся деятелей древней Церкви. Сегодня мы будем говорить 
о святом Иустине, философе и мученике, самом значитель
ном из отцов-апологетов второго века. Термином «аполо
геты» обозначаются те древние христианские писатели, 
которые решились выступить на защиту новой религии под 
давлением тяжелых обвинений со стороны язычников и иу
деев и излагали христианское вероучение в терминах, адап
тированных к современной им культуре. Таким образом, 
в апологетах мы видим двойное рвение: апологетическое 
в прямом значении этого слова — защищать зарождающе
еся христианство (apologia по-гречески означает «защита») 
и позитивное, «миссионерское» — излагать содержание веры 
на языке и в категориях, понятных современникам.

Иустин родился ок. 100 г. неподалеку от древнего Сихема, 
в Самарии, на Святой земле. Долго он искал истину, посещая 
разные школы греческой философской традиции. И нако
нец, как сам он рассказывает в первых главах своего Диа
лога с Трифоном, какой-то таинственный человек, старик, 
встреченный на берегу моря, сперва поставил его в тупик, 
продемонстрировав невозможность человеку собственны
ми силами удовлетворить свое стремление к божествен
ному; затем, посредством древних пророчеств, он указал 
на тех, к кому следует обратиться за помощью, чтобы найти 
дорогу к Богу и «истинной философии». Прощаясь, старик 
призвал Иустина к молитве о том, чтобы перед ним откры-
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лись двери света. Этот рассказ иносказательно повествует 
о ценгральном событии в жизни Иустина: в конце долгих 
философских странствий в поисках истины он нашел от
вет в христианской вере. Затем он открыл в Риме школу, где 
бесплатно посвящ ал учеников в основы новой религии, 
рассматриваемой как истинная философия. Д ействитель
но, в ней он обрел истину, а значит, искусство жить так, как 
должно. За это на него был составлен донос, и в 165 году 
Иустина казнили. Это было время правления Марка Авре
лия, императора-философа, которому Иустин адресовал одну 
из своих Апологий.

Две Апологии и Диалог с Трифоном — единственны е ли 
тературные труды, которые он оставил после себя. В них 
Иустин стремится прежде всего продемонстрировать боже
ственный план творения и спасения, который осуществил
ся в Иисусе Христе, Логосе, т.е. предвечном Слове, вечном 
Разуме, Разуме творческом. Каждый человек, будучи раци
ональным творением, участвует в Логосе, носит в себе его 
«семя» и может видеть проблески истины. Так сам Логос, 
явивш ийся евреям посредством древнего Закона как про
роческая фигура, проявил себя также и в греческой филосо
фии, пусть и частично, как «семя истины». Ныне, заключает 
Иустин, поскольку христианство есть историческая и лич
ная маниф естация Логоса во всей его полноте, из этого 
следует, что «все, что сказано кем-нибудь хорошего, при
надлежит нам, христианам» (II Апол. 13:4). Таким образом 
Иустин, укоряя греческую философию за ее противоречи
вость, одновременно приписывает Логосу любую философ
скую истину, мотивируя это с рациональной точки зрения 
особой «претензией» истины и универсальностью христиан
ской религии. Как Ветхий Завет стремится к Христу подоб
но тому, как фигура тяготеет к означаемой ею реальности, 
так и греческая философия нацелена на Христа и на Еван
гелие, как часть стремится к соединению с целым. Он ут
верждает, что эти две реальности, Ветхий Завет и греческая 
философия, суть две дороги, ведущие ко Христу, к Логосу.
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ГЛАВА 3: Святой Иустин, философ и мученик

Вот почему греческая философия не может сопротивляться 
евангельской истине, а христиане могут безопасно черпать 
из нее как из собственного источника. Поэтому мой досточ
тимый предшественник, папа Иоанн Павел II, назвал Иусти
на одним из первых, «кто приветствовал конструктивный 
диалог с философской мыслью», хотя и призывал «к осто
рожному благоразумию», поскольку, «хотя он высоко ценил 
греческую философию, он твердо и однозначно утверждал, 
что христианство является „единственной безошибочной 
и плодотворной философией" (Диал. 8:1)» (Fidesetratio, 38).

В сложности личности и творчества Иустина прослежи
вается решительный выбор древней Церкви скорее в поль
зу философии, разума, нежели в пользу языческих религий. 
Действительно, первые христиане категорически отказы 
вались от каких-либо компромиссов с язычеством. Они 
считали его идолопоклонством, хотя их за это обвиняли в 
«святотатстве» и «безбожии». Именно перу Иустина, осо
бенно в его первой Апологии, принадлежат слова неприм и
римой критики в адрес языческой религии и мифологии, 
рассматриваемых как дьявольские сети на пути к исти
не. Философия же представляет собой привилегированное 
поле для встречи между язычеством, иудаизмом и христи
анством, объединенных критикой языческой религии и ее 
ложных мифов. «Наша философия» — так недвусмысленно 
определяет новую религию другой апологет, современник 
Иустина, епископ Мелитон Сардийский (цит. по Евсевию, 
Церк. ист.4 ,26,7).

Действительно, языческая религия не следовала путем 
Логоса, а упорно держалась мифа, хотя греческая философия 
признала, что тот лишен всякого содержания с точки зрения 
истины. Поэтому закат языческой религии был неизбежен: 
он стал логическим следствием отрыва религии, сведенной 
к  искусственному комплексу обрядов, условностей и при
вычек, от истины бытия. Иустин, а имеете с ним и другие 
апологеты подписались под решительным выбором христи
анской веры в пользу Бога философов против ложных богов
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языческой религии. Это был выбор @ пользу истины, бытии 
против мифа шВычаеа. Несколькими десятилетиями поэявр 
Тертутлиан сформулировал этот выбор христиан Л й п и р р - 
ной сентенцией, которця верна и по сйй день: «DorrttiusnoSBH 
ChristAsvwritat&me, noncom uetuim em , cognominavit — Господь 
наш Христос назвал себя истиной, а н# обычаем» (О жен
ском убранстве I , 1). К слов^ заметим, что термин consuetudo, 
примШйеннМй здесь ТертуллйИном по отношению к язы че
ской религии, может бытИшереведен на соврйЕменньщ йзвки  
таким и выражениями, j@h< «культурная мода» или «Веяния 
времени».

бйвбенно в наше время, отмеченное релятивизмом в спо
ре о ценностях и о рёйигии, как, впрочем, и в межрелиги- 
озном диалоге, не стоит забывать этот урок. В этой связи 
предлагаю вам й на этом закончу — последние слов^Ш 4 
инственщргр старца, которого философ Иустин встретил 
на берегу моря: йНо ты прещщг всцго мщшсь, чтобы откры
лись тебе двери света, ибо этих вещей никому нельр* видеть 
или понять, Щели Б ®  Я ХрисТИс Нго не дадут разумения»
(ДШШ-Я ?:3).

Общая аудиЩЩШ, 
21 марта 2007, 

площадь, Ев. Пещва



Г Л А В А  4

Святой Ириней Лионский

Дорогие братья и сестры!
В наших катехизических беседах о выдающихся церков

ных деятелях первых веков мы дошли до фигуры первой 
величины — святого Иринея Лионского. Биографические 
данные о нем  почерпнуты из его собственного свидетель
ства, дошедшего до нас благодаря пятой книге Церковной 
истории Евсевия. Ириней родился скорее всего в Смирне 
(сегодня Измир в Турции) около 135-140 года и в юном воз
расте попал в школу епископа Поликарпа, в свою очередь, 
ученика апостола Иоанна. Нам неизвестно, когда он пере
ехал из Малой Азии в Галлию, но его перемещ ение совпа
ло с первыми ростками христианской общины в Лионе: там 
в 177 году Ириней был причислен к коллегии пресвитеров. 
И как раз в те годы его отправляют в Рим с письмом от ли 
онской общины к  папе Елевтерию. Римская миссия охра
нила Иринея от преследований Марка Аврелия, от которых 
погибло, как минимум, сорок восемь мучеников, среди ко
торых и сам лионский епископ, девяностолетний Потрин, 
скончавш ийся от пыток в тюрьме. По возвращ ении Иринея 
его избирают епископом города. Новый пастырь целиком 
посвятил себя епископскому служению, которое прервалось 
около 202-203года, возможно, мученической смертью.

Ириней — прежде всего муж веры и пастырь. От добро
го Пастыря у него было чувство меры, богатство учения 
и  миссионерское рвение. Как писатель, он ставит перед со
бой двойную задачу: защ ищ ать истинное учение от нападок
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ОТЦЫ ЦЕРКВИ

еретиков и ясно излагать истины веры. Этим целям с точ
ностью соответствуют два произведения, оставшиеся по
сле него: пять книг Против ересей и Изложение апостольской 
проповеди, которое можно назвать самым древним «катехи
зисом христианского вероучения». Ириней — выдающийся 
борец против ересей. Церковь II века была под угрозой так 
называемого гнозиса, учения, утверждавшего, что препода
ваемая Церковью вера есть не что иное, как символизм для 
простаков, не способных понять трудных вещей; и, напро
тив, те, кто прошел инициацию , интеллектуалы — гностики, 
как они сами себя называли, — утверждали, что способны 
понять то, что стоит за этими символами, и создать элитар
ное христианство для интеллектуалов. Разумеется, это ум 
ствующее христианство все больше и больше раскалывалось 
на отдельные течения с зачастую странными и экстрава
гантными воззрениями, которые, однако, многих привлека
ли. Одним общим элементом для всех этих разнообразных 
течений был дуализм, т.е. отрицание веры в единого Бога, 
Отца всяческих, Творца и Спасителя человека и мира. Для 
объяснения зла в мире они прибегали к признанию  суще
ствования, наряду с добрым Богом, некоего злого нача
ла. Этому началу приписывалось создание материального 
мира, материи.

Твердо опираясь на библейскую доктрину о творении, 
Ириней опровергал дуализм и пессимизм гностиков, обесце
нивавших телесную реальность. Он решительно настаивал 
на первозданной святости материи, тела, плоти — не мень
шей, чем святость духа. Но в своих трудах он выходит далеко 
за рамки опровержения ереси: можно сказать, что он явля
ет собой первого великого богослова Церкви, создавшего си
стематическое богословие; сам он говорит о богословской 
системе, т.е. о внутренней когерентности веры, рассматри
ваемой как единое целое. В центре его учения стоит вопрос о 
«правиле веры» и его передаче. Для Иринея «правило веры» 
практически совпадает с апостольским Кредо и дает нам 
ключ к  пониманию Евангелия. Апостольский символ веры,
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ГЛАВА 4: Святой Ириней Лионский

своего рода синтез Евангелия, помогает нам понять его 
смысл и научиться правильно его читать.

Фактически Евангелие, проповедуемое Иринеем, — то, ко
торое он получил от Поликарпа, епископа Смирны, а Еван
гелие Поликарпа восходит к апостолу Иоанну, учеником 
которого он был. Поэтому истинное учение — не то, кото
рое придумали интеллектуалы за пределами простой веры 
Церкви. Истинное Евангелие — то, которое было переда
но епископами, получившими его по непрерывной цепоч
ке от апостолов. Те же не учили ничему другому, как только 
этой простой верег в которой присутствует истинная глу
бина божественного откровения. Поэтому, по словам Ири- 
нея, за обычным Кредо Церкви не скрывается какая-то 
другая тайная доктрина. Не существует более возвыш енно
го христианства для интеллектуалов. Вера, публично испо
ведуемая Церковью, есть общая вера всех. Только она есть 
вера апостолов, пришедшая от них, т.е. от Иисуса и от Бога. 
Принимая эту веру, публично переданную апостолами их 
преемникам, христиане должны соблюдать то, в чем их н а
ставляют епископы, и особо они должны уважать учение 
Римской церкви, главнейшей и древнейш ей. Эта Церковь 
по причине своей древности обладает большим апостоль
ским значением, ведь у ее истоков стоят столпы апостолов 
Петр и Павел. С Церковью Рима должны пребывать в со
гласии все остальные Церкви, признавая в ней мерило ис
тинной апостольской традиции, единственной общей веры 
Церкви. Этими аргументами, лишь вкратце здесь приведен
ными, Ириней в корне опровергает претензии интеллек
туал ов-гностиков: прежде всего они не располагают такой 
истиной, которая превосходила бы истину, являющуюся 
предметом всеобщей веры, поскольку то, что они говорят, 
не имеет апостольского происхождения, а выдумано ими 
самими; во-вторых, истина и спасение не являются м оно
полией немногих —* все могут получить доступ к ним по
средством проповеди преемников апостолов и прежде всего 
епископа Рима. В своей полемике с эзотеричностью гности
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ческой традиции, указывая также на ее многие возможные 
варианты, несовместимые между собой, Ириней стремится 
донести неискаженный принцип апостольской традиции, 
который мы можем резю мировать в трех пунктах.

а) Апостольская традиция открыта для всех, в ней нет секрет
ности. Ириней считает несомненным, что Церковь передает 
именно то содержание веры, которое получила от апостолов 
и Христа, Сына Божьего. Нет другого учения кроме этого. По
этому, если кто-то хочет познать истинное учение, ему доста
точно «уразуметь апостольское предание Церкви»: традицию 
и проповедь истины, которые «в таком порядке и в таком пре
емстве... дошли до нас.» (Прот. ерес. 3,3,3-4). Таким образом, 
епископское преемство — персональный принцип — совпадает 
с апостольской традицией — принципом доктринальным.

б) Апостольская традиция «едина». В то время как гности
цизм разделен на множество сект, церковное предание еди
но в своих принципиальных основах, которые, как мы уже 
видели, Ириней называет regula fidei и regula veritatis (по
рядок веры и порядок истины). И как таковая она созидает 
единство между народами, между различными культурами; 
содержание объединяет всех своей истинностью, несмотря 
на различие языков и культур. В первой книге Против ересей 
содержится одна очень ценная мысль святого Иринея: «Цер
ковь хотя и рассеяна по всему миру, тщательно хранит [веру 
апостолов], как бы обитая в одном доме; одинаково верует 
этому, как бы имеет одну душу и одно сердце; согласно про
поведует это, учит и передает, как бы у нее были одни уста. 
Ибо хотя в мире языки различны, но сила предания одна и та 
же. Не иначе верят, и неразличное имеют предание Церк
ви, основанные в Германии, в Испании, в Галлии, на Восто
ке, в Египте, в Ливии, и в средине мира» (Прот. ерес. 1,10,2). 
Уже здесь — а написано это около 200 года — мы видим уни
версальность Церкви, ее кафоличность и объединяющую 
силу истины, которая способна соединить столь различные 
реальности, как Германия, Испания, Италия, Египет и Ливия, 
в общей истине, открытой нам Христом.
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ГЛАВА 4: Святой Ириней Лионе®#

Л§ НаконЩ, даосТВльская традиция, если использовать 
термин, заиМИПШИШный и® крческого  языка, ц& которца 
была, написание ;эта книга, «пневматична^ т.е* ведома Свя
тым Д^вог® (по-гречески «дух» — это рпеита). Речь не идет 
<§ предании, доверенн#м более или менёе способным людям, 
но сам Свят^Ш Дух выступает Щрантом Верности при пере
даче веры. В этом «жизнь» Церкви, то, чт<р делае?  ip  вщ н р  
свежей и юной, разноа й р в но харизцатичной. Для Иринея 
Церковь и Дух неразделимы: «Эта вера», — ч и т а е м ! третьей 
книге Против ересей, — «всег$р1 ̂ рез Духа Божия, как драго
ценное сокровище в преьрййном со ^д е , со!р!няет свою све
жесть и деШ ет свежим самый сосуд, в котором дцррж ится... 
Ибо где Церковь^там и Дук Божий; и где Дух Божий, там Цер- 
ковь и всякая блцгодать» (Прот. щ>ес. 3 ,14 ,1|»

Как: мы вщщяб* Ириней нй ограничиваете! ш р р ,ел е н и е в  
традиции. Та традиция, о которой он говорит, не H®esap|pi 
ничего общего с традициоНЩ шшом, есть традиция, поЩ1)- 
ЛЛНО одухотворяемая изнутри Святым Духом, делающим ее 
живой и умопостигаемой дри Церкви. Согласно ее у*1Йнию 
о самой себе, вер® Церкви ,!#лжн1 п редаваться  теми путя
ми, которые соответствуют ее природе, т.е. открыто, едино
образно, дух®8но. Каждое из этих свойств и сегодня служит 
для нас критерием подлинной передачи Bfjpi в Церкви. В бо- 
лее общем цнысле, в учении Иринйй дойтоинство человеке^, 
тело и душа незыблемо утверждены в акте божественного 
тв(фения, в обЦШе Христа и постоянном освящающем дей- 
с « Ш  Духа. Это учение — «магистральный путь» к тому, что
бы вместе со всеми людьми доброй воли определять предмет 
и границы диалога о ценностях и давать новый импульС №и@и 
сионерской деятельности Церкви силЯй истины, ШЩрая есть 
источник всех пЁрлинных ценностей в этом мире.

Общая аудиенция, 
i ?  марта 2007, 

площадь ф . ШВ1ра



ГЛАВА 5

Сшитой Климешт АяександрийсЛий

Дщ огие бршШя и'Шстры!
П ерещця от праздников к буЩдям, даже если на площ а

ди по-преж неиу нарядно, вернемся и ж нашим обычным 
катехизическим беседам. Сегодня мы вновь оЦрцэгимсз!» как 
и предполагалось, к начатой ранее теме. Вначале мы говори
ли о двенадцати апостолах, зШГеМ — l i ;  учениках ЛИйстолов, 
теперь же наше в н и я и ш е  обращено К вы даю щ иЖ я деяте
лям древней Церкви. В прошлый мы г® #рили о спитом 
И рин®  Лионском, сегодня наш герой — святой Климент 
АлексЮндрЯйский, великий богоЭюв, «оторый родился 
предположительно в Афинах около середины второго века. 
От Д |)ин  он унаследовал исключительный интерес к ф и
лософии,, иргорый сделал его одним  из пищ цров диало
га между верой и разумом в христианской традиции. Еще 
юношей он прШ хал I  АЛЙкоЙндрию, «город-символ» того 
плодотЮ рного переплетения разных Щ^льтур, которое |ы л о  
характерно для э щ и  эллинизма. Он стал ученйЮ м ПантФ 
нц* р впоследствии сам ш зглавил алексэн дри й ощ » школу. 
Многочисленные источники ш ворят о том, ңшо он был руко
положен в пресвитеры. В период гонений 201-203 годов он 
о® авил Александрию и направился в Кесарию КапгЩДОкий- 
скую, где и умер в 215 г|р,у.

Среди трудов, которые он после « Д я  остеЩил, наи бш ер  
важны три: Протрептик, Пфагог и Стромшщч. Хотя это, 
верояЩ ), и не йходило в первоначальный замысел авто
р у  но даннШе работы соЕШвлякЯ самую настоящую трило
гию, п р в в а щ р й  ® прйвож дать христианин! на пути его
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духовного становления. Протрептик, как говорит само сло
во, — это «увещевание», обращенное к тем, кто стал на путь 
т и с к о в  веры. Точнее, Протрептик соотносится с одной 
из ипостасей — с Сыном Божьим Иисусом Христом, кото
рый есть «увещеватель» людей, чтобы они уверенно стали 
на путь, ведущ ий к Истине. Он же, Иисус Христос, делает
ся позже Педагогом, т.е. «воспитателем» тех, кто благодатью 
святого крещ ения уже стали чадами Божьими. И наконец, 
Он же и Дидаскалос, т.е. «учитель», предлагающий более 
глубоко проникнуть в учение. Эти наставления содержат
ся в третьей книге Климента, в Строматах (это греческое 
слово означает «лоскутные ковры»): речь идет о ком пози
ции из разнородных тем, не организованных систематиче
ски, плоде повседневной учительской практики Климента.

В комплексе катехизические рассуждения Климента п ри 
званы шаг за шагом сопровождать оглашаемого и крещ ено
го, чтобы при помощи двух крыльев — веры и разума -— он 
мог достичь внутреннего познания Истины, которая есть 
Иисус Христос, Слово Божье. Только это познание ипостаси, 
которая есть Истина, являет собой «истинный гнозис» — так 
греки называли познание, уразумение. Это здание строится 
разумом, послушным импульсу сверхъестественного про
исхождения. Сама вера творит истинную философию, т.е. 
истинное обращение на пути, ведущем к жизни. Таким об
разом, истинный «гнозис» — это развитие веры, вдохнов
ленное Иисусом Христом в душе, соединившейся с Ним. 
Климент различает две ступени христианской жизни. На 
первой верующие христиане живут своей верой обычным 
образом, однако всегда открыты для возможности свято
сти. На второй ступени находятся «гностики», т.е. те, чья 
жизнь отличается духовным совершенством. В любом слу
чае христианин должен начать с общих базовых принципов 
веры, а затем, оставаясь ищущим, позволить Христу приве
сти себя к познанию Истины и тех истин, которые предлага
ет вера. Такое познание, говорит нам Климент, становимся 
в душе живой реальностью: это не только теория, но и сила
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жизни, единение с преобразующей любовью. Познание Хри
ста — это не только мысль, но и любовь, открывающая глаза, 
преображающая человека и создающая единство с Лого
сом, с божественным Словом, которое есть Истина и Ж изнь. 
В этом приобщ ении, складывающемся из совершенного по
знания и любви, христианин достигает состояния созерца
ния, единения с Богом.

Наконец, Климент развивает учение, согласно которо
му окончательная цель человека — стать подобным Богу. 
Мы созданы по образу и подобию Божьему, но этот факт 
является для нас и вызовом, приглашением в путь; дей
ствительно цель жизни, окончательное определение че
ловека — стать похожим на Бога. Это возможно благодаря 
сходству с Ним, которое человек получил в момент своего 
сотворения, благодаря чему он уже сам по себе есть образ 
Божий. Это сходство позволяет познавать божественную ре
альность, к которой человек приближается прежде всего по
средством веры. Ж ивя этой верой, практикуя добродетели, 
он может расти вплоть до созерцания Бога. Так на пути со
вершенствования Климент придает нравственному бага
жу не меньшее значение, чем интеллектуальному. Оба этих 
качества идут рука об руку, потому что нельзя познавать, 
не живя, и нельзя жить, не познавая. Уподобление Богу и Его 
созерцание не могут быть достигнуты одним только рацио
нальным познанием: для этой цели необходима жизнь в со
гласии с Логосом, жизнь в согласии с Истиной. Вследствие 
этого благие дела должны сопровождать интеллектуальное 
познание, как тень следует за предметом.

Две добродетели особо украшают душу «истинного гно
стика». Первая — это свобода от страстей (apatheia); вторая — 
любовь, истинная страсть, обеспечивающая близкую связь 
с Богом. Любовь дает совершенный мир и делает «истинно
го гностика» способным принимать на себя более тяжелые 
испытания, а также решиться на высшую из всех жертв — 
следование за Христом и помогает ему подниматься со сту
пени на ступень вплоть до самой вершины совершенства.
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Таким образом, этический идеал классической филосо
фии — освобождение от страстей — у Климента подвергается 
переосмыслению и оказывается связанным с любовью в не
устанном процессе уподобления Богу.

Тем самым Климент создает вторую великую возмож
ность диалога христианской вести с греческой философией. 
Мы помним, что на афинском ареопаге — на родине Кли
мента — святой Павел совершил первую попытку вступить 
в диалог с греческой философией — эта попытка в значи
тельной части провалилась, но ему сказали: «Послушаем 
тебя в другой раз». Теперь же Климент возобновляет этот 
диалог и облагораживает его в наивысшей мере, какая была 
известна греческой философской традиции. Как писал мой 
досточтимый предш ественник Иоанн Павел II в своей эн 
циклике Fides et Ratio, «Климент Александрийский ...считал 
философию... введением в христианскую веру и подготов
кой к Евангелию» (38). И действительно, Климент пришел 
к выводу, что Бог дал грекам философию «как некий завет, 
данный специально им» (Стром.6,8,67,1). Для него грече
ская философская традиция, почти наравне с еврейской То
рой, есть пространство «откровения», два ручейка, которые 
в конечном счете притекут к единому Логосу. Климент про
должает указывать путь тем, кто хочет «дать разумное обо
снование» своей вере в Иисуса Христа. Он может служить 
примером христианам, катехизаторам и богословам наших 
дней, которым Иоанн Павел II в упомянутой выше энцикли
ке рекомендовал «заново открыть и показать во всей глуби
не м етаф изический аспект истины и таким образом начать 
критический и насущно необходимый диалог... со всеми те 
чениями современной философской мысли» (105).

Закончим цитатой из известной «молитвы ко Христу- 
Логосу», которой Климент завершает своего Педагога. Он м о
лится так: «Будь милостив к твоим чадам... Преобрази всех 
в мирных граждан твоего святого града, дабы под действи
ем тихого веяния благодати Духа силой Его тихо плыть нам 
по направлению  к мирной гавани, не терпя на море этой
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жизни вреда от прибоя к нам волн греха, напр|>ти% в Нел% 
Святом Духе, мудрости ицизреченной, H f®  р  день /рж е до 
последнего часа жизни... благодарить ед и н о м  йЯ |й ... Тебя 
Сына в кбРИйгве Щ рррвга и Учителя, SB Святым ДухШи. 
АЗЩнь!» (3,12,101)

Общая аудиенция, 
18 апреж 20S7, 

плоЩШъ Св.ПШ ра



ГЛАВА 6 

Ориген Александрийский
L Жизнь и писания

Дорогие братья и сестры!
В наших размышлениях о великих людях древней Церк

ви мы подошли к одному из самых выдающихся. Ориген 
из Александрии действительно является одной из самых 
значимых фигур для развития христианской мысли. Он во
брал в себя наследие Климента Александрийского, о кото
ром мы говорили в прошлую среду, и нацелил его на будущее 
столь оригинальным образом, что наложил неизгладимый 
отпечаток на все дальнейш ее развитие христианской мыс
ли. Он был истинным «учителем», и таким его с тоской и глу
боким чувством вспоминали оставшиеся ученики не только 
как блестящего богослова, но и как подлинного носителя 
того учения, которое проповедовал. «Его поведение, — пи
шет Евсевий Кесарийский, — убедительно свидетельство
вало о высоте его философии... У него, как говорят, „слово 
заодно с делом, дело заодно со словом". Это при содействии 
силы Божьей особенно привлекало к тому, чем он ревностно 
занимался» (Церк. ист. 6,3,7).

Вся его жизнь прошла под знаменем страстной жажды 
мученичества. Ему было семнадцать, когда в десятый год 
правления императора Септимия Севера в Александрии 
вспыхнули гонения на христиан. Климент, его наставник, 
оставил город, а отец Оригена Леонид был брошен в тем 
ницу. Его сын шламенно жаждал мученичества, но не мог
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осуществить эту мечту. Тогда он написал отцу письмо, в ко
тором призывал не отступать от высшего свидетельства 
веры . И когда Леонида обезглавили, юный Ориген почув
ствовал, что должен поступить по примеру своего отца. 
Сорок лет спустя, проповедуя в Кесарии, он сделал такое 
признание: «То, что мой отец мученик, никоим образом 
мне не послужит ко благу, если я не буду вести себя до
стойно и чтить свой благородный род, т.е. мученичество 
отца и то свидетельство, которое прославило его во Хри
сте» (Беседы на Иезекииля 4,8). В одной из последующих 
гомилий, когда необыкновенная толерантность им перато
ра Филиппа Араба, казалось, исключала возможность ра
дикального свидетельства, Ориген восклицает: «Если бы 
Богу было угодно омыть меня в собственной крови и, при
нявшего смерть за Христа, удостоить меня второго крещ е
ния, я бы непременно покинул этот мир... Но блаженны 
те, которые заслужили подобного* (Беседа на Судей 7,12). 
В этих выражениях просматривается глубокая тоска Ориге- 
ңа по крещ ению кровью. И наконец это страстное желание 
осуществилось, хоть и частично. В 250 году, в разгар гоне
ний императора Деция, Ориген был арестован и предан 
жесточайшим пыткам. Он умер несколько лет спустя от по
лученных увечий, не дожив до семидесяти лет.

Мы упомянули некий «радикальный поворот», совершен
ный Оригеном в истории богословия и христианской мыс
ли. Но в чем заключался этот поворот, эта новизна, имевшая 
столь важные последствия? Его важной чертой было те
ологическое обоснование в толковании Священного Пи
сания. Богословствовать означало для него, прежде всего, 
понимать Писание, или можно сказать, что его богословие 
было совершенным синтезом между богословием и экзе
гезой. Нам представляется, что исключительной особенно
стью учения Оригена было стремление переходить от буквы 
Писания к его духу, чтобы приблизиться к познанию Бога. 
Так назы ваемы й «аллегоризм», как отмечал фон Бальтазар, 
в точности совпадает «с развитием христианской догмы,
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совершаемым отцами Церкви», которые тем или иным об
разом восприняли «урок» Оригена. Так предание и учитель
ство, служащие фундаментом и гарантом в богословских 
изысканиях, приобретают форму «Писания в действии» 
(см. Origene: Ilmondo, Cristoela Chiesa, Milano 1972,43). Поэто
му можно утверждать, что центральным звеном в гигант
ском литературном наследии Оригена было «трехслойное 
прочтение» Библии. Но прежде чем мы продемонстрируем 
пример такого прочтения, стойло бы сделать панорамный об
зор литературного наследия александрийца. Святой Иероним 
в своем 33-м Письме перечисляет заглавия 320 книг и 310 го
милий Оригена. К сожалению, большая часть этих творений 
была утеряна, но даже то немногое, что дошло до нас, де
лает его самым продуктивным автором первых трех веков 
христианства. Спектр его интересов простирается от экзеге
зы до догматики, от философии и апологетики до аскетики 
и мистики. Перед нами фундаментальное и глобальное ис
следование христианской жизни.

Вдохновляющим и объединяющим мотивом его работ 
является, как мы уже говорили, «трехслойное прочтение» 
Писания — принцип, который Ориген разрабатывал на про
тяжении всей жизни. Этим выражением мм указываем 
на три важнейшие модальности, не связанные между собой 
последовательностью, а чаще всего накладывающиеся друг 
на друга, которыми Ориген пользовался при исследовании 
Священного Писания. Прежде всего, он читал Библию с н а
мерением как можно точнее понять текст и дать ему наи
более верное изложение. Это первый шаг: действительно 
знать, что написано, и понимать, что именно Писание со
знательно и непосредственно хотело нам сказать. Для этих 
целей Ориген провел большое исследование, подготовил 
издание Библии в виде шести параллельных столбцов, иду
щих слева направо, с еврейским текстом на иврите, — он 
специально общался с раввинами, чтобы они помогли ему 
понять оригинальны й текст на иврите, затем следует иврит, 
транслитерированный греческими буквами, а затем — че-
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ты ре версии перевода Библии на гррческий sfs® , которые 
позволяли сравнить различные возможности 1еревода. От- 
щюда и назван ие сборника ГекзаШй («шЗЕгь ШШЙцов»). 
Итак, первый уровень — точное понимщ ш е написанног^ 
текст! шйк такового.

Йй> вторую очередь Ориген Систематически прочиты
вал Библию, давая к ней свои знаменитые Комментарии. 
Они верно доносят те объяснения, которые ЦЯИтель дЙШл 
на школьных занятиях как в АлСШандрии, так и шЖесарий, 
Ориген проходит почти стих за стихом, кропотлив®, глу
боко и тщательно ирщедуя их и оставляя филолигичесщ е 
и ’Шологическиё замечания. Он работал с величайшей точ
ностью, пытаясь лучше понять, t i®  Потели нам донести свя
щ енные авторы.

Наконец, 1 ще до рукопсЩоЩения Ю священники Ориген 
посвящал значительную час®  Швоего времени ®ц^Вейск^Й1 
проповеди, подстраиваясь под самые разнообразные ауди- 
тйрии. Из его Гомилий отчетливо видно, что все силр он на
правлял на ЦистематичеСШе Ш Ш ование рассматриваемого 
фрагмента, а затем постепенно разделял его на последо
вательные стихи. В своих Г ом им ш  Ориген iffiпользует Ше 
средства*, чтобы напомнить о разных смыстщвых уровнях 
СвященНМго Писания, которые помогают нам  увидеть путь 
возрастания в вере: е й ь  «дословНйй» смысл, но он скрыва
ет в цбеЭ ЗШ е глубины, коЦррые никак не Ш метить с перво
го взгляда; в т о р о |урсцень —«аморальный» смысл, а имений 
к каким поступкам склоняет нас живцр Сл(|®о; и, наконец, 
«духовный» смысл, т.е. единство Писания, к о р о р и  во щещ 
своем многообразии говорит о Христе. Святой Дух дает нам 
пВНять христологический Кмысл и единСУЙЙ Писания в его 
разнообразии. Интересно было бы этЦ показать. В м о е !  
книге «Иисус из Назарета» я сщелал попытку продел®нстри- 
ровать на примере сегодняшней ситуации разнообразные 
смысловые пласты Слова, Священного Писания, которснр 
в перву® очередь должно Ныть принято в его историческом? 
смысле. Но этот смысл стрейится Io  XpnfTy, к свету Бвято-
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го Духа, и указывает нам путь жизни. Следы этой мысли мы 
обнаруживаем, например, в девятой Гомилии на Числа, где 
Ориген сравнивает Писание с орехом: «Такова доктрина за 
кона и пророков в школе Христа, — утверждает автор, — что 
горька буква, как  кора; затем ты дойдеш ь до скорлупы, ко
торая есть моральная сторона учения; в третью очередь ты 
обнаружишь смысл тайн, питающих святые души и ныне, 
и в будущем» (9,7).

Таким образом Оригену удается распространить «христи
анское прочтение» Ветхого Завета, блестяще отражая атаки 
тех еретиков, прежде всего гностиков и маркионитов, кото
рые противопоставляли друг другу два завета и в итоге от
вергали Ветхий. В этой связи александриец в той же Гомилии 
на Числа говорит: «Закон я не называю „Ветхим Заветом", 
если осмысливаю его в Духе. Закон становится „Ветхим За
ветом" лишь для тех, которые хотят понимать его плотски», 
т.е. останавливаясь на букве текста. Но «для нас, понимаю 
щих его в Духе и прикладывающих к смыслу Евангелия, за
кон всегда нов, и оба завета для нас являются новым заветом 
не по дате написания, а по новизне смысла... И наоборот, для 
грешника и для тех, кто не чтит пакта любви, даже Евангелия 
устаревают» (9,4).

Приглашаю вас — и тем закончу — принять в свое серд
це учение этого великого наставника веры. Он восторжен
но напоминает нам, что в молитвенном прочтении Библии 
и последовательном жизненном усилии Церковь неустан
но обновляется и молодеет. Слово Божье, которое никог
да не устаревает и не исчерпывается, — достойное средство 
для этой цели. Ведь именно Божье Слово ведет нас действи
ем Святого Духа ко все более полному пониманию истины 
(см. Benedetto XVI, A i partecipanti ai Congresso Internazionale 
per il XL anniversario della Costituzione dogmatica «Dei Verbum», 
in: Insegnamenti, vol. I, 2005, 552-553). Помолимся Господу, 
чтобы Он даровал нам сегодня мыслителей, теологов и эк
зегетов, способных увидеть эту многомерность, эту непре
ходящую новизну Священного Писания, его новизну для
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ШТодняшнего дня. Помолимся, ч т о б й  Господ! помог нам 
м олигвцрнй читать Священное ПиЩ ние и деййШЮйельно 
гщ татяй! и сти н н ь м  рте б о м ж изни, его Словом.

Общая аудиенция, 
25 т р еля  2007, 

площадь Св. Петра



ГЛАВА 7 

Ориген Александрийский
II. Учение

Дорогие братья и сестры!
В прошлую среду катехизическая беседа была посвящена 

велищ м у Оригену, александрийскому ученому II-III веков. 
Мы рассмотрели жизнь Ш литературную деятельность птмш ~ 
го учителя, выделив его «треЩ юйное прочтенида Библий §ак 
основной стерЯШ ь в с®  его работ. Тогдаш (Цт$рил без расслш- 
трения, чтобщ сделать щ р  сегодня, два аспекта учения О ри
гена, которда счщдащ наиболее важ ными и ш и р о т н ы м и : я 
имею в виду его взгляды на молитйуи на Церковь.

Ориген, автор важного и не утратившего свою актуальность 
трактата О моШШгве^; i  свои экзегетические и богословские 
рассуждения постоянно в п л е щ т  опы т и реком ендации, 
связанны е с молитвой. Н есмотря на все богатство теологи- 
ческо! мы сли, его трактаты  н и ко г |р  не носЯт чисто аЩЯр?- 
мического характера: они всегда о с н о в ы в а й с я  на опыте 
молитвы, на ейщ ении J® Богом. По ер# й ц бц вен ном у м н е
нию, разум ений ^ПисЦВия требует даж е бол?щ* чеш иссле
дования, — близости ко Христу и молитвы, ЙЯ убежден, 
чтф. сцугый предпочтительны й путь к пЩзнанию 1 ® а  — 
это лю бовь и чтй невозм ож но вйрйсти подлинную scietiMct 
Christi (познанШ  Христа) без ШЩЮнной: любви к Нему. 
В своем Письме к  Григорию Ориген д ащ  совет: «Прежде 
вед я  со вни м ан ием  заним айся чтением  божественных п и 
щаний... Но, вним ательно заним аясь чтением  ЙОжествен-

-  [35] -



ОТЦЫ ЦЕРКВИ

н ы х  писаний с верн ы м  и богоугодны м  н астроен и ем , стучи 
в то , ч то  заклю чено в  н ем , и оно  будет откры то тебе при - 
д вер н и к о м , о котором  сказал  Иисус? „ем у п р и двер н и к  
отворяет"». И, вн и м ательн о  зан и м аясь  божественным чт е
нием , право  и с твердою  верой  в Бога ищ и сокры тую  от м н о 
гих м ы сль бож ественны х п и сан и й . Не п ереставай  стучать 
и  искать. Ибо весьм а необходи м а и  м олит ва  о том , ч то 
бы  п он и м ать  бож ественны е п и сан и я . Увещ евая к ней , С па
ситель н е  только сказал : «стучите и отворят вам» и  «ищ ите 
и найдете», но и: «просите и д ан о  будет вам» (4). С разу же 
бросается  в глаза «пионерская роль» О ригена в истории  р а з 
вития lectio divina. Епископ А м вросий М едиоланский, кото
ры й по текстам  Оригена научился читать Свящ енное Писание, 
распространит эту практику на Западе, передав ее Августину 
и последую щ ей м онаш еской  тради ц и и .

Как м ы  уже слы ш али, вы сочайш ий уровен ь  п озн ан и я  
Бога, согласно О ригену, достигается  лю бовью . Так же бы ва
ет и меж ду лю дьм и: один только тогда м ож ет д ей стви тель
но п озн ать  глубины  другого, если он ведом  лю бовью , если 
раскры ваю тся сердца. Для доказательства  этого ф акта он 
ссы лается н а  зн ачен и е  еврейского  глагола «познавать», ког
да  он используется для вы раж ени я акта человеческой  лю б
ви: «Адам позн ал  Еву, ж ену свою ; и она зачала» (Быт 4:1). 
Это нам  подсказы вает, что  единство  лю бви д ает  нам  более 
истинное п о зн ан и е . Так же, как м уж чина и ж ен щ и н а «двое 
в одной плоти», так  Бог и верую щ ий стан овятся  «двое в од 
ном духе». П оэтом у м олитва сам ого ал ексан д р и й ц а  до сти 
гает п одли н н ы х  м истических высот, о ч ем  свидетельствую т 
его Беседы на Песнь Песней. Здесь ум естно п ри вести  один 
ф рагм ент и з  п ервой  Беседы, где О риген исповедует: «Ча
сто, Б ог свидетель, я видел, что ж ених при ближ ается  ко м не 
и находится со м ною  очень долго; но когда вдруг он  уходит, 
я  уже не м огу обрести того, чего искал. П оэтом у я оп ять  ж е
лаю его  п ри ш ествия, и иногда он о п ять  приходит: но когда 
он явится и будет обнят рукам и м о и м и , то  снова исчезает, 
и когда исчезнет, снова ищ ется мною» (1:7)

- [ 36] -



ГЛ^ВА 7: Ориген Александрийский

П риходит н а  м ы сль то , что  пи сал  м о й  д о сто ч ти м ы й  
п р ед ш ествен н и к , д о сто вер н ы й  сви детель, в апостольском  
п ослан и и  Nuovo m illennioineunte: «Как м о л и тва  м ож ет р а з 
ви ваться , стан о вясь  п о д л и н н ы м  ди ал о го м  лю бви, п ока ч е 
ловеческая  л и ч н о сть  н е  о каж ется  полностью  в о бъ яти ях  
бож ествен ного  В озлю бленного, н е  стан ет  чутко  о т зы в а ть 
ся н а  м ал ей ш и е п ри косн овен и я  Духа и н ак о н ец  не о б р е
тет  покой  в сердц е О тца... Речь идет, — п родолж ает  И оанн 
П авел И, — о пути , вн у тр ен н е  д ви ж и м ы м  благодатью , к о 
торы й , одн ако , требует реш и тел ьн о го  духовного  д ей стви я  
и зн а е т  п ер и о ды  б о лезн ен н о го  очи щ ен и я, но которы й  
увен ч и вается  — в сам ы х  р азн о о б р азн ы х  ф о р м ах  — н еск а 
зан н о й  радостью , которую  м и сти ки  п ер еж и вал и  как  „брач 
ны й сою з"» (33).

И н ако н ец  м ы  подош ли к учен ию  О ригена о Ц еркви , 
а точн ее — внутри  него — о всеобщ ем  свящ ен стве  верны х. 
Как сам  ал ексан д р и ец  пи ш ет в своей  Беседе на Л евит , «это 
рассуж дение касается каж дого  из нас» (9:1). В той  же Бесе
де О риген , ссы лаясь н а  зап рет , д ан н ы й  А арону после с м е р 
ти его д во и х  д етей , входить в Святая святых «во всякое 
врем я» (16:2), п ред остерегает  верны х: «Тем сам ы м  ска
зано , ч то  если кто-то  в о й д ет  в святы н ю  п рои звольн о , без 
н адлеж ащ ей  подготовки , не облекш ись в ар х и ерей ски е 
одеж ды , не подготови в п редп и сан н ы х  ж ер тво п р и н о ш е
ний и н е  располож и в к себе Бога, то  он ум рет... Это п р ед 
п и сан ие касается  каж дого из нас. Оно д ает  н ам  п о н и м ан и е  
того, как  следует п ри ступ ать к бож ествен ном у алтарю . Или 
ты не зн аеш ь, что и тебе, как и всей Ц еркви  Бож ьей и хри 
сти ан ском у народу, бы ло д ар о ван о  свящ ен ство? П ослуш ай, 
как П етр го во р и т  о  верую щ их: „род и збран н ы й ", „ц арствен 
ное свящ ен ство , н арод  святой , лю ди, взяты е в удел“. И так, 
в тебе есть  свящ ен ство , п оскольку  ты  из „свящ енн ического  
рода“, и потом у  тебе следует п р и н о си ть  достойн ую  жертву, 
тебе нуж ны  чисты е о д еян и я , отли чн ы е от обы чны х одеж д, 
которы е н осят  други е лю ди, и ты  нуж даеш ься и бож ествен
ном огне»  (там же).
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Итак, с одной стороны, «препоясанные чресла» и «свя
щеннические одежды», т.е. чистота и порядочность жизни, 
а с другой — «всегда горящий светильнику,т.е. вера и зна
ние Писаний, являются непременным условием для осу
ществления всеобщего священства, требующего чистоты 
и порядочности жизни, веры и знания Писаний. Эти усло
вия тем более необходимы для служебного священства. Все 
это: и поведение, и, прежде всего, принятие и изучение 
Слова Божьего — создает основу для «иерархии святости» 
всеобщего священства христиан. На вершине этого пути 
совершенствования Ориген располагает мученичество. 
В той же девятой Беседе на Левит он называет «жертвен
ным огнем» веру и исследование Писаний, которые никогда 
не должны угасать на алтаре того, кто осуществляет священ
ство. Затем он добавляет: «Но в каждом из нас есть» не толь
ко огонь, но и «жертва, и из этой жертвы он разжигает огонь 
на алтаре, чтобы он никогда не угасал. Если я отрекусь 
от всего, что имею, возьму свой крест и последую за Хри
стом, я положу свою жертву на божественный алтарь; и если 
предам свое тело на сожжение, имея в себе любовь, и обрету 
славу мученика, я положу свою жертву на божественный ал
тарь» (9:9).

Это неустанное движение к совершенству «касается каж
дого из нас», чтобы «наш внутренний взор» был обращен 
к созерцанию Премудрости и Истины, которые есть Иисус 
Христос. Рассуждая о проповеди Иисуса из Назарета, когда 
«глаза всех в синагоге были устремлены на Него» (Лк 4:16-30), 
Ориген обращается напрямую к нам: «И сегодня, если вы 
этого хотите, на этом собрании глаза ваши могут смотреть 
на Спасителя. Если ты обратишь самый сокровенный взгляд 
своего сердца к созерцанию Премудрости, Истины и еди
нородного Сына Божьего, то твои глаза узрят Бога. Блажен
но то собрание, о котором Писание говорит, что глаза всех 
были устремлены на Него! Как бы я хотел, чтобы и наше со
брание получило подобное освидетельствование, что гла
за всех, как некрещеных, так и верных, женщин, мужчин
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и детей, — ие глаза телесные, Жй глаза души, — лицезрели 
Иисуса!.. Запечатлелся на нас свет лика твоего, о Господи, 
которому щща и слава во вш и веков. Аминь!» (Беседёна Ев. 
оШ ЛуШШ, 32:6).

Общая ауйиещия, 
2 мая %Ш7, 

плщцадь Св. Петра
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Тертуллиан

Дорогие братья и сестры!
В сегодняш ней катехизической беседе мы возобновим 

наш  тематический цикл, которы й был прерван в связи с по
ездкой в Бразилию , и  продолжим говорить о выдаю щ их
ся деятелях древней Ц еркви, учителях веры  и свидетелях 
непреходящ ей актуальности христианской веры. Сегодня 
мы поговорим об одном аф риканце, Тертуллиане, который 
на рубеже второго и третьего веков ввел в обиход христи
анскую литературу н а латинском  язы ке. С него началась эта 
литература. Его деятельность им ела реш аю щ ее значение, 
которое было бы непростительно недооценивать. Влияние 
этого человека распространялось на несколько областей: 
развитие язы ка и ож ивление классической культуры, вы 
явление общ ей «христианской души» в м ире и ф орм улиро
вание новы х принципов человеческого сосущ ествования. 
Н евозможно с точностью  определить даты  его рождения 
и смерти. Но мы знаем , что в Карфагене в конце II века ро 
дителям и и язы ческим и учителям и он был основательно 
наставлен в области риторики, философии, ю риспруденции 
и истории. Затем  он обратился в христианство, вдохнов
ленны й, насколько  м ож но судить, п р и м ер о м  х р и сти ан 
ских м учеников. Свои самы е известны е произведения он 
начал публиковать начиная с 197 года. Но сугубый ин ди ви 
дуализм  в исследованиях, а также особенности характера — 
он был очень суров — постепенно отводили его от Церкви 
и способствовали его присоединению  к секте монтанистов. 
Но несм отря на это, благодаря оригинальности мысли и
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неотрацнущ! точнэсщ  языка юн стоит в ряду величайших 
древнехристианских авторов.

Наййолее и зй ё с т н ы  его апологетические Tpyzfli. В них вы
ражены два ОШВвных намерения автора: опровергнуть тя
желейшие обвинения, жоторые язычники выставляли против 
новой религии, и второе, более пололирельдре и миссирн^р- 
ское, — изложить евангельскую весть в диалоге с к|шьтурой 
€вй§го времени. Наиболее известное пройайНДёние, Апологе- 
тик, обличает политические власти за неспрШ6едлиВ0е обра
щение с Церковью^фбошняет и о тсш и вас^^ен и е и обряды 
христиан, выявляет различия между н ощ й  р л и ги ей  и ос
новными философскими убеждениями того времени, про
возглашает М ужество Духа, который жестокости гонителй! 
пр®*Гивопостй®ляет кровь, страдание и терпение мучени
ков: «Никака!ЯЗййЖаннаяЗКШ'оШЖь Я&ша не приносит вам 
успеха; она скорее располагав  if секте нашей. Ч в^более вы 
истребляете нас, тем более мш умножаемся; кровь христиан 
есть ce iit (semen est sanguis thristianorum)» (50,13), В Конеч
ном итоге мученичество и страдания, принятые за истину, 
одерживают ® беду нац жестокнИЙЙЮ и щцсилиеи то®литар- 
ных рцким® .

Но Тертуллиан, как всякий хороший апологет, одновре
менно освзнает необходимость положительного изложе
ния сущрИЖти Христианству Для этой цели он испШ ьз|1т 
да® улятивный ИЩ И, при помощи которого из® гает ра
циональные начала христианской дощц>1. Его рассуждения 
носят систематический характер и начинаются с представ
ления, кто такой «Бог Цристиан»: «ЧтО1 Ubi почитаем, есть 
Бог единый». И продолжает, используя антитезис и пара
докс — приемы, Щ рактерные для мысли: «Он невидим, 
хотя Его видят; Он не осяз§ем, хотя п<рмилости вроцй явля
ется; Йн непостижим, хотя человеческим умом постигается, 
поэтому Он истинен и велик» (там же, 17:1-2).

Кроме того, Тертуллиан делает гигантский шаг в развитии 
тринитарной /ргм ы ; он дает нам адещцатный латинский эк
вивалент для яш ражен и я §той великий тайны, вводя терми
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ны «эдна субстанция» (substantia) и «три Лица» (personae). 
Подобным образом он значительно развил терминологию, 
адекватно передающую тайну Христа, Сына Божьего и ис
тинного Человека.

Африканский писатель также исследует вопрос о Святом 
Духе, разъясняет Его божественный и личностный характер: 
«Верим, что Иисус Христос по своему обетованию послал нам 
через Отца Духа Святого, Утешителя, освящающего веру тех, 
кто верует в Отца, Сына и Святого Духа» (там же, 2,1). В тво
рениях Тертуллиана мы находим много фрагментов о Церкви, 
которую автор всегда называет «Матерью». Даже после своего 
перехода в монтанизм он не забыл, что Церковь — это Матерь 
нашей веры и нашей христианской жизни. Также он размыш
ляет о моральном облике христиан и о будущей жизни. Кроме 
того, его тексты помогают выявить живые тенденции в хри
стианских общинах, касающиеся отношения к Пресвятой Ма
тери, таинству евхаристии, браку и таинству примирения, 
первенству Петра, молитве... Особенно тогда, во время гоне
ний, когда христиане казались потерянным меньшинством, 
апологет призывает их к надежде, которая, если следовать 
его писаниям, является не просто самостоятельной доброде
телью, но той модальностью, которая накладывает отпечаток 
на все аспекты христианской жизни. Мы надеемся, что буду
щее за нами, потому что будущее за Богом. Так, воскресение 
Христа представлено как основание нашего будущего вос
кресения и основной предмет нашей христианской надеж
ды: «Значит, плоть воскреснет, и воскреснет всякая, и та же 
самая, и нисколько не поврежденная. Она повсюду сохраня
ется Богом с помощью вернейшего Посредника между Богом 
и людьми — Иисуса Христа, который возвратит человеку Бога, 
Богу — человека» (О воскресении плоти, 63:1).

С человеческой точки зрения, безусловно, можно гово
рить о жизненной драме Тертуллиана. С течением време
ни он становился все более требователен к христианам. При 
любых обстоятельствах, и особенно в гонениях, он требовал 
от них проявлений героизма. Жесткий в своих позициях, он
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не скупился на тяжелейшие обвинения и с неизбежностью 
оказывался в одиночестве. До сегодняшнего дня остаются 
открытыми многие вопросы не только о богословской и фи
лософской доктрине Тертуллиана, но также и о его отноше
нии к политическим институтам и языческому обществу. 
Меня лично заставляет задуматься этот великий в мораль
ном и интеллектуальном смысле человек, который внес та
кой значительный вклад в сокровищницу христианской 
мысли. Очевидно, что в конечном счете ему не хватило про
стоты, смирения быть членом Церкви, принять свои слабо
сти, быть терпимым к другим и к самому себе. Если смотреть 
только на величие собственной мысли, именно это величие 
начинает исчезать. Важнейшая черта великого богослова — 
это смирение оставаться с Церковью, принимать ее и свои 
слабости, потому что только один Бог совершенно свят. Мы 
же постоянно нуждаемся в прощении.

Безусловно, африканский писатель был и остается важ
ным свидетелем первых шагов Церкви, когда христиане 
оказались подлинными носителями «новой культуры» в не
посредственном диалоге между классическим наследием 
и евангельским посланием. Именно Тертуллиану принад
лежит крылатая фраза, что наша душа naturaliter Christiana 
(христианка по природе) (Аполог. 17:6). Здесь автор посту
лирует непреходящее родство между подлинными чело
веческими и христианскими ценностями; также значимо 
и другое его рассуждение, в котором, парафразируя Еван
гелие, он говорит: «Христианин не может ненавидеть даже 
своих врагов» (ср. Аполог.ЪЧ), где непременный моральный 
императив веры требует «ненасилия» как правила жизни: 
кто не почувствует драматической актуальности этого уче
ния, хотя бы в свете жарких межрелигиозных дебатов!

Таким образом, в писаниях африканского автора подни
мается множество тем, с которыми нам приходится стал
киваться и сегодня. Они склоняют нас к плодотворной 
рефлексии, к которой призываю всех верующих, чтобы они 
могли все более убедительно выражать правило веры, Кото-
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рым, если снова обратиться к Тертуллиану,«удосщзв1ршда, 
4fp Бог един и нет иного Богщ* кроме Творвд мцра, которой 
произвел Me из нич®оЧ1р6з Слово свое, происшедшее пре
ж де вШШ> (О прескрипции ерепШков 13:1).

Общая аудиенция, 
30марта 2007, 

площадь dis* Петра



ГЛАВА 9

Святой Киприан

Дорогие братья и сестры!
В нашей серии катехизических бесед о великих деятелях 

древней Церкви мы сегодня обращаемся к фигуре выдаю
щегося африканского епископа III века, святого Киприана, 
который «был первым епископом, который в Африке удо
стоился мученического венца». Слава его в равной степени, 
как свидетельствует диакон Понтий, написавший первое 
его жизнеописание, была связана с литературным твор
чеством и пастырской деятельностью, осуществлявшихся 
на протяжении тринадцати лет, которые разделяли его об
ращение и мученичество (см. Житие, 19:1; 1:1). Он родился 
в Карфагене в богатой языческой семье, в юности вел весь
ма легкомысленную жизнь, но затем в возрасте 35 лет пере
жил обращение в христианство. Сам он несколько месяцев 
спустя после крещения так описывает свой духовный путь: 
«Когда я находился во тьме и в глубоком ослеплении, ког
да, исполненный нерешительности и сомнения, я носился 
и блуждал в море этого бурного века, когда я не сознавал са
мого образа моей жизни и чужд был света и истины, тогда, 
согласно с моим прежним образом мыслей, я считал весь
ма трудным и даже невозможным то, что благость Божья 
обещала мне ко спасению... ибо и сам прежде опутан был 
весьма многими заблуждениями, от которых совсем не на
деялся освободиться. Покорствуя укоренившимся страстям 
своим и не надеясь на лучшее, я благоприятствовал своему 
злу... Но, когда возрождающие воды омыли пятна прежней 
моей жизни и в очищенное и оправданное сердце пролил-
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p i  :не^сный свет, кргдц, приняв Духа Небесного, соделался я 
по ЛМорому рождению новым человеком, тог®  чудным <$!■>• 
разом сомнения разрешились в уверенность... я начал по
знавать, что вся моя прежняя плсШжая жизнь, проведенная 
во грехах, Йыла жизнь земная и что теперь только началась 
ццрнь Божья, одушевляемая Святым Духом» (ПийШо к До
нату, 3-4).

Сразу Же после своего (ЙращевВш Киприан не без зави
сти и сопротивления поставляйте® на СвященниЧеское слу
жение и удостаивает® епископского ЕаШ. Короткий срок 
его еписвщсксцо служения совпал с двуия гонениями, санк
ционированными императорскими эдищамц Деция (250 г.), 
и Валериана (257-258 гг.). После особенно кровавик гоне
ний Деция епископу пришлось прИОжить нШалые уси
лия для возрождения дисциплины в христианской общине. 
Многие верные ^тррслись или по крайней мере не сказа
лись на высоте перед лицом цспщтаний. Это были так на
зываемые lapsi — «падшие», которые пламенно стремилисц 
Вернуться в лоно Церкви. Спер о возМОжнсйти их повторно
го допущения разделил;жршетиан Карфагена на два лагеря: 
«лапсистор- и «ригористов». К этим тщгдностям добавилась 
страшная эпидемия чумы, которая настигла Африку и вы
зывала мучитёпыййе вопросы как внутри христианской 
общины^ ;® к и в дискус^ЕИи с яШ чниками. Достаточйб при
помнить спор Киприана с римским епиСШопом СтйфанойС
о действительности крещения, совершенною над язычника
ми христианами-еретиками.

В этих дейсзйвительно трудных обстоятельствах Кипрң* 
ан проявил себя как тонкий и Я^дрый р§?к§водитель: он 
был сщюг, ш  не ригористичен с падшими, Дйвая им воз
можность прощения n o s f  примерного покадния; пер#д 
Римом он неуклонно отстаивал здоровые традиции А§|>и- 
кансНой церкви; гуманно и убедительно, в истинно еван
гельскою JP® , он призывал христиан оказывать братская* 
помощь Црычникам во врШ я эпиде1УЩи; он умел ® должным 
чувством меры напоцшнать верным, слишком опасавшиЩ-
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ся за сщю жизнь и благосостояние, что их и сти нШ  жизнь 
и истинные блага не от этого мйдр; он был непоколебиЩ 
1 борьбе £ развращенными йИйчаями и грехами, подрывав
шими моральные устсш, особенно с жадностью. «Так он жил 
день за днем, — повецгвует дщ кон Понтий, — пока вдруг 
по приказу проңрнсула в его имение нш :нагряйр! начальник 
стражи» (Житие, 15:1). В этот день святой епископ был аре
стован и после короткого допроса мужественно принял му
ченическую смерть на глййах своего народа.

Киприан — автор цногочислданых трактатов и писем, 
оЦьединенных общей темой пзрцнркого служения. Не рас
положенный к богословским спекуляциям, он писал глав
ным образом для уЖрйпления общины и назидания верных. 
Его лйбимая тема — Церковь. Автор вводит различие меж
ду видимой Церк&вьЩ — иерархичщркой и невидимой Цер
ковью — м р ® т и ч е с щ ) й ,  но наШЙШает р*а том, что Церкои* 
од®  — та, которая была основана на Петре. Он не усШёт 
напоминать, что «оставивший кафедру Петрову, на кЯИфой 
зиждется Церковь, заблуждается, если дуйает, что остался 
в Цер1Ши» (О едищщр Церкви, 4). Киприан убежден, и гово
рит об РгсШ й£сйМа категс||ично, что «вне Церкви нет спа
сения» (там щ  4:4 и 73:21) и что «тот не может у ж  иметь 
Отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь» (там же). Не- 
отъемлембя черт! Церкви — единство, которое символизи
рует целШШнный хиШн ХрИЗЕгов (там Щ, 7); это единство 
основано на Петре (там же, 4) и находит свое совершенное 
Воплощение в евхаристии. «Bcjf 1 дин, и один Христос, одна 
Церковь Его, и вера одна* и один народ, совокупленный 
в единство тела союзом согласия. Единство не .гршжно дро
биться; так же н |  Должно дробиться м Однй тело» |В  един
стве ЩеркШ1, 23).

Мы гойррили щ взглядах Киприацр ра Церковь, но нельзя 
забываць также и его настававший о молитве. Мнййёобенно 
близко его сочинение о молитве «Отче наш», которое помог
ло мне лучше гюЩть «молитву Господню» и глуНаю проник
нуться ею: КипрЦш учит, 4f|) именно в ней христианину
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дается правильный обрШ ‘молитвы, и подчеркивает, что эта 
молитва произнщ ится во множественном числе «так, что
бы ррщящийся молился [не] только за шебя... У нас всенарод
ная и общая молитва, и когда мы молимся, то моливд;я не за 
одною  коЮ-либо, но за в§€1 народ, потому что мы — весь 
народ — составляем одно» ф  МШШШтвш ГоспшВней, 8). ТаЯШ 
образом, личная и литургич®:кая цолитва тесно связаны 
между ©бой. Их единство обриовлено тем фантом, что обе 
есть ответ на одно и то же Божье сцово. Христщрнин говорит 
не «Отче мой», а «Отч| наш» тайно, при закрытых дверях, 
потому что эййает, 1То в каждом месте, при любых обстоя
тельствах он а в а е т с я  члеяйм единого Тела.

«Будем же, возлю®Ц|ннейшие братЩ  молиться так, как 
научна нас Учит®ь-Бс® Молиться Бой| ®D Его указанию, 
доходит^ до слуха Его молитвой Христовой “  1|>т приятная 
и Доступная к Нему молитва! Когда молимся, пустьОтеД по
знает №BSi сво®Во Сына. Обитающий внутри ЙЩ, в сердцу 
да йудШ? и в р§йи... Во время же молитвы реШ,:наша и мйр 
ление да будут соединены с благочинием, СпокВвйЕвием и 
скромяорш т булем помышлять не о т о » , что мы стоим пе
ред лицом Бога и что надобно угодить очам Божьим и поло
жением тела иЯврсом голоса... И ЛОгдймы сходимся вместе 
с братьями для торжественного прИнеййния бодШтвенных 
жертв Ш священником Божьим, то также должны помнить
о сщрдрности и благочинии: не б р ш т ь  на ветер и кое-ка! 
прошений наших в нестройных цлосщх и щ  выражать шум
ной болтливостью моления, которое должно быть прино
симо Бйгу смиренно, так как Бог вы&ушивИйт н е Голос, но 
сердце (nortmxMsedWrdisMditorst)» (там же, 3*-4). Эти сло
ва остаются актуальными и сегодня, Ш и помога®т нам до 
стойно служить святую литургию.

Йзусловно, Киприан находится у истощ р той богацйищ й 
богословской М,{|рйЗвной традиции, которая считает «серд
це» привилегированным ИйсЮм м в ® ы .  ОШтЯй&о Библии 
и отцам, сердце;— ссщровеннЯВ мест® в человеке, гд^Зкивет 
Бог. В нем £овершает<щ ветре®, ко®а Бог обращается К ^е-
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ловеку, а человек Ему внимает; человек обращается к Богу, 
а Бог ему внимает: все это совершается посредством един
ственного Божьего слова. Именно в этом смысле, вторя Ки- 
приану, Смарагд, аббат монастыря Св. Михаила на Мозеле 
в девятом веке, говорит, что молитва есть «дело сердца, а не 
уст, потому что Бог внимает не словам, а молящемуся серд
цу» (Diademamonachorum, 1).

Дорогие, пусть наши сердца будут «внимающими сердца
ми», о которых говорят Библия (ср. 1 Сам 3:9) и отцы. Только 
так мы сможем ощутить в полноте, что Бог—наш Отец, а Цер
ковь, святая Невеста Христова, — воистину наша Матерь.

Общая аудиенция, 
6 июня 2007, 

площадь Св. Петра
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Евсевий Кесарийский

Дорогие братья и сестры!
В истории древнего христианства принципиально важ

но различать первых три века и все последующие, начиная 
с Никейского собора 325 года, Первого Вселенского собо
ра. Прямо «на стыке» этих двух периодов располагаются так 
называемый «переворот Константина» и церковный мир, 
а также фигура Евсевия, епископа Кесарии в Палестине. Он 
был наиболее компетентным представителем христианской 
культуры своего времени как богослов, экзегет, историк 
и просто эрудированный человек. Прежде всего, Евсевий 
известен как первый историк христианства, но он был так
же и великим филологом ранней Церкви.

В Кесарии, где приблизительно в 260 году родился наш 
автор, нашел прибежище Ориген, бежавший из Алексан
дрии, и там же он основал школу и большую библиотеку. На 
этих книгах несколько десятилетий спустя воспитывался 
молодой Евсевий. В 325 году в качестве епископа Кесарии 
он деятельно участвовал в Никейском соборе. Его подпись 
стоит под Символом веры и утверждением совершенной бо
жественной природы Сына Божьего, который поэтому был 
определен как «единосущный Отцу» (homoousios to Patri). 
Именно этот Символ веры мы повторяем каждое воскресе
нье на святой литургии. Евсевий был искренним почитате
лем Константина, даровавшего Церкви мир, и снискал его 
взаимное признание и уважение. Евсевий чтил Константи
на как в своих писаниях, так и в публичных выступлениях, 
приуроченных к двадцатой и тридцатой годовщинам его
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вступления на трон, а также после смерти императора, ко
торая имела место в 337 году. Сам Евсевий умер двумя или 
тремя годами позже.

Неутомимый ученый, в своих многочисленных произве
дениях Евсевий анализирует и осмысляет первые три века 
христианства, три века, прошедшие под знаком пресле
дований, широко используя все доступные христианские 
и языческие источники, которые хранились прежде все
го в Кесарийской библиотеке. Поэтому, несмотря на объ
ективное значение его апологетических, экзегетических 
и доктринальных работ, неувядающая слава пришла к нему 
в первую очередь благодаря десяти томам Церковной исто
рии. Он был первым, кто написал историю Церкви, и это 
произведение остается основополагающим благодаря тем 
источникам, которые Евсевий сделал доступными для по
следующих поколений. Своей Историей он спас от не
минуемого забвения многочисленные события, имена и 
литературные труды древней Церкви. Таким образом, перед 
нами первоисточник, без которого нельзя изучать первые 
века христианства.

Можно задаться вопросом, каким образом он структури
ровал материал и какими намерениями был движим при 
составлении этого нового произведения. В начале первой 
книги историк подробно перечисляет те темы, которые наме
ревается затронуть в своей работе: «Я поставил себе задачей 
описать следующие события: преемство святых апостолов; 
то, что произошло от времен Спасителя нашего и до наших 
дней; какие и сколь важные дела совершены были, по ска
заниям, в Церкви: кто стоял во главе наиболее известных 
церковных кругов и со славой руководил ими; кто в каждом 
поколении устно или письменно защищал слово Божье; име
на, нрав и время тех, кто, жаждав новизны, дошли до преде
лов заблуждения и, вводя лжеименное знание (гнозис), как 
лютые волки, беспощадно расхищали стадо Христово... так
же когда и каким образом язычники подняли войну против 
слова Божья, какую великую борьбу в свое время вели за него
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мученики, претерпевшие пытки и пролившие свою кровь; 
затем современные нам свидетельства и благостное мило
сердие Спасителя нашего ко всем нам» (Церк. ист. 1,1,1-2). 
Таким образом, Евсевий затрагивает множество вопросов: 
преемства апостолов как основы Церкви, распростране
ния Благой вести, заблуждений, гонений со стороны языч
ников и великих свидетельств, просветляющих эту историю. 
За всем этим для автора просматривается милосердие и бла
гость Спасителя. Тем самым Евсевий кладет начало церков
ной историографии. В своем рассказе он доходит до 324 года, 
когда Константин победил Люциния и был объявлен един
ственным императором Рима. Это случилось за год до Ни- 
кейского собора, который разработал «сумму» всего того, 
чему Церковь в доктринальном, нравственном и юридиче
ском смысле научилась за эти триста лет.

Цитата из первой книги Церковной истории, которую мы 
только что привели, содержит намеренное повторение. В не
скольких строках автор трижды повторяет христологический 
титул Спаситель и прямо апеллирует к «его милосердию» и 
«его благости». За этим нельзя не заметить важнейшую пер
спективу историографии Евсевия: его история «христоцен- 
трична», в ней прогрессивно разворачивается тайна любви 
Бога к людям. С искренним изумлением Евсевий признает, 
что «из всех, прежде живших и ныне живущих людей во всем 
мире только Его называют Христом [т.е. Мессией и Спаси
телем мира. — Прим. авт.], исповедуют и проповедуют как 
такового, что под этим именем Его помнят эллины и варва
ры и что доныне по всей вселенной ученики Его чтут Его как 
Царя, благоговеют больше, чем перед пророком, прославля
ют как истинного, единственного Первосвященника Божья 
и, больше того, как Слово Божье, существовавшее предвеч- 
но и приявшее от Отца величайшую честь; поклоняются Ему 
как Богу. И что самое удивительное: мы, верующие в Него, 
чтим Его не только устами и звуком слов, а всем нашим ду
шевным складом; мы предпочитаем исповедание Его самой 
нашей жизни» (там же, 1,3,19-20). Тем самым на первый
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план выходит другая черта,,вторая Й рр§ оставать® .н и з 
менной во всей древней исторйщ рф ии: «морйльШШ интен
ц и и , котщрая предшествует повествованию. Исщрический 
анализ никогда не бываем самоцелью; он делается не только 
для того, чтобы познавать историк^ скорее он опрйрряеннй 
нацелен на обращение верующих и достоверной свидетель
ство их хрйКтианской: .Жизни. ИстЗрия напрШ Ш т и наш ! 
пути.

Тажим ввразоц, Евсешй экиво вопрошает щрующих всех 
времен о TOPfj чем для них 5®щрются со^щтия истории во 
обще и церковной испщрии в особенности. Он спрашивает 
также и у HlCSScoio баше отношение к тому, что пережила 
Церковь?1 Это Простое любопытство, вызванной^ ваЗМоШ», 
пощском ШНШЦий и Ц&НДальных происшествий всегда и во 
всщй? Или й #  вы движимы любовью, оцрытьт перед тай
ной, осознаете через Bfpy, что в церковной истерии мож
но увидеть знаки любви Бога и великие дела спасения, Им 
соверш ений? Если наше отношение таШво, мы не можем 
1е чувствовать потребности да!ь адекватный и великодуш
ный PTBiT, ®ВИД®ТШ1ЬСТВОЗШТЬ :Щ|ИСТИанСКОЙ ЖИЗНЬЮ! что
бы знаки Божьей любви оставались видимы и последующим 
поколениям.

«Есть й'айна, — нб уставал повторять выдающейся патро
лог, кардиЩл Шаа Данаищ, — есть скрытое КщерЩшие 
исторми... ТайнЩ, — это дела Бога, создающ® вез Времени 
подлинную реальность, сокрытую за цресой  видимости... 
Но эту историю, которую Бог пишет для человека, Он не пи
шет без самого человека. Останавливаться на .созерцании 
„великих Д Я* БЙ§кьих означало бы видеть только одну сто
рону Шйщей. 38L ними стоит ответ человека» (fecin Danielou, 
S^SpeSlf WSBktero ёеШ Щопа, A  it., Brelria 1963, p. 182). 
По прошествии сгольщ)! веков Евсщий Кесарийский и се
годня призывает верных, каждого из нас, к изумлению и со- 
аерцаний в истории велики!'дел, совершенных ШэгомЦЙШ 
спасения люде#. И с Hi* меньшей энергией он побуждает нас 
к обращению, I  иИЮнениЩ жизни. Действительно, перед
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лицда Бога, шторый так, ВфзЛКЭбил на®, мы не мщкем оста- 
дратьщ равнодушными. Лр#овь стр9Д |1тся к «рому, чтсйзд^сщ 
жизнь была ориентирована нй, подражание Возлюбленно
му. Будем же деЯЯЬ все для Того, чтЕЙЫ ч®ре! приЩу нашей 
жизни просматривала® Л юбошь Бога.

Общая аудиенция, 
йЗ щюня 2007, 

ШощадьТЁд.Петра



ГЛАВД И

Святой Афанасий Александрийский

Дорогие Щртщ щ щестръ$
Продолжая переосмысливать наследие великих Учителей 

др®ней Церкви, мы сегодня обраЯШс! 1 святому Афана
сию Александрийскому^ Этого крупного церковного деятеля 
древности уже через 8®1Щ)ДЩ0 лет после смерти другой ве
ликий Йэгослов и еписцоп Констдатинополя Григорий Дй» 
зианзин Назвал «столпом Церкви» (Слова 21:28). Афанасий 
всегда признавался образцом правоверия как на ВйЛтойб, так 
и на Западе*'Поэтому не случайно скульптор Джан Лоренцо 
Бернини поместил его фигуру в числе четырех святых Учи
теле! Восточней и Западной H ff кви, вместе с Амврсдием, 
Иоанном Златдустом и Августином, в великолепной абсиде 
ватиканской базилики, окружающей кафедру святого Петра.

Несомненна, АфаЩсий был одним из навбШЙе цначимых 
и чтимых отцор древней Церкви. Этот великий вятой , пре
жде всего, со всей страстносррв® развивал бопцлорие ррпло- 
щениЖЛогоса, Слова Божьего, которое, как об этом говорится 
в прологе С1£твертому Евангелию, «стало плотию, Ж оби
тало £ нами» (Ин 1:14). Именно по 1ТОЙ причине Афанасий 
был вщр§йшим и самым упорным противнищэм арианской 
ереси, которая в то вредр угрожала вере ро Христа, сводя 
Его к Некоей «средней» фигур® между Богом и челсшншм, 
как это часто повторялось в ибйЩэии й Щ  в разнообразных 
проявления! мы это наблюдаем и сегодня. Афанасий родйй- 
ся, по i® ®  вероятности,, в Александрии Египетской около 
300 года. Прежде чем стат%,диаконощ и секретарем еписко
па египетской метрополии Александра, он получил хорошее
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o6pfзевание. Будучи блщким сотрудником епископа, мо
лодой клирик Йьш допущен к участию в Никейском ебборе, 
первой, имевшем вселеВский характер, который бйл созван 
императором Жшистантином в мае 125 Года С целью обеспе
чить единство Церквщ, Никейские отцы получили возмож
ность разрешить многие вопросы, и прежде щшр серьезную 
проблему, возникшую за несколько лет до этого в связи 
с проповедью алексанЩрийсВОго пресвитера Ария.

Идеи Ария пр^рцвляли'р'розудля подлинной веры в Хри
ста, поскольку он утверждал, что Логос был не истинным, 
#  твдрным Богом, неким «средним» существом между Богом 
и чйййййком и поэтому настоящий Бог остается для нй£ йй* 
доступным. Епйскопы, собравши®® !  Никее, ответили на это 
опредеЩнием «Символа веры»;? который, дополненный впо- 
сциствии на Первом Константинопольском соборе, сохранил
ся в традициях разных христианских конфессий и в литургии 
как Никео-Цшреградский Символ веры. В этом важнейшем тек
сте, выражаИЩе® веру ЯЦазделенЩш ЦерИвЩ, который мы 
повторяв й йСНаши дни каждое воскресенье во время евхари
стии, присутствует грщрщ ий термин hommusios, по-латьщи 
consubstantialis: o f  указывает ра то, что Орн ‘Божий, Лтос, 
«единосущен» Отцу, есть Бог от Бога, и в этом Его ЩИрЮСть. 
Таким офазом, проясЯйШтся полная божественность природы 
Сына, которая отрицалась арианами.

После ещ рти епископа Адександрщ в 328 году Афанщий 
стщровится erg вреемнико® на александрийской кафедре 
и сразу же со всей решительностью начинает йбсйбмпрЯиис- 
Еную борьбу с ариансШм учением, преданным анафе
ме на НикейсШОм соборе. Его ШВрКмйриШВть, врегЮнами 
очень суровая, хотя и необходимая, юторую он процвщл 
1  гем, кто щ^прртивился его назначению на епископскою 
кайедру, а особенно к противниНйй никейсЛЛо Симйй- 
М, вызвала ожесточение и ненависть к нему в круга! ари- 
ан и филоарИан. Несмотря на недвусмысленна решение 
®бора, который яср& объявил, что Сын обладацг той же 
природай, что и Отец, сдустя короткое время еретические
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идеи взяли реванш, так что даже сам Арий был реабили
тирован, и по политическим мотивам были приняты даже 
самим императором Константином, а затем его сыном Кон- 
станцием Ж Особенно этот второй, занятый не столько бо
гословской истиной, сколько заботой о единстве империи 
и политическими проблемами, стремился политизировать 
веру, чтобы сделать ее более доступной, по его мнению, для 
всех подданных империи.

Арианский кризис, который казался разрешенным в Ни- 
кее, продолжался еще целые десятилетия и повлек за со
бой трагические события и болезненные расколы в Церкви. 
Пять раз на протяжении тридцати лет, между 336 и 366 го
дами, Афанасий был вынужден бежать из города, и в целом 
семнадцать лет он провел в изгнании. Однако, благодаря 
этим вынужденным путешествиям, у епископа появилась 
возможность отстаивать и провозглашать на Западе, снача
ла в Трире, затем в Риме, никейскую веру и идеалы монаше
ской жизни, которым следовал в Египте великий пустынник 
Антоний и которые всегда были близки Афанасию. Святой 
Антоний благодаря своей духовной силе стал наиболее вли
ятельным защитником веры святого Афанасия. Оконча
тельно вернувшись на кафедру, александрийский епископ 
получил возможность заняться религиозным примирени
ем и реорганизацией христианских общин. Он умер 2 мая 
373 года, и в этот день мы вспоминаем его на литургии.

Самым известным догматическим произведением свято
го стал трактат О Воплощении Слова, божественного Логоса, 
который стал одним из нас ради нашего спасения. В этом 
произведении Афанасий говорит об этом словами, став
шими крылатыми: божественный Логос «принял человеч
ность, чтобы мы стали Богом. Он явился в теле, чтобы мы 
могли почувствовать Разум невидимого Отца. Он перенес 
позор от людей, чтобы мы могли унаследовать бессмертие» 
(54:3). Своим Воскресением Господь удалил от них смерть, 
«как исчезает солома в огне» (8:4). Главная мысль всей бого
словской битвы святого Афанасия — что Бог доступен, и это
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не какой-то второстепенный, а истинный Бог, которому мы 
подлинно причащаемся в причастии Христу. Он действи
тельно стал «Богом с нами».

Из других творений этого великого отца Церкви, в боль
шей части связанных с арианскими дискуссиями, вспомним 
четыре письма, адресованных Серапиону, епископу Тмуис- 
скому, о божестве Святого Духа, которое в них утверждается 
со всей убедительностью, а также тридцать «праздничных» 
Слов, написанных к началу каждого года всем церквам и мо
настырям Египта с указанием даты Пасхи, целью которых 
было обеспечение общения между верными, укрепление 
в вере и подготовка к этому великому празднику.

Кроме того, Афанасий был автором размышлений на Псал
мы, которые впоследствии стали широко известными, а также 
произведения, ставшего «бестселлером» древней христиан
ской литературы — Жития святого Антония, т. е. биографии 
святого Антония аббата, которая была написана в скором 
времени после смерти этого святого, как раз в то время, когда 
александрийский епископ, находясь в изгнании, вел монаше
скую жизнь в египетской пустыне. Афанасий был так близок 
к этому великому пустыннику, что после его смерти полу
чил «в наследство» одну из двух овечьих шкур, которые носил 
святой, а также плащ, который тот сам ему когда-то пода
рил. Эта биография сразу же получила широкую популяр
ность Ж была дважды переведена на латинский язык, а затем 
на разные языки христианского Востока. Она стала ключевой 
биографией этого столь любимого христианской традици
ей святого и весьма способствовала распространению мона
шества как на Востоке, так и на Западе. Неслучайно чтение 
этого текста в Тревире стало центральным в беседе двух им
перских чиновников, о которой вспоминает святой Августин 
в своей Исповеди (VIII, 6,15) как о событии, предшествовав
шем его собственному обращению.

Сам; Афанасий отдавал себе ясно отчет в том влиянии, ко
торое мог оказать на христианский народ пример жизни 
такого человека, как Антоний. Об этом он пишет в заключе-
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нии к своему произведению: «А что всюду говорили о нем, 
все удивлялись ему, даже не видавшие любили его, это слу
жит доказательством его добродетели и боголюбивой души. 
Ибо не сочинениями и внешнею мудростию, не каким-то 
искусством, но единым богочестием стал известен Антоний. 
И никто не станет отрицать, что это был Божий дар. Ибо как 
иначе в Испанию, в Галлию, в Рим и в Африку дошел бы слух
о человеке, который скрывался и жил в горе, если бы не Бог 
соделывал повсюду известными рабов своих, что и Анто
нию обещал Он еще вначале? Хотя сами отшельники делают 
все тайно и желают быть сокрытыми, но Господь делает их 
видимыми для всех, подобно светильникам, чтобы, слыша
о них, знали, как могут заповеди приводить к преуспеянию, 
и возревновали идти путем добродетели» (Житие 93,5-6).

Да, братья и сестры! У нас есть все основания быть благо
дарными святому Афанасию. Его жизнь, равно как и жизнь 
бесчисленных других святых, показывает нам, что «идущий 
к Богу не отдаляется от людей, но, напротив, становится им 
по-настоящему близок» (Deuscaritasest, 42).

Общая аудиенция, 
20 июня 2007, 
зал Павла VI
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Святой Кирилл Иерусалимский

Дорогие братья и сестры!
Сегодня мы обратимся к личности святого Кирилла Ие

русалимского. Он проявил себя на двух поприщах: с одной 
стороны, как заботливый пастырь, а с другой — участвуя 
против своей воли в ожесточенных спорах, которые про
исходили в то время на христианском Востоке. Он ро
дился около 315 года в Иерусалиме или его окрестностях, 
получил отличное литературное образование, заложившее 
основу его церковной культуры, которая была сфокусиро
вана на изучении Библии. Рукоположенный в пресвитеры 
епископом Максимом, он после его смерти или низложения 
в 348 году получил епископский сан из рук Акакия, влиятель
ного митрополита Кесарии Палестинской, филоарианина, 
который был уверен, что в Кирилле обретет своего едино
мышленника. Поэтому возникли подозрения, что за по- 
ставление в епископы пришлось заплатить соглашением 
с арианством.

В действительности же Кирилл достаточно быстро всту
пил в конфликт с Акакием, причем по вопросам не только 
доктрины, но также и юрисдикции, поскольку Кирилл от
стаивал автономию своей кафедры по отношению к кеса
рийской метрополии. На протяжении двадцати лет Кирилл 
пережил три ссылки: первую в 357 году, когда он был низ
ложен по решению синода в Иерусалиме, затем в 360 году
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при содействии Акакия, и затем третью, самую длитель
ную, продолжавшуюся 11 лет, которая началась в 367 году 
решением филоарианского императора Валента. Лишь в 
378 году, после смерти императора, Кирилл сможет оконча
тельно возвратиться на кафедру и вернуть христианам мир 
и единство.

Многие источники того времени доказывают правовер
ность епископа, которая оспаривалась некоторыми другими 
древними свидетельствами. Самое авторитетное из них — 
синодальное послание 382 года, написанное после Второ
го Вселенского собора в Константинополе (381), на котором 
Кирилл был одной из ключевых фигур. В этом послании, 
адресованном римскому понтифику, восточные еписко
пы официально подтверждают правоверность Кирилла, ле
гитимность его епископского сана и признают заслуги его 
пастырского служения, которое прекратилось со смертью 
епископа в 387 году.

До нас дошли 24 известные огласительные беседы, ко
торые он прочитал, будучи епископом, приблизительно 
в 350 году. После Прокатехизиса — предогласительной бесе
ды — первые восемнадцать адресованы оглашенным (illumi
nandi, photizomenoi); они были прочитаны в базилике Гроба 
Господня. Первые (1-5) поочередно рассматривают пред
варительные условия крещения, отказ от языческих обыча
ев, само таинство крещения и десять догматических истин, 
содержащихся в Символе веры. Последующие (6-18) пред
ставляют собой «последовательное оглашение» по иеруса
лимскому Символу веры, рассмотренному в антиарианском 
ключе. Из последующих пяти бесед (19-23), называемых 
«мистагогическими» (или «тайноводственными»), первые 
две представляют собой комментарий к обряду крещения, 
а последующие трм касаются миропомазания, таинства Тела 
и Крови Христовых, а также литургии евхаристии. Там же 
содержится объяснение к молитве «Отче наш» (Oratio Domi
nica — молитва Господня): она есть введение в молитву, ко
торое осуществляется параллельно с приобщением к трем
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таинствам посвящения: крещению, миропомазанию и евха
ристии.

Наставление в христианской вере имело также полеми
ческую функцию, будучи направленным против язычников, 
иудеохристиан и манихеев. Аргументация основывалась 
на актуализации обетований Ветхого Завета, и ее язык был 
богат образами. Оглашение было важнейшим моментом, 
который вписывался в широкий контекст христианской, и в 
особенности литургической, жизни общины, в материнском 
лоне которой вынашивался будущий верующий, сопро
вождаемый молитвой и подкрепляемый свидетельством 
братьев. В целом проповеди Кирилла представляют собой 
систематические огласительные беседы о возрождении хри
стианина посредством крещения. К оглашенному обращены 
слова: «Уловлен сетьми церковными (ср. Мф 13:47); живой 
в плен отдайся. Не убегай: ибо ловит тебя Иисус не для того, 
чтоб умертвить; но чтоб, умертвивши, оживить. Ибо надле
жит тебе и умереть и вновь восстать паки (ср. Рим 6:11.14)... 
Умри греху и живи правде; от нынешнего дня живи для нее» 
(.Предогласительная беседа 5).

С доктринальной точки зрения, Кирилл комментирует 
Иерусалимский Символ, прибегая к типологии Писания, к 
«симфоническому» единству между двумя Заветами, и по
степенно подходит к фигуре Христа — центру мироздания. 
Типологический метод будет затем так сформулирован 
св.Августином Гиппонским: «В Ветхом Завете сокрыт Но
вый, а в Новом раскрыт Ветхий» (Как оглашать людей не
образованных, 4,8). Что же касается морального аспекта 
огласительных бесед, то он теснейшим образом связан 
с доктринальным: догма постепенно проникает в души, 
которые тем самым чувствуют потребность визменении 
образа жизни — от языческого к такому, который дикту
ет новая жизнь во Христе, дар крещения. И наконец, ми- 
стагогическое оглашение было наставлением, обращенным 
уже не оглашаемым, а новокрещенным, или неофитам, 
на протяжении пасхальной недели. Оно подводило лю
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дей к пониманию тех тайн, которые кроются в пасхальном 
обряде крещения. Просвещенные светом более глубокой 
веры в силу крещения, неофиты, наконец приобретали 
способность лучше его осмыслить, поскольку уже участво
вали в обряде.

В особенности в беседах с неофитами греческого проис
хождения Кирилл делал упор на доступные их пониманию 
визуальные образы. Этот переход от обряда к тайне добав
лял психологический эффект удивления и живого опыта 
переживания пасхальной ночи. Вот один из текстов, объ
ясняющий тайну крещения: «И погружались троекратно 
в воду, и снова из воды появлялись. И здесь вы знамена
тельно изобразили тридневное погребение Христово. Ибо 
как Спаситель три дни и три ночи пребыл во чреве земли 
(ср. Мф 12:40), так и вы первым из воды появлением изо
бразили первый день, а погружением первую ночь Хри
стова пребывания в земле. Ибо как человек ночью более 
не видит, а днем во свете обращается: подобно и в по
гружении, как в Ночи, вы ничего не видели, а в появле
нии из воды, как во дни были. И в то же время вы умирали 
и рождались: и оная спасительная вода была вам и гроб, 
и матерь... [Для вас] ...время умирать совпало со време
нем родиться. И то и другое совершилось единовременно: 
и смерть, и рождение ваше» (Тайноводственное поучение 
второе, 4).

Тайна, которую необходимо постичь, — это Божий замы
сел, реализующийся посредством спасительных дел Хри
ста в Церкви. В свою очередь, мистагогическое измерение 
сопровождается символическим: оба выражают духовный 
опыт, который, можно сказать, «взрывается». Так огласи
тельные беседы Кирилла, составленные в трех описанных 
выше измерениях: доктринальном, моральном и мистаго- 
гическом — становятся всеобщим оглашением в Духе. Ми
стагогическое измерение осуществляет синтез первых двух, 
ориентируя их на сакраментальное выражение, в котором 
реализуется спасение всего человека.
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Речь идет об Интегральной! фглашайии,, которое, задей
ствуй тело, душу и дух, остайгся полезным также и для ны
н е ш н и  христиан.

Общаш аудиенция, 
27 июШ 2007, 
зал Павла VI



ГЛАВА 13 

Святой Василий
I. Жизнь и писания

Дорогие братья и сестры!
Сегодня мы вспомним одного из великих отцов Церк

ви, назы ваем ого в византийских литургических текстах 
«светочем Церкви». Это был великий епископ IV века; как 
Западная, так  и Восточная церковь восхищаются свято
стью его ж изни, соверш енством доктрины  и гарм ониче
ским синтезом  спекулятивного и практического дара. Он 
родился около 330 года в святой семье, «истинной дом аш 
ней Церкви», живш ей в атм осф ере глубокой веры. Василий 
учился у лучш их афинских и константинопольских учите
лей. Но он не был удовлетворен своими мирскими дости
ж ениями и отдавал себе отчет в том, что много времени 
растрачивал на суету, о чем  сам пиш ет: «Однажды, п ро
будившись от глубокого сна, я обратился к чудному свету 
евангельской истины... и начал плакать над своей ж ал
кой жизнью » (см. Письмо 223,2). Привлеченный Христом, 
он начал см отреть на Него и слушать только Его (см. Нрав
ственные правила 80,1). Со всей реш имостью  он встал на 
путь монаш ества, молитвы, размы ш ления над Свящ енным 
Писанием и творениям и отцов Церкви, а также служения 
ближнему (см. Письма 2 и 22), следуя в этом за своей се
строй, святой М акриной, которая уже ранее избрала для 
себя путь м онаш еского  аскетизма. Затем он стал свящеНВ»
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ником а в 370 году г- епископом Кесарии в Каппадокии 
(современная ТурцңЩ).

Его активная пастырская, ^огословсцщ т ЛйЯйратурная 
деяте& но& ь реализовывалась в проповедях и письмен- 
нь® трудах. Он уйШй М|/дро объединять и хранить рШнове- 
си# служением душам, молитийй и рЯзгШииШиями
в щщянюстве. Черпая из? своего личного опыта], Василий 
способствовал основанию множеств! «брат®]®» или общин 
христиан, посвятивших себя Иргу, коюрые чщго посещал 
$ем. Григорий НаИИйЕзин, Слово Ш,29 надгробное Василия). 
Проповедью и письменьШЯи трудами, многЖ из которых 
дошли до нас, он призывал братьев к совер 111 е н ствова н ию 
(ср. Краткие пртщт, предисловие!» Erg работы дрли бога
тый материал тем, кто |СТ1 равдивал прадаш а древнего щц- 
нашестНа, например,, св.Бенедикту, который считал Василия 
сйж м  учителем (ср. Щщвило ?3;,5). В действительности Ва
силий: основал весьма определенную форму монашеской 
Ж щ ш , открытую для дкальной  церковной общины. Его 
монахи были ее чрстыр, щ цовились ее вдохновляющим 
ядром, поскольку показывали другим верным пример следо
вания Ш Христом, Причем не только в верй, нйж — из лЮбви 
1  Нему — в д е л е  милосердия. ЭШ мияияга раЬ гали  в шко- 
л®с и йольнищщ служили Цедным и тем самым реализовы
вали христианрсую дазнь в ще полноте. Слуга 3®р1Й Иоанн 
Павел II, говоря о монашестве, писал: «Многие утверждают, 
что та фундаментальней структура ft жизни Церкви, каковой 
является МЙЯашество, была создана раз и навсегда Главным 
Вбрацом святым Василием или по крайней мере ее харЯЯГер 
в щвоих существенных чертах был определен не без его реша
ющего вклада» (Апостольское послание Patres J|r/esf§f, 2).

Как епископа и пастыря столь крупной епархии, Васи
лия неустанна волновало тяжелое материальное положение, 
в котором жили верные; он решительно выступал против 
злоупотреблений, отстаивал интерещы сагщьщрищих и угне
тенных, требовал от власть имущих ©блегчения страданий 
нарсЩа,, осоВенно Ш- периоды бедствий; бдительно следил
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за тем, чтобы В Церкви соблюдалась свобода, вступал в спор 
с правителями, жогда нужно было защищать право на ио~ 
пощцование щ гщ н о й  веры (ср. Григорий Назианзин, Сло
во 41,48-51). Василий убедительно св и детел ьствова л о Боге 
любви и мило®Щ1% создавая разнообразные приюты для 
йрщающихся (ср. Василий, ПиштШ ), своеобразный город 
милосердия, который от его имени стал назывцгьссВасылщ- 
дой (ср, Созомен, Церковная исщщрия (tJW). Онщ лежит у ис
токов современных госпитальных учреждений, где больные 
получают |йШд и лечение.

Понимая, что «Литургия — это вершиШ, к которой стремит
ся деятельность Церкви, а вместе c f m  и источник^з которв*- 
го иекодитэся ее сила» (Конституция о: литургии Smrosantum 
СощШит, 10), Василий хотя и заботился о милосердии как 
знаке веры, но был одноврймен® И компййентным «литур
гическим рефорШЮролй* |ср. Григорий Назианзин, Сл(Ш 
43,34). Он оставил нам вейикую ЦВхшристическую молитву 
(анафору), которая названа его именем, и установил фунда- 
цещгалйрые принципы г®ряитвы и псалмодии; по его наи
тию народ полюбил молитву Псалмов и ЕтаЛ АбращаШЯ 
к ней дажййочью (Д>. Василий, Бес^Ш на Псалмы 1,1-2). Та
ки®; ИЙрИЗом, мы видим, что литургия, поклонение св.Да- 
pllvi и зиолитва тесно свяЗШ ы  шделамицшлоцрдия, в зай м ы  
обуславливают друг друга»

Василий ревностно и смело Йбролся с еретиками, от
рицавшими божественность Иисуса Христа, paBHf® Отцу 
(см. Письмо 9,3; 52,1-3; Против ЕвноМШ 1,20). Также в спо- 
ре с теми, кто оспаривал ЦржествеЖность Святогй Духа, он 
отстаивал, что и Святой Д рцрръ Бог «и должцн быть постав 
лен наряц|пр Отцом и Сыном и иметь равночестие в славе» 
(св®, О Святом Духе% Поэтому Василий заслуживает место 
одного из величайших отцов|сфорЩулировавшиХ Доктрину
о Троице: единый Бог, п®СКИлы1| Он есть Любовццявляется 
Богом в трех ипостасях, представляющих собой глубочай
шее единство, которое только существует, — божественное 
единство.
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В своей любви ко Христу и Евангелию великий каппадоки- 
ец смог восстановить единство разрозненных членов Церк
ви (см.Письма 70 и 243), прилагая усилия к тому, чтобы все 
обратились к Христу и его Слову (см. О милости и о суде, 4), 
к этой единственной cvne, которой все верующие должны 
быть послушны (см. там же, 1-3).

В завершение следует сказать, что Василий полностью от
дался Церкви в разнообразных формах своего епископского 
служения. Согласно составленной им самим программе, он 
стал «апостолом и служителем Христовым и верным домо
строителем тайн Божьих, проповедником Царства Небесно
го, образцом и правилом благочестия, глазом в теле Церкви, 
пастырем овец Христовых, врачом сострадательным, отцом 
и воспитателем, споспешником Бога, насадителем Божьей 
Лозы, строителем Храма Божьего» (ср. Нравственные прави
ла, 80,11-20).

Вот программа, которую святой епископ передает пропо
ведникам Слова, вчерашним и сегодняшним, программа, ко
торую сам он со всей душой применял на практике. Василий 
возвратился к Богу в 379 году, не преодолев и пятидесяти
летний рубеж, исчерпанный трудами и аскезой, «в уповании 
на жизнь вечную в Иисусе Христе, Господе нашем» (см. О кре
щении 1,2,9). Он был человеком, взор которого всегда был 
устремлен на Христа, и исполненным любви к ближнему. Его 
надежда и радостная вера являются для нас примером ис
тинно христианской жизни.

Общая аудиенция,
4 июля 2007, 

зал Павла VI



ГЛАВА 14 

Святой Василий
II. У чение

Дорогие врШья и се&пры!
В жизни и пйсанШ ! святого Ващилия, а именно о нем щц 

говорили в предыдущей беседе, можно обнаружить некого 
рые важные истины, актуальные также и сегодня.

Прежде всего речь идет о призыве к служваию Богу, ко
торый остается сИШм значительным И жизненна* важный 
послйнием для каждого челов®а. Отец — «начало всего 
и причина бытия вщю сущего, источник жизни® (Беседа 
I  вщт, 15,2), и пршадш всего Он «Отец Господа нашего Иису- 
йа Христа» 101сфщ1Щ€в.Василия). Восходя к Богу черйз тво
рения, мы «©сетнаем Его благость и премудро&ь» (Против 
МвШтйя, 1,1% Сын — «обрйВ благости Отца, печать рално- 
обраЗйая» (ср. Ашфора св.В'ЩШШиМ̂  Садим послушание® 
и страданием воплощенное Слово осущестщло ср® посла
ние Спасителя человека (см. Беседы на Псалмы, 48,8; О кре
щении 1,2,17).

В цивнии ёшЬгсЖо Василия бОИШюе внимание Щеляется 
действий Святого Духа: «через [ХрибЖа] Дух Святой явил
ся — Дух истины, дар усыновления, залог будущего щследия, 
начаток вечных благ, животворящая сила, источник освяще
ния» §iщфрра святого Василия). Дух оживотворяет Церковь, 
наполняет ее своими дарамй, освящййт ее. Сияющий ев® 
божественной‘Шйньй Отражается в человек®, образу§§жьем, 
и поднимйет 1Го в достоиноШ'ве. Глядя на Христа, можно
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в пйяноте осмыслить достоинство человека, Василий вос
клицает: «[О человек]^ в с т а в ь  понятие обвюем достоинстве 
по возданной за Т1бя цене. ПоШ отри, что дано взамен тебе, 
и познай, чего ты цииш ь» (БеседЫ на Псалмы 48,Щ). 1  част
ности, христианин, ж ищ  р согласии с Евангелием, познаёт, 
что все люди братья; что жизнь — это рспоряж ение блага
ми, полученными от ВйЩ, и поэтому каждый ответственен 
перец другими, и что богатый д<Шйён $ыть исполнитвШм 
воли Бога благодетеля фр. Беседа 4 о благвАреЩи и ШшШ'6 
а  &дгатств$ш Зсе в ы  должны помогать друг другу и сотруд
ничать, как члены одного тела (Письмо 203,3).

Дела милосердия не<Йходимы цля выражения вере; че
рез них люди служат самому Богу (ср.Нравственные прави
ла, 5,2). Некоторые тШсты из проповедей ейятогй Василия 
на 3fy тему и & наши дни звучат смело и поуаЩителМю: 
«„Пойди, продай имение твое® раздай нищ им“ (Мф 19^21)... 
!сли  ты, как говоришь, не убил, не прелюбщействсрал, 
не украл, не свидетелЬСтШйал ни на кого свидетельства 
ложного, то тщаний свое об этв® сам для себя делаешь бес 
полезным, не присовокупив осталыЦго, чрез что (ЗЦно мог 
бы ты войти в Царство Божье» Щешда к обогащающим
ся. 7,1). Действительно, тот, кто по заповеди Божьей |тр е- 
мИ'йся любить блййкнегй как самого себя, «не должен иметь 
Польше, нежели его ближнийг(яШл< же). «Ты бЩден? — спра- 
шивацр Шйилий. — БлЩЩий еще беднеф чей  ты. F  тебя 
хватит хлеба на десять дней, а у него только па день. Вс% 
■что у тебя остается, раздари, как до||р|>1Й и великодушный 
человйк, поровну с етшжним. Делись своим малым без ко- 
леЦ&ний; не оставляй ,за собой преимущество на ч©рный 
день! Если тваЖ пища состоит из одного только хлеба, а пе
ред дверью твоего д<Я4 cfiftT нищий, вын» из закромов 
этот единственный хлеб ^  взяв его в руки и вощюся очи 
к небу, произнеси с любовью и плачем: „У меня есть*юль- 
кйб этот хлИЙ̂  кВгорый Ты Цедишь, Господи, и угроза голода 
нависл а надс| ;мной. Но я внимаю твоей заповеди i  отдаю 
из своей нищеты часть своему алчущему брату. Ныне же Ты
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сам приди на помощь твоему слуге, находящемуйя в опас
ности. Мне ведома твоя щедрость, уповаю HI твою силу"» 
(Беседа во вреш  ЩО$§ и засущ, 6), Поэтому У си ли й  удо
стоился высшей похвала от Григория Йазианзинй,: 
лий преимуШ ряШ нно Вред всеШ ‘§3®Ррр1| чтобы мы, как 
Ш ди, Ш пр|Щ рали людей, бесчеловечием к страждущим 
не бесчестили Христа — единую всех Главу, но через бед- 
1 твия других бдагозятрздвали црбственцере свое спасение 
и, имея нужду в милосердии, сво#милосердии давали взаЛ- 
1яы HfiPf» (Слой®43,63). ЭШ слова по-прежнему актрльннЬ  
Мы видим, что Василий действительно был отцом социаль
ного учения Церкви.

Ж рощ тощ *да напоминает нащ о том, чт$ для укрепле
ния ;»:йшбе любви к Богу и людяж необходим!,-евхвристия, 
пища для крещеных', способная подпитывать Нас новой си
лой, проистекающей из тайснства крещения (см. О креще
нии 1 ,,1,1)«Участвовать в ещсаристии — это^ольш ая радостл 
(Нравсщвенше прщила £1,3), поскольку это таинство уста
новлено для того, чтобы «соблюдйть непрестанное п !м я- 
тование об У м ервШ  за нас и ВоЕЩесшем» (НравШвенШе 
ПраЩла 80,2 i). Евхаристия, великий дар БоЖКй, пощдерЩ!- 
в1®  в «жащвшгия нас падИЕРований# пе<®ти крещения и по
зволяет жить в полноте и вернос ти благодати^ ;щрещения. 
Поэтому святой епископ рекомендует чистое, даже еже
дневно# причащ ение: «Хорошо и ШСьма полезно каЩ ы й 
день приобщаться и принимать ЙвяТШ ТеШ и Кровь Хри
стову, потощ? что сам Христос яснй говорит: „Ядущий мою 
плош  и пиющий мою кровь имеят жизнь вечщрр (Ин 6г§4). 
Ибо кто сомневается, что непрестанно быть причастни
ком Жизни значит не Иное что, как жить |®огсШбразно?» 
{Письмо 93). Одним с.Ц>вомя евШриСУия нешвщцима для 
принятие в crfte и с т и н н о  жизни, жизни вечной (см. Нрав
ственные щравил<%jJKl).

Наконец, Василий живо интересовался той частью и з
бранного народа Божьего, каковой: является юношество, бу
дущее общества. Им он Адресовал св§4> наставление о том,
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как использовцъ во благо бога1Ств(|'соЕрегй«нной им язы 
ческой культуры. Он непрщ взято и открыто признает, что
S клэпической греческой и М & Я Ш о!Я и йрй туре обнару
живаются примеры прйведной жизни. Эти примеры могут 
быть полезны молодому христианину, ищущему истину 
и п р а в и л ь н а  путь в жизни |см . Щ шове$ь к юношеству,,Щ). 
Однако из текстов классических авторов следует брать 
то ль®  та , что соотвевтвуёт истине, в духе открытости 
1  й§итики — речь идет о самом настоящем «распознании», 
чтобы молодежь могла возрастать в свободе. Используя 
известный образ пчелы, которая избирает с разных цве- 
ю в  только то, что необходимо для >иеда,:Насилий совету
ет: «Как пЧЬльГумеют произвести из цветов мед, в отличие 
от других животных, Ш торые только наслаждаются Ш  За
пахом и  цветом, так® из этих писанжЛ... возщ щ но добыть 
Ж л ьзу  -шв духа. Мы должны пользоваться этими книга
ми, следуя примеру п ш .  Они не летят без различия на лю- 
Ные цветы и ЙЁ пытаются ШэрШъ с собой все, что Могут, 
но уноШт только то, что необходимо для создания меда* 
Я оставляют Остальное. Так ш  и мы, если мы щ р ы ,  беи 
рем из 9гих писаний тольш  то, что нам  подходрги  что Ш" 
«рветств|*ет истине, остальное же отбрасываем» (ГфоповшИЬ 
к ЯоноиШаШву, 4). Прежде ИййРо Василий рекомендует мо- 
лэдым л к щ ш  в о ^ Ю Ю  в добродетели: <в то время каж, 
другие блага... переходят туда-сюда, как вцщре в кости, до
бродетель одна остается с;нами на всю жизнь и даже после 
смерти» (ПратоввАт юношеству, 5).

Дорогие брййъя й,4естры, мне кажете^ Можно сказать, что 
этот отец ®  далеких врйММС ййращается также и к на® и го
ворит важные вещи. Прежде всего ©; внимательном, кри
тичном и креативном внимании |с современной щльтуре. 
1атем, о социарьной ответственности: в  нашем глобализи
рованном мире даже географически отдаленные народы 
являются нашими блвШшими. КрИМе того, о дружбе с Хри
стом — Богом Ш человеческим лицом. И накдаец, f  позна
нии и благодарности Богу Творцу, Отцу всех: только те,
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кто открыт перед этим Богом, нашим общим Отцом, могут 
строить мир,Основанный на справедливости и братской со
лидарности.

Общая аудиенция, 
1 августа 200% 

зал Павла VI
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Святой Григорий Нашианзин
ЬЖизш» и писания

Дщогие бщтья и сестрщ4
В прошлую среду мы говорили о велико® учителе веры, 

отй|е Церкв! Святом Василии. Сегодня я хотел бы расска
зать о его Дрре Григории Назиацзине, кот®р>ш, как и Васи
лий, был: родом из Каппадокии. Блестящий богослов, оратор 
и апологет христианской веры IV векар юн был известен 
своим красноречией, и облагал ПШтичеЯиИ даром, при 
пбШощи которого выражала себя еш утонченная и чувстви
тельная душа?

Григорий родиц® в аристшфатичйской; сецрщ Мать по- 
®вятил| его Богу в момент рождения, т.е. около 330 года. 
Получив первой образование в семьб, он поСйща! самые из
вестные школы сВйего времени* вначале 1 КбЩрии Каппадо- 
кийской, где и подружился с Василии®, будущим епископом 
этого городу . f t  ратем ® других метрополиях д^щдаего мира, 
тащх, зрк Алщсандрия в Египте и, прежде всего, Афины, 
где он вновь Айтретитйй с ВасийЖм (см. Слово 43, 14^14). 
Вспоминая о б '®  дружбе, Григорий впоследствии напишет: 
Ш, я своего великого Вщилия не только йам принял т®- 
да с уважением, потщ у что цровидел в н^в«р|ердосте> нра
ва и зреадсть в прнятиях, но таким же образом обШДиться 
с ним убедил и других молоды! лй$й£й, которые не имели 
еще случая Ж ать его... Нами водили равные надежды и в 
деле самйМ зЩйвдном — в учении. Но далека была от нас за
висть, усерднейшим асе дел ад© с®ревцрр§ние. Оба мы домо-
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галис|« не roroj щтобы роторому-либд иң щ р  самому стать 
первым, но каким бы стразом "рНупитЬ, пербййсТШо Друг 
другу... ЖйзалсШь, что одна дуй® в olM x поддерживает два 
тел® (Слово 43, 1:6.20). Эти ело® представляют нечто вро
де автопортрета этой благородной души. Но щэжно себе 
также предстащир?, как это? i f  ларек, всецело ориентиро
ванный на неземные ценнжти, пострадал от мирских об- 
стоятель0Н8.

По Щзвращении домой Григорий крестился и fu g  гото
вился принять щэнашеский псцтриг: его притягивали оди
ночество, фило®фские и дуцрвны*5 размышлещя. Сам он
об этом скажет: :«<Ничто мне не кажется большим, чем эШ1 
заставить умолкнуть чувства, выйти и ! плоти этоЩ ;мирь, 
внутренне ЩЙратйея и больше но заботиться # мирских де
лах свыше т о ,  чтй необходимо; беседовать с самим собой 
и i  Бцгом, вррти жизнь, превосходящую область видимо
го; хранить в душе незапятнанными божественные оЙрйы, 
не смешивая их с ймными и ошибочными фирмами; быть 
по-настсШЕщему чистым отражением Бога и ЦЩкествеМных 
вещей, и становиться им все более, получая свет от света... 
г^редвкушать « надеждой будущщ блага и общаться с?рнщр~ 
ламщуже покинуть землю, оставаясь ш  ней, и духом возне- 
ст!|йь горе» (Слово 2,7).

Как свидетельствует его автобиография (см. Цтихотво- 
§еш(Ш [исторические] 3,1,11 о самом себв $40-Ъ49), он при
нял ш р пресвитера с некоторой нецхотой, потому что знал, 
что должен будет служить как пастырь, заботиться о других 
людях, об Ш  пр4®Ямах и уже не будбт иметь вЗЗможнйВ® 
так сосредоточиваться на мЦштве. Однако Ятем он принял 
этот вызов и вЩял на себя пастырские обяательстщ  в пол
ном послушании, принимая, как это часто бывали* в жизни, 
те обстоятельства, которые цаются Провидением я  которых 
он сам не желал (ср. Иов 21:18). В 371 году его друг ВМилий, 
епископ Кебйрии, против воли самого Григория решил ру
коположить его в епивопы  Сасимы, стратегичңщи важного 
района в Каппадокии. Однако Григорий в силу разныжрб-
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стоятельств так и не вс7упил на Эту кафедру и остался жить 
В Нацианзе.

Окою 379 года Григорий .Щал вызван в Константинополь, 
столицу империи, для рукшодстщ небольшой правослайг 
ной ййщиной, оставшейся верной Ни кейс кому орбору и 
тринитар®й веде. Большинство жителей присоединились
I  арианству, Щзторое было «политкоррбЖгным» и признава
лось имперащрами политически по/Шзным. Так®! Стразом, 
он оказался посреди меньшинства, окруженнои# вращдеб- 
ным духом. В небольшом хрцме Воскресения рн прочитал 
пять Бог&Ш&вскШ Слов (27-31), отстаи»вших и изъясняв
ших тринитарную веру. Эти пропойШди получили fftcnpo- 
странение благодаря я снес ти учения, ̂ т®стврайсужденЩ , 
которые убеждают, что яцуш руководила божественная ло- 
гика. Также изящность выражения до сещдняшнего дня не 
ШожВг не вызывать восхищения. Благодаря этим пропове
дям Григорий *р|остоилсЯ титула <*ЙШЯ&слова». Именно так 
его и называют в Пршшшзйной Церкви: Григорий Богослвк 
Это потому, что его учение не (Jffiio чисто»1еловеческЩа рас
суждением, а тем болш плодом сложных умопостррений, но 
прШ стеййб из жизнйб молитве и святости, из постоянного 
ди®#га с БЯГом. Именно так нашему разуму мЙИШТ откры
ваться рщльнсЦть Богц,и тайна Троицы. В тиши созерцания, 
в восхищении открывающейся щйнцй душ® ®эсприним®т 
божественную красоту и славу.

Участярг So Втором Вселенском соборе 38i года, Гри
горий был избран епископом Константинополя и принял 
гщренств® на Q$6op$ Но против Него с§Щу же восстала 
ожесточетцая оппозиция, так чтц ситуация вскоре стала не
приемлемой. Для такой утонченной души были нерынв£и- 
мы подобный проявления враждебности. Повторялось то, 
над чам Григорий p ie  не раз сйКрушался: «Мьй разделили 
Христа, мы, так любившие Бога и Христа! Мы солгали друг 
другу ради Истины, питщш в ® |е  ненависть ради ЛюЦви, 
мы отделились друг от друга!» (Слово 6,3). Так в атмосфер# 
напряженности он был вынужден сложить с себя полнощн
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чия. В ЩрепоШНенном кафедральном CfflSfiJife он произнес 
прощальную речь, полную убедительности и достоинства 
(см. Слщро 42). Свое печальное выступление он завершил 
такими слоң ри : «Прощцй, великий город, любимый Л и 
стом... Дёги мои, умоляю вас, сохранит!1 вверенное SSm до- 
сВЬяние [ЯСРЫ] (ср. 1 Тим 6:20), помните о Ш и* страданиях 
(ср. Кол 4fi8). Благодать Щсподр, нашего Иисуса Христа да 
пребупда со всеми вади» (см. Слщщо 42,27).

Вернувшись в Назнанз, Григорш! около дврщлет вел па
стырскую работу в местной христианской общине, йатем 
он окончательно удалился от мира в область блв!.Арианза, 
на ;!в®ю рццину; и посвятил себя учению и аскетическому 
подвигу. В этот период он написал большую чии*ь стихот
ворений,, в  особенности автАбиогр|фическик: Стихотворе- 
мия о свш& жизни стали переосмыслением всего прошедшего 
человеческого il ^Д овнсИ  й|>*ги, примерногф Прги страда
ющего христианина, человека глубокой внутренней в й н и  
в мире, п®ном конфливдов. Этот человек дает нам почув- 
с р о щ ь ,  что Бог занимцрт перво| .место* ц  в этом сад>1с- 
М  его слова обращены и к нам, к этому нашему миру: без 
Бога челоИк теряет свое величие, 6ei Бога не м И т  быть 
поДЦинного гуманизма. ВслушаеЩся в этот голос и будем 
искать Дожий лик. В одном из стихотворений, офащаясь 
к Богу, Григорий писал: «Будь благослов!н, о Пребывающий 
за пределами всего» ([Догматические] стихотворения 1,1,29). 
В 390 тЩ Бог призвал к себй своего верного слув§, коАВрый 
своим острым |Щ )м оЦтаивал Его в своих писания^,!-своей 
пламенной любовью воспевал его в своей подаии.

СЙщт аудиенция, 
8 авгусггШ 200% 

зал Павла VI
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Святой Григорий Назианзин
II. Учение

Дорогие братья и сестры!
В серии портретов великих отцов и учителей Церкви, ко

торых я пытаюсь представить в этих катехизических бесе
дах, прошлая неделя была посвящена святому Григорию 
Назианзину, епископу IV века; теперь я бы хотел нанести 
завершающие штрихи на этот портрет. Сегодня попробуем 
собрать воедино важнейшие из его поучений. Размышляя
о той миссии, которую Бог ему доверил, святой Григорий 
Назианзин сделал такой вывод: «Я был сотворен для того, 
чтобы своими делами подняться до Бога» (Слово 14 о люб
ви к бедным). Действительно, он отдал в распоряжение Богу 
и Церкви свой писательский и ораторский талант. Из-под 
его пера вышли многочисленные размышления, пропо
веди и панегирики, письма и стихотворения (около 18000 
строф!) — воистину поразительная работоспособность. Гри
горий так понимал ту миссию, которую Бог ему доверил: 
«Как служитель слова... добровольно никогда не пренебре
гу этого стяжанием, но ценю, люблю его, веселюсь о нем бо
лее, нежели о всем том в совокупности, что радует большую 
часть людей» (Слово 6:5; см. также Слово 4,10).

Назианзин был кротким человеком и всю свою жизнь 
стремился утверждать мир в Церкви, сотрясаемой противо
стояниями и ересями. С евангельской смелостью он преодо
левал свою врожденную робость и проповедовал истинную
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веру. Он страстно желал приблизиться ® Богу, соединить
ся с Ним. Как он сШ говорит в одной из своих поэм, среди 
«выфких в ж н  моря жиз®,/поднимающихся здесь и *|ам 
от стремительных порывсяр ветра, fr../ липп^щ яо было для 
меня дорого^ дрйшценно,/было утешением и забвением 
вТрудах,/сШ г Пресвятой Троицы» (Стихотворения [исто- 
р итскШ] 2,1,1|}.

Григорий позволил Шйтить лучам Святой ТрсШцы, ког
да, отсщивал веру, провозглашенную Никейским (рбврш : 
Бог един в трех ипостасях^, рцрвдщ, и в т а р  врц®  раз
личных — Отца* Сына и Святого Духа — «троичный свет, 
в едино!#/вянии  сливающийся» (тсШ же 2,1,32). Таким об- 
plKHVtg. Григорий постоянно утверждает, вторя святому Пав
лу (1 Кор 8:6), что <*f нас один Бог Сйец, из щтюрого все* 
и один Г^подь Иисус Христом которым все, и един Дух Свя
той, в котором все» (fjioeo 39,1,5).

Григорий настойчиво подчеркивал Совершенное ч в о -  
вечество Христа: для спасения человека в его целостности 
тела, души и духа Ж§>истс|С принял все компоненты чело- 
вцнеской природы, иначе человек не мог бы быть спасен. 
Против ереси Аполлинария, который утверждал, чщ> Иисус 
Христос не принял разумную душу, Григорий рассматрива
ет этот вопрос 1 свете тайны спасенвЖ «4fg> не воспр 1Нят% 
то не исцелено» (Письмо 101,32^ и если бьсЗЦристос не й§~ 
ладал «челсическим разумом, как бы Он мог б ||гь  ж л о щ - 
ком?» (Письмо 101,34|г И щ нно наш интеллект, наш разум 
имел и имеет потребность в соотнесении, во встрече с Йогом 
во Христе. €ШВ человёШом, Христос дал нам йозлЮжность 
сЩть, в свою очередь, такими, как Он. НЦиаЮин увещеЩет: 
«УподоЦимся Христу; иЙ0 и Христос уп(робиния нам? ж ела
емся богами ради Его; ибо и Он стал человеком для нас. Он 
воспринял худшее, чтйбы дать лучшее» (Слово 1,5).

Мария, давшая человечеЩ§®> природу Хрисй|, есть ЯШИ 
тинная Матерь Божья (Theotokos. Ср. Письмо 1 0 1 , 1 и i  
перспективе своей величайшей ми®ии она «предо
чищена» ^Слот 38,13; это почти что отдаленная прелюдия
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к догмату о Непорочном зачатии). М арж  предлагается как 
образец христианам, особенно девам, и как помощница, 
к которой можно обращаться в нуждах (см. Слово 24,11).

Григорий напоминает нам, что мы, люди, должны быть 
солидарны друг с другом. Он пишет: «Ибо есть мы одно в Го
споде, богат ли кто или беден, раб ли кто или свободен, 
здоров ли или болен телом; у всех одна глава — Христос, 
из Него же все, и что члены один для другого, то же и каж
дый из нас друг для друга, и все для всех». И затем, имея 
в виду больных и людей, испытывающих нужду, заключает: 
мы «должны человеколюбие к ним считать единственным 
залогом нашей безопасности телесной и душевной» (Сло
во 14,8 о любви к бедным). Григорий подчеркивает, что че
ловек должен подражать доброте и любви Бога, и для этой 
цели рекомендует: «Ты здоров и богат? Так утешь боляще
го и бедного. Ты не испытал падения? Так подними упав
шего и разбившегося. Ты весел? Так ободри унывающего. 
Ты счастлив? Так облегчи участь удрученного несчастьем. 
Воздай что-нибудь Богу в благодарность за то, что ты при
надлежишь не к числу имеющих нужду в благодеяниях, 
а к числу тех, которые могут оказывать благодеяния, что 
не ты смотришь в чужие руки, а другие — в твои. Обогати 
себя не только имуществом, но и благочестием, не только 
золотом, но и добродетелью или, лучше, только ею одной. 
Заслужи предпочтение перед ближним своим тем, что ты 
его благотворительное. Будь для несчастного богом, подра
жая милосердию Божьему» (там же 14,26).

Григорий учит прежде всего важности и необходимости 
молитвы. Он утверждает, что «памятовать о Боге необходи
мее, нежели дышать» (Слово 27,4), потому что молитва — это 
встреча божественной жажды с нашей. Бог жаждет, чтобы 
мы имели жажду к Нему (ср. Слово 40,27). В молитве нам 
следует возносить наши сердца к Богу, отдавая себя Ему как 
жертву для очищения и преображения. В молитве мы видим 
все в свете Христовом, снимаем маски и погружаемся в ис
тину и в  слушание Бога, подпитывая в себе пламя любви.

-  [80] -
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В о д я ж  и !  [Щ 1, в которой одновременно присутствует 
и размыш лен!^ о смысж жизни, и воззвание к Вогу, Григо
рий пишет: «Есть % тебя задача, душа моя, /  она весЩмЦ, вели
ка, если хочешь,/Глубоко исследуй себя,/свое бытие» свою 
участь;/ ®куда ты прихсцршь и где упокоишь®, /пытайся по
нять, той ли жизнью ты жийешь /или ®<есть нечто большее. /  
Есть у тебя задача, душа моя, /  поэтому очисти свою жизнь: 
рассматривай, прошу тёй«, Бога Я его Тайны,/исследуй, что 
было до этой вселенной/и ч!й11Шй дай тебя явлШВся,/откуда 
в а  Я1ниВШ и Щкова будет ie  участь. /Bftr тайя задача,/душа 
Ж я ,/п о это в у  очисЦй свою жизнь!» (Стихотворения [исщори- 
щескш\ 2,1, 78). Святай епископ непрестанно прррит помощи 
уХ риви , чтобы вн§§ь подняться и возобновить путь: «Я был 
разочарован, о мой Христос,/поскольку излишне превознес
ся: /  с высот я упал очень низко./Но вйсставь меня ныне сно
ва, так как вилЩ /  чтйсам себя я ввел в заблуждение, /  и если 
впредй;||уду слишком полагаться на себя,/немедленно упаду, 
и будет это падение рок® ьң р  (там же, 2,1,67).

Итак, Григорий чувствовал потребность приблизиться к 
Богу, чтобЬ преодолеть усталость собственно® «я». Он ис
пытал порыв души,, Ш иЮ сть чуИЛВительного духЗ и Не
прочность миЩолетного счастья. Для него i  драме жизни, 
над которой довлелср сознание собственной слабости 
и убогости, опыт Божьей любви всегда был п р ^ ы ш й  все
го. Есть у тебжйадача, душа, говорит святой Григорий так
же и нам, обрести истинный (Щет, найти истинную высоту 
твоей жизни. Ж изнь же тво5|;*1Сть встреча с Богом^щажду- 
щим нашей >®жды.

Общая аудиенция, 
12 августа 2007, 

зал Павла VI



ГЛАВА 17 

Святой Григорий Нисский
I. Ж и зн ь  и п и сан и я

Дарогие вритья и сестры!
В последних катехизических. &седах я говорил о двщ  ве

ликих учителях Церкви VI века, Василии ВеликйШ и Григо
рии БогослсЯе, епископах Каппадокии, в ньщ^шней Турции. 
Сегодня вы  к ним добавим третьего, брата Насилия, свитого 
Григория Нисского, вьтиивавтего себя человеком созерца
тельного характера, обладающим большими способностями
1 раИдыйШёнию и живыгйруюм, открытым к культуре свое
го времени. Он проявил себя как оригинйьный и глубокий 
мыслитель в истории христиаВства.

Он родился о® ло 335 гсщщ о его христианском обраррра- 
нии особо позаботились его брат Василий, которого он сам 
йчитал «отцом и учителем» (Письмо 13,4), и Истрй Макрина. 
Во время обучения его особ® привлекали филоШйфия и ри
торика. Затем он п е р ш  *вреЯ1я занимался преподаЩ ием 
и женился. Пцщднее он вслед за брадш  и сестрой полн#|тыо 
посвятил себя аскетической жизни. Позже он был избран 
епископом Ниссы и проявил йебя как ревностный пастырь, 
за чтс|Иискал уважение общины. Когда противники-ерети- 
ки обвинили его в финансовых злоупотрсй|ениях, он был 
вынужден на некоторое время покинуть ®?ою еписцэпскую 
кафедру* чтоЙы затем триумфально на нее вернуться (ср. 
Письмо 6) и продолжить борьбу за истинную веру.
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Особенно п дщ ! рмерти Василия он стал в некоторой 
сиысле его дузювным наследником и содейстМЬвал Торже
ству праи&йлавия. Он был участником нескольких сиңйЦйВ; 
содействовал: улаживанию конфликтов между Церквами; 
принимал: Итивное участие в реорганизации Церкви: if в ка
честве сто л п а  правощ вия» стал одним из активнейших 
уцрстников Константиврпольского собора 381 года, давше
го определений о ИЬжественности Святого Духа. Он выпол
нял разные официальные поручения императора Феодосия, 
произносил значительные пропсдеди и надгробные речи, 
сталцвтороц целого ряда (JtrocnpffKHx трудов. В 394 году он 
еще успел поучаствовать в синоде, проходившем в Констан
тинополе. Точная дата его смерти неизвестно»

Григорий ясно определяет цель своих исследований^ Выс
шую цель, к которой он стремиЦя во всей свсщй богослов
ской деятельности: не растрачивать жизнь на суетные дала, 
но найти C B ff , которыЦ позволит распознать то, что дей
ствительно необходимо (ср. Беседа на Шклезиаста 1). Он 
обрел в христианстве это высшее благо, благодаря кс®ор>- 
му возможно «подражать бохцгтвенной природе» §CJ xpit- 
стиШВком исповфании). Своим острым умом и широкими 
философскими и богословскими познаниями он отстаивал 
христианскую веру перед еретиками, отрицавшими бо>1е- 
ственнжть Сына и Святого Духа (так утверждали Евномий 
и македонцы) или опровергавшими совйршенную челове
ческую природу Христа (Аполлинарий). Он комментиро
вал Священное Писание, уделяя особое внимание вопросу 
рэтворенщ человека. Тема сотворения была для него цен
тральной. В творении он видел отражение Творца, и в этом 
был для него путь к Богу. Но крсЩе того, он наш/Щал важную 
книгу ® Шизни МаЩВ£я, который предстает в ней как чело
век, идущий к Богу: восхождение на гору Синай знаменует 
для него образ нашего восхождения в земной жизни к жиз
ни истинной, ко встрече с Богом. Он также комментировал 
молитву Господи!# «Отче наш» и запййеди блаЩ'неп!* В сво
ем «Большом каЦхизисе» он изложил основные направле-
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ния богословия не ради академической науки, обращенной 
на саму себя, но для тсго, чтобы катехизаторы имели си
стему ориентиров, которой могли бы пользоваться на сво
их занятиях, своего рода систему, внутри которой могло бы 
разворачиваться педагогическое наставление в вере.

Кроме того, Григорий прославился своим духовным уче
нием. Все его богословие было не академическим рассужде
нием, а выражением духовной жизни, веры, воплощенной 
в жизни. Как великий «Отец мистики» он в разных трактатах, 
таких, как О христианском исповедании и Послание к Олим
пию о совершенстве, описывал путь, по которому следует 
идти христианам, чтобы достичь истинной жизни и совер
шенства. Он превозносил посвященное Богу девство (О дев
стве) и в качестве достойного примера приводил жизнь 
своей сестры Макрины, которая всегда оставалась для него 
наставницей и образцом для подражания (ср. О жизни свя
той Макрины). Он читал разные лекции и проповеди, писал 
множество писем. Комментируя сотворение человека, Гри
горий подчеркивает, что Бог, «наилучший художник, создал 
наше естество как некий сосуд, пригодный для царственной 
деятельности, и по душевным преимуществам, и по самому 
телесному виду устроив его таким, каким нужно быть для 
царствования» (Об устроении человека, 4). Но мы видим, что 
человек, находясь в сетях греха, часто злоупотребляет тво
рением и в действительности не царствует. И поэтому для 
того, чтобы стать подлинно ответственным за творения, че
ловек должен быть пронизан Богом и жить в его свете. Че
ловек есть отражение той первозданной красоты, которая 
есть Бог: «Все, что сотворил Бог, было хорошо весьма», — пи
шет свя той епископ. И добавляет: «Все, что создал Бог, хоро
шо весьма (ср. Быт 1:31), о сем свидетельствует слово Бытия. 
А в числе „весьма хорошего" был и человек, лучше же ска
зать, более всего украшался он добротою. Ибо что иное было 
бы так добро, как уподобление пречистой доброте? Если же 
„все хорошо весьма", а га числе всего или предпочтительно 
пред веем добр был и человек, то, без сомнения, в человеке
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не было см ер ть  Иб!р человек не быцбы шишм-либо добром, 
ещ ц бы ицщ1 f  себя печальную черту смертной унылости. 
Напротив того, к ®  образ и МЗдобие И чной  жизни, был -@н 
д е й ст в и те л ь н о  Очень хорош, уцрашЩйь й ® тл о й  черт(Щ |киЗ“ 
ни» (Изъяснщте ТЩсниШсней Сщдмона, 1$^

Человщ  был украшен самим Логом и пдр'авлен выше вся** 
кого творения: «Не небо соделано образом Божьим, а также 
не луна, Hf ршнц#* не красота звезд, ниже иноёЩто видИЯЮе
i  твари: ты одна [душа Человеческая] стала отображением 
естества, всякий ум превыш аю щ ей подобием нетленной 
красоты, отпечатком истинного Бож®тва, вместилищем 
блаженной щ р ш ,  отраженгцм истинного света, н§ кото
рый взщрая, сама будешь тем же, что и Он, уподобляясь Си
яющему в тебе лучом, отражающимся от твоей чистоты. Нет 
существа так великого, чтобы могло с т<|81й!> псЯИЗряться 
личиною» стам Ike, 2). Подумаем об этой похвале4 данной 
человеку. И посмотрим, как грех его унижает. Будем же пы
таться вернуться к своему первоначарьщзру величию: толь
ко там, где присутствует Бог, человек может достичь своего 
истинного величия.

Таким образом, человек райпо1®ет внутри себя отрЩке- 
ние «ИШйгственыого света и, очищая свое сердце, вновь ста
новится тем, чем был изначщ ьно, — чисцрым образом Бога, 
образцом красоты (см. Огласительную беседу 6). Так чело
век, очищаясь, может увидеть Бога, как его видят чистые 
с!фдцем (ср. Мф 5:8)1 «Посему, еслй р ер д н о й  жИШнью опять 
сЯоешь нечистШу, налегшую на Я о ем  сеЩце, ци воссия
ет в тебе божественная красота... Созерцая себя, ты узришь
1 себе Того, к ® м у устремляется твое сердце, и будешь бла
жен» (О блаженствахД ). Итак, необходимо £мыть ту грязь, 
которая отложилась на наших сердцах, чтобы увидеть в себе 
самих Божий свет.

Таким обраЮм, цель человека состоит в созерцании Бога. 
Только в н е  он способен обрести свою награду. Для того 
чтобы уже в этой жизни я определенной мере предвосхи
тить такое созерцание, он должен неустанно углублять свою
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духовную жизнь, жизнь в диалоге с Богом. Другими слова
ми, и в этом важнейший урок, который оставил нам святой 
Григорий Нисский, полная реализация человека возможна 
в святссти, в жизни, наполненной общением с Богом, кото
рая, таким образом, становится светом также и для других, 
для мира.

Общая аудиенция, 
29 августа 2007, 

площадь Св. Петра



ГЛАВА 18 

Святой Григорий Нисский
II. Учение

Дфогие братья и <ЖгЩШ!
Пр^ррагаю вашему вниманию некоторыё аспекты доктри

ны святого Григория Низшего, о котором мы уже говорили
1  прошлую |реду. П раш а всещ, Григщрий Нисский демон- 
стриру® весьма возвышенное понимание человеческого 
достоинства. Цель челйМбка, говорит святой епийЖоп, со
стоит в Т0 М| чтобы уподо8йт*ШЖ АзЩ  и он Не досШгает 
гдавным образом через любовь, познание и практику до
бродетелей, рги «светоносные от$и?вки Божия рстщтва» 
(О блаженствах, 6), в постоянном устремлении к добру так, 
как гонщИК устремлМйтся вперед. В этой свяши Григорий ис
пользует яркий образ, пййвляющийся уже в Послании апо
стола Павла ж Филиппийцам: epekteinmnenos |3:13), то есть 
йя пррггир^ось» к тому, что выше меня^зс истине и любви. 
S to  точное выражение передает гаубокрц: метину: совер
шенство, к которому мы Стремимся, невозможно Обрести 
раз и навсегда; совершенство сйзСтоит как jK i i  ЯП® твер
дом следовании по пути}г в постоянной гоЦОвнЩгти идти 
вперед, потопу что мы никогда не достигнем полного сход
ства с Богом; мы всегда в пути (ср. Изъяснение Пещи Песней 
ЙШоМйна, 12), ИсторШ каждой души — это история любви, 
кйГорая каждый p a l  дается заДЗМо и ЭДновреИйшо п о с т и 
рается к новым горизонтам, пвЗгоМу что Бог непрестанно 
расширяет душу и делает ее способной на в® большее !р - 
бро. Сам Бог, который вложил в нас семена д о ф а  и от ко
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торого исходит любое святое начинание, «этсекает излишки 
вещества,,. очищщ и выравнивая Я ш е  разумение, запечат- 
лением добродечари воображает в нас Христа» (О надписа- 
нии Псслмов 2,11).

Григорий уточняет: «Ибо не наше дййй и нй силой ШлЁгве- 
ческой до&игае^ся подобие БожесЦзу, нй оно есть великЯй 
дар Бога, который вместе с первым рождением тотчас Ш  
дает естеству нашему свое подобие» (О девстве 12,1). Итак, 
дИя Цуши «не знать что лий© о Боге, но иметь в себе Бога» 
(О ёлаженствах, 6). «Впрочем, — тонко подмечает Григо
рий, — ибо чистота, бШйграстйЩ, отчуждение от всякоШйла 
есть Божество. Посему ежели ^сть в тебе это, то, без copfflHe- 
ния, в теб^ЗЗог» (щв%$ке).

КМда Бог в нас, когда человек любит Борр с той взаим
ностью, ШгорШ присуща любви, тЖгда #к хочет того, чего 
хочет сам Star (см. Изъясн&Ше ПШшВбЁМей Соломона), и, сле
довательно, вместе с Bo®ivt еозиддцт i  щЦе бдаестЩЩный 
образ, так что «родить® зщрисит не от постсщроннего по
буждения, подобно тешу ирс роящрют что-либо тедесное; 
напротив, по Собственному г|1оизв1Я1йию соверш атся по
добное рождение, и мы бываем некойИрым образом отцам! 
себя сами% рождШСеЦя такици;, Ийими-Цами желЖм, и по 
собственному своеиуироизшпению» ( в  ж щ ш  Моисея 2 ,|). 
Чтобы вознестись к Богу, человек должен очиститься: «Путь 
Же, Шйводящий человеческое естество на небо, — не что 
иное как вступЖЁние и бегство оШ м н ы х зол...Уподобить
ся Богу — значит сделаться праведным, саИГгыЩ благим... 
Если, как говррит Екклезиаст, „Бог на небе“ (Кккл 5:1), а ты, 
пойдову Пророка (Пс;*72:28), „прилепился ;gJ>Qty“, то по всей 
необходимости должно тому, кто в йдинении с Богом, быть 
ИМ, где Бог. Поэтому, предписав в молитй! гов(3§>ить, что 
Бог — Отец наш, не иное что повелевает, Я к  достойной 
Бога жизнью уподоблять® Отцу HejfefHOMy, та*как и в дру
гом месте яснее заповедает то же самое, говоря? „Щудьте со
вершенны, Пак совершен Отец ваш НебеспыйГ (Мф 5:4Й}» 
(Отлш ш ай ГосЩфнШ'} 2).

-  \ Ш ]  -
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На этом пути духовной ащсезы Христос — пример и учи
теле который показывает нам прекрасный оЙраз Бога 
(см. ПослШиё К Олимпию о совершенстве). Каждый из нас, 
взирая на Н®%-Обнаруживает, что он «художник собствен
ной жизни», где воля — созидатййьвая сила, 1  добродете
ли — краски \щ\ам же). Следователь®, ещш человек признан 
достойным имени Христа, то как он должен постудатьУ Гри
горий отвечает так: «Должно [ему не] что иное, как тщатель- 
но различать в бебе мв®ли, и сюйвЛ̂  и |®ела, направлено ли 
каждое из них ко Христу или чуждсцХрисЯЙ» (таЯже). Здесь 
oco|fee значение плюет та ценность, которую он придает по
нятий» «христианин». «Христианин» -  это тот, кто носит имя 
Христа и поэтйву должен уподобляться Ему также и в жиз
ни. Мы, Яристиане, в крещении <бер®и н ! себкИолылую от
ветственность.

Но Христос, напоминает Грщщэий, щшсутствует тайЦе 
в бедных, поэтому их никсщца не отдует оскорблять: «Не 
презирав тех, что лежат у ног твоих, как если бы из-за этого 
1ни были все равно что Цфожная пыль. Рассмотри их и от
кроешь^ каковяо их достоинство: они представляют нам 
дбраз Спасителя. И это тащ ибо Господь в <вй£й благоггп 
предоставил им свой шбственный Образ, дабы Ч1рез него 
шайельнулсЖь сочувствие в тех, кто жесток сердцем, и во 
врагах Ледных» ($  шюбви к ШедШм). Григорий* как мы уже 
сказали, говорит о |оЩЩцении: ЖЖождении к Богу также
1 Щфсредством Л1@рви к ближнему. Любовь — это лестница, 
которая ведет к Богу. Поргор^1 Григорий страстно взыва
ет к каждому из СВоих слушателей: «Будь щедр к этим бра
тьям, жертвам несчастья. Разделяй алчущим то, что утоляет 
твой (Цбственный голод» (там Ш).

Григорий напоминает д а  всей определенностью, что все 
мы зависим от Бога, и потому восклицает: «Не думайте, что 
все принадлежит в;ам! Какая-то часть должна бы ть уделом 
бедных, друзей БоЯЦЬих. В действительности же вш исшдит 
от Бога, Отца ®:яч(Вских, мы |<е — братья, принадлежащие 
к одному и тому же роду» (там же). Поэтому христиани-
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ну следовало бы зщрртьсяропрдсощ, продолжает насцищць 
Григорий, «в чем тебе польза ©т поста и воздержания от мяса, 
еШи потом ты злобно вгрызаешься в сайего б]ДШ1 КЦ Щ  
тебе польза перед лицэм Бара, Шли ты воздерЯШЮшься 
от потребления своег^ чтобы поцш несправедливо выры
вать из рук нищ@о рр* что прищарежит ецу?® (тш ж е ).

1' заключение этого нашего разговора о трех щяиких Кап- 
падокийсШК отцах вспомним еще йб Видном ййжном аспек
те духовного учения Григория Низкого — о мШитве. Для 
т@ш> чтобы двигаться в ст#рону сощршенства и принимать 
в се|я Боур, носить в себе Духа 1 1 >жьего, любовь БожЩ),цело- 
ввсу должнйс упованием молиться: «Ибо следствие молитвы 
то, что быШел|,Мы с Богом: а кто с Богом, тот далек от про
тивника. Молитва есщрхранная стрЩЩ целомудрия, дйброе 
напряжении рщдражительносги, обуздайте кичливости, 
очистительное средство от злопамятства, истребление зави
сти, уничтожение неправды, исправление нечестия. Молитщ 
есть крепость телу, обилие в^рме,,6лагор:тройство в ropffte, 
могущество царства, победный памятник в йитве, безопас
ность во время мира, софание разъединенных, постоянной 
общение соединившихся. Молитрр есть печать д щ р а , вер
ность супружества, оружие путешественникам, страж спя
щим, смелость Кодрствующим, обил® урожая ®м!е|рльцам, 
спасение плавающим» f£> молитве Господней, 1). ^%РЯтиа- 
нин всегда черпает молитвенное вдохновение в мЦитве Го
сподней: «Если просим, чтобы пришло к нам царство Бйжье, 
то в действительности умоляем Бога о следующем: „да избав
люсь я от тления, да оййобожуЯЬ от (Яйерти, да разрешен 
от уз греха, да не царствует Цолее надо мною смерть, да не бу
дет более действительным над нами саЦзуправст®) порока, 
да не обладает мною враг, да не 9® и т  меня как пленника, по
рабощая грехом; но да придет на меня царствие Твое, чтовр 
отступили от меня, или, лучше сказать обратились в ничто 
преобладающие и царствующие ныне страсти“» (там Ж е, 3).

Таким обрйЩм, закончив свою земную жизнь, христиа
нин сможет безмятежно обратиться к Бц*р, Говоря это, свя-
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той Григорий думал о смерти своей сестры Макрины и писал, 
что она в MoiliHT смерти так йолиладц I  Богу: «Имеющий 
цласть нц, земле отпусщгь грехи! Оцавщ мне, да почшр 
(ср. Пс 38:14) и обретусь пред очами твоими & совлвие- 
нии тела моего (ср. Кол 2 :1 1 ), не имб! ни пятна, ни по{М>к1  
на душе моей (ср. Еф 5:27), Jffi да предрстся душа мо§ безу
пречной и незапятнанной в руки твои, как щдильный дым 
пред Тобою (Пс 140:2)» (О жизни сщ той Макрины, 24). $то 
поучение святого Григория остается; всегда актуальным: 
не просто говорить а Боге, но нсйМ ! Его в себе. Будем же 
Зго делать, усеДщо молясь и живя в д^ре любви ко всем на
шим братьям.

Общая аудиенция, 
J сенЯября 2007, 

плоЩВЁ& Св. Петр§
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Святой Иоанн Златоуст
L  Антиохийские годы

Дорогие братья и сестры!
В этом году мы отмечаем тысячу шестьсот лет со смер

ти святого Иоанна Златоуста (407-2007 гг.). Иоанн Анти
охийский, называемый за свое красноречие Хризостомом 
(т.е. Златоустом), и сегодня может считаться живым, в том 
числе и благодаря своим произведениям. Один аноним
ный переписчик оставил заметку о том, что его труды «рас
пространяются по всему миру, как сверкающие молнии». 
Благодаря им мы, как и верующие того времени, которые 
многократно лишались его, когда тот отправлялся в ссыл
ки, можем жить с его книгами, несмотря на его физическое 
отсутствие. Сам он подсказал такую возможность в одном 
из своих писем из ссылки (см. Письмо Олимпиаде 8,45).

Он родился около 349 года в Антиохии Сирийской (сегод
ня Антакия, на юге Турции); почти одиннадцать лет, вплоть 
до 397 года, исполнял служение пресвитера, а затем был из
бран епископом Константинополя и осуществлял это слу
жение в столице империи вплоть до своих двух ссылок, 
которые последовали одна за другой в период между 403 
и 407 годами. Сегодня мы ограничимся рассмотрением ан
тиохийского периода жизни Златоуста.

Лишившись отца в раннем детстве, он жил с матерью Ан- 
тузой, привившей ему особую чувствительность и глубокую 
христианскую веру. Посещая высшие курсы, увенчавши
еся изучением философии и риторики, он был учеником
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ЯШчника Ливания — самйго известного рйтора того вре
мени. В его шксще Иощцн стал величайшим оратором позд- 
него периода греческой античности. Крещенный в 368 году 
® наставленный в церйЗвной жизни епископом МЙиетием, 
в 371 году Он был поставлен чтецом. Это событие ознамено
вало официальное в » Щ 5ние Златоуста в ритм церковной 
жизни. Щ 367 по |72 год он посещал антиохийский Мке- 
терий — своего рода семинарию, в которой |рп*рся вместе 
с другими юношами, некоторыеаиз которых стали впослед
ствии еписЩзпами, под рршво|рт1й1й изй§стног§ эШегета 
Диодора Тарсийского,<Щставившего Иоанна в историко-ли
тературной эщрргезе, характщррой для антиохийской школы.

Последующие четыре года своей жизни он провел в щс®̂ - 
86 с пустынниками на близлежаще! горе Сильпий. За
тем еще два годриВ Единении i  пещере под руководством 
некхщо старца. В этот период он предавался искгпрш- 
тельно размышлениям над «законом Христовым», Еванге
лиями, и в особенности Посщниями святогр Павла. СДракр 
он забШел и, поскольку не мог лечиться самостоятельно, 
был ЩынуждШ! бернуться в христианскую общину АнтисЦии 
(см. Палладий, ЛЩтия 5). Агиограф поясняет, что Господь 
вовремя ниспослал ему болезнь, чтоЙы Иоанн смог осуще
ствить свое истинно® призвание. И ррйствит^льно, сам он 
впоследствии скажет, €то, оказавшись перед выбором меж
ду тяготами церковного управления и покоем монаше
ской Ш И и , Ш  тьишчу р® выбрал бы пастырское служение 
(®И- Ф  свящмстве ведь именно к этол|£ Щштоуст чув
ствовал призвание. И тут на его жизненном пуш происходит 
решающий пййзорот: он полностью йщается пастырстау душ! 
Близость к Слову Божьему ,̂ [которую он углублял в годы сво
его ШчиельничеЦва, породила i  нем неудержимое стремле
ние проповедовать Евангелие, давать другим то, что он сам 
получил за годы размышлений. Так миссионерски^ идеал 
подвигнул его горящую душу на пастырское служений.

Он вернулся в город в период между Ъ1Им*Ы9 годами. ВИЙ* 
диаконом в 3* 1-м и священником в 386 год̂ |Зэн получил из
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вестность в городских приходах как проповедник. Гомилии, 
направленные против ариан, перемежались с воспомина- 
ниямк антиохийских мучеников и другими проповедями, 
посвященными важнейшим литургическим праздникам: 
речь едет о наставлении в христианской вере с использо
ванием примера святых. 387 год стал «героическим» для 
Иоанна, годом так называемого «восстания против статуй», 
когда народ разбил изваяния императоров в знак протеста 
против введения нового налога. Как мы видим, некоторые 
вещи с течением времени не меняются! В те дни Великого 
поста, наполненные страхом перед нависшей угрозой нака
заний со стороны императора, Иоанн прочитал свои взвол
нованные 22 Проповеди о статуях, нацеленные на покаяние 
и обращение. Следующий период (387-397 гг.) был време
нем спокойной пастырской работы.

Златоуст принадлежит к числу отцов, оставивших наи
большее количество текстов: до нас дошли 17 трактатов, бо
лее 700 аутентичных проповедей, комментарии на Матфея 
и Павла (на Послания к Римлянам, Коринфянам, Ефесянам 
и Евреям), 241 письмо. Он не был спекулятивным бого
словом. Тем не менее ему удалось передать традиционное 
и надежное учение Церкви в период богословских споров, 
спровоцированных главным образом арианством, учением, 
отрицавшим божественность Христа. Поэтому он считается 
достоверным свидетелем догматического развития Церкви 
в IV-VI веках. Его богословие носит в высшей степени па
стырский характер, его постоянно заботит непротиворечи
вая связь между произнесенным словом и переживаемой 
реальностью. Это проходит красной нитью через его бле
стящие катехизические беседы, которыми он готовил кате
хуменов к принятию крещения. Уже на смертном одре он 
писал о том, что ценность человека проявляется в «точном 
познании истинного учения и праведной жизни» (Письмо 
из ссылки). Эти два качества — познание истины и правед
ность жизни — идут рука об руку, познание должно прояв
ляться в жизни. Каждое его выступление было нацелено
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на развитие в верных навыка пользоваться умом, истинным 
разумом, способным понимать и претворять в жизнь нрав
ственные и духовные требования веры.

Иоанн Златоуст заботится о том, чтобы его писания спо
собствовали всецелому развитию личности в ее физи
ческом, интеллектуальном и религиозном измерениях. 
Отдельные фазы роста он сравнивает со множеством мо
рей в огромном океане: «Первое из этих морей — детство» 
(Проповедь 81,5 на Евангелие от Матфея). В самом деле, 
«именно в этом раннем периоде проявляются склонности 
к пороку или к добродетели». Поэтому с самого начала за
кон Божий должен быть отпечатан в душе, «как на восковой 
табличке» (Проповедь 3,1 на Евангелие от Иоанна): факти
чески это самый важный возраст. Нам следует помнить, на
сколько важно, чтобы в этот ранний период жизни человек 
действительно усвоил великие ориентиры, дающие пра
вильную перспективу его существованию. Поэтому Зла
тоуст советует: «С самого нежного возраста дайте детям 
духовное оружие, научите их осенять лоб крестным знаме
нием» (Проповедь 12,7 на Первое Послание к Коринфянам). 
Затем наступят отрочество и юность: «За детством следует 
море отрочества, где дуют суровые ветра... потому что в нас 
возрастает... вожделение» (Проповедь 81,5 на Евангелие от 
Матфея). Наконец, наступает пора обручения и супруже
ства: «За юностью следует этап взрослости, когда добав
ляются семейные обязанности: это время искать супругу» 
(там  же). Он напоминает о целях супружества, обогащая 
их —g призывом к добродетели умеренности — богатой па
литрой личностных отношений. Вот как хорошие супруги 
преграждают путь к возможности развода: они все делают 
с радостью и стремятся воспитывать детей в добродетели. 
Когда же рождается первый ребенок, он становится «свое
го рода мостом; трое становятся одной Плотью, поскольку 
ребенок связывает обе части» (Проповедь 12,5 на Послание 
к Колоссянам), трое составляют «одну семью, малую Цер
ковь» (Проповедь 2'0,6 на Послание к Ефесянам).
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Обычно Златоуст проговедйвал по время литургии — с того 
«места», где с помощью слова и евхаристии созидается йй« 
щина. Здесь собравшиеся; вЩзажают й®бой щхшдт Церковь 
(Пропозедь 8, J  щ  Паашшж х  Римлянам), это же слово дора
щено порсщщ  ̂и ко ярем (Проповедь 24, Й на Первое Посла
ние к Коринфянам), и евхаристичйЗйе причайгие становится 
действЯШым знаком единст® ЩрШоведь 32,7 на Евангелие 
от Матфея). ЕгВ пастырский замысел был вписан в жизнь 
Церкви, в нем миряне посредством крещения принимают 
священничащре, царское и прорячесше ®ршение. Верно
му мирянщр? он щщрит: «И тебя крещение делает царем, 
священником и пророком» фроповет 3,5 на Второй Посла- 
вие к КорШнфянам). отсюда прбистекает необходимость мис
сии, посгаШьку каждый в НйИггорой Игепени ответственен 
Я  спасение других: «Это принцип нашей Юциальной жиз
ни... быть занятыми не только собой» (Протве$ь 9,2 на Книщ 
Бытия). Все это совершается между двух полюсов: большой 
Церковью и «Церковью малой», семьей, в тесном вйщении 
между ними.

Как вы м<а§сете ви,грть, дорогие братья и йестры, этот урок 
3i©fSf!3Pa о подлинном хрщтианском щ рсрттвии верных 
мирян в сем!?*» щ в обществе актуален сегодня как никогда. 
Попросим Господа, чтобы Он научил нас внимать словам 
Итого Великого учитвя веры.

ШщШ аудиенция, 
19 сентября 2007, 

площадь Св. Петра



ГЛАВА 20 

Святой Иоанн Златоуст
II. Константинопольски! годы

Дорогие братья и сестра
Сегодня яцв продолжаем говорить о святом Иоанщр Зла

тоусте. Прожив некоторое время в Антиохии, он в 397 гйЦу 
был избран на епископскую кафедру Кйнстантинопол я, сто
лицы ВВЕЮчной РиШШой иИперии. С f  амого начала Иоанн 
планировал процвети реформу Ввоей Церкви: строгость епи- 
ркопского дворца должна был! служить примерощ для щех — 
клира, вдов, мошхов, придворных и богаче;,й. К акж книю , 
многие отошли от него, зЦЦетые его сужденияЯи. Иоанн был 
озабочен проблемами бедных и потому прозван также «Ми- 
лостынником». Как внимательный администратор, он умел 
создавать благотворительные институты, пользовавшиеся 
большим почетом. Предприимчивость в самых разных обла
стях делала его для некоторых опасным соперникоЯ. Однако 
он, как истинный пастырь, отнйСился ко всем сердечно; 1  по- 
отечески. £5 осо®0й мягкост1 Щ*#н обращался с Жнщинами, 
а пред1® !о м  fro  ащЦцй заботы были вщпрцы супружества 
и семьи. Он призывал вернвде к участию в литургической 
жизни, которая благодаря его творческому гению приукра
силась и стала еще более привлекательной.

Он имел доброе сердце, но» £го §<изнь нельзя было на- 
знать спокойной. Как пастыр! в имперской столице, он ча
сто оказывался im m ff в политические споры и интриги, 
поскольку постоянно поддерживал отношения с властями 
и государственньими институтами. В церковном плане, по
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еле смещения в: <§Щ году шести недостойно рукоположен
ных егйскопов, он был обвинен Ш-Нарушении границ своей 
«ррисдлкцдц и стал легким объектом для обвинений. Другим 
поводом для обвинений против него было покровительствQ 
некоторым в'ипШБким монахам, отлученным алексан
дрийским патриархом Фоофило.м и бежавшим S Констан
тинополь. Гсщцчая полемика разгорелась 1атбМ ‘1 связи 
с критикой в « р с  зшгщцтрицы Евдокии и ее придворных 
дам, которые в отщрщэр попытадись его дискредитироряь 
и вйыпали оскорблениями. Так дошло до смещещщ Злато|?» 
с®  по решению синода, созванного тем же патриархом Фе- 
офилом 1  403 году, и осуждения его на первую короткую 
ссылку. По возвращении Злцэуста врЩДйбнсЖгь, вызван
ная fro рряступлецццм пщтив праздников в честь импе
ратрицы, которые он считал языческими и избыточными, 
‘Ийько |сугу(Яилась, а йШгнание священников, которым он 
поручил совершить крещение в нзВечерие Пасхи 404 года, 
озщшеновало начало гонений на епископа и его по&едоШЬ» 
телей, так намываемых «иоаннитов».

Тогда Иоанн решил описать ®ре эти собьюр в письме 
к pnivEkxJMf епивбпу Иннокентию I. Но было уже слишком 
поЩно. В 406 году eivpf СВова пришлва отправиться в ссылку, 
на сей раз в армянский Пород Кукуз. ПагШ был убежден в его 
невиновности, но не мог ему пом@мь. Cdpojf, которЗЮ хотел 
Рим, способный примирить враждующие стороны р Импе
рий и Церкви, не мог быть созван. Утешительный перцзд 
из Кукуза в Питиус, до которого епископ так и не доехал, был 
организСИН Для того, чтобы воспрепятствовать посещени
ям верных и ®омать сопрдаивление изможденного узни
ка: приговор к ссылке был поистине приговором к смерти! 
Трогательна звучат многочисленные письма из ссылки, в ко
торых ЗлатЗрг проявляет пастырскую заботу, участие и со- 
страдаве в связи I  преследованиями сй&их сторонник®. 
МариИЙросок в объятия смерти был завершен в Команах 
Понтийских. Умирающий Иоанн был перенесен в чрщвшо 
святого мученика Василиска и там предал Богу дух и был

-[981-



ГЛАВА 20: Святой Иоанн Злата§ст

похоронен как мученик, рядодр с мучеником (см. Палладий, 
Жития 119). Эта случилось 14 сентября 407 гсда,,1 праздвдк 
КрВстовоздвШкения. Реабилитация пришла в 438 го®? от Фе
одосия II. Мощи святого епискощ, выставленные в церкви 
Апостолов в Коне и д инопояе. были i  1,104 ЗШДУ перевезены 
в Рим, в первоначальщррфазилику Коцадантина, и до наших 
дней поксМггйг в капелле Хора Каноников в бщзилике святого 
Петра. 24 авг^ЕШ,2004 года пагШ Иоанн Павел II передал зна
чительную часть мощйЁ конс'ШнтиногШиьском'р патриарху 
Варфоломею I. ЛитургичЕ£кое воспоминание святого Совф- 
шается 13 #|нтяфя. Блаженный Иоанн XXIII провозгласил 
его покровителем Второго Ватикансңцго собору.

Об Иоанне Златоусте говорили, что, когда он взошел 
на престол Н#®го Рима, т.е. Константинополя, Бог явил 
в нем новело Павла, Цселенсвго учителя. Действительно, 
мы видим принципиальное единство мысли и дейейий 
Златоуста как в Антиохии,, так и в Константинополе. Меня
ются только роли и обстоятельства. Размышляя в Кдрмрен- 
тарии на Книгу Бытия йМйМЬми делах, совершенных Богом 
на протяжении шести дней, Златоуст стремиШя переве
сти внимание B fp H b ix  с творения на Творца: «Великое бла
го, — говорит дн, — познать, что есть тщрение и что есть 
Творец».. Он покатывает нам красшу сотворенного мира и в 
нем прозрачность Бога, благодаря чему творение становит
ся с§фего рода «лестницей», по Пророй мы восходим к псо
знанию Бога. Но к этому первому шагу добавляется второй: 
этот Бог-Творец также есть Бог снисхождения (synkata^gisis). 
Мы слабы, чтобы «восходить», слабы наши глаза. И вот I|if 
с®новится Богом снисхождения, который высылает пад
шему и отчужденном|Человеку нвкотор® письмо, Священ
ное П и сани е , так чц>бы творение и ПиЕание дополняли друг 
друга. В свете Писцния - письма, которое Бог нщ  ццрефвал, 
мы можем раскрыть тайну творения. Бог именуется «неж
ным отцом» (philostorghios) (там  же), целителем душ (П рот- 
cedfe 4{|3 на Бытие), матерью (там  же) и сердечным другом 
(Q,npoeu§lmuu 8,11-12). Но к этому второму шагу — вначале
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творение как «лестница» к Богу, затем снисхождение Бога 
при помощи письма, адресованного нам, Священного Пи
сания, — добавляется еще и третий. Бог не только передает 
нам пи:ьмо: в конечном итоге Он сам нисходит к нам, во
площаясь, и действительно становится «Богом-с-нами», на
шим братом вплоть до крестной смерти. К этим трем шагам: 
Богу, видимому в творении, Богу, пишущему нам письмо, 
Богу, сходящему и ставшему одним из нас — присоединя
ется еще и четвертый. В жизни и деятельности христиани
на живым и динамическим началом является Святой Дух 
(Рпеита), преображающий действительность этого мира. Че
рез Святого Духа Бог входит в наше существование и преоб
ражает нас из глубины сердца.

В непрерывном комментарии к Деяниям Апостолов, на
писанном в Константинополе, Иоанн предлагает воспользо
ваться опытом ранней Церкви (Деян 4:32-37) как моделью 
общества, развивая некую «социальную утопию» (своего 
рода «идеальный город»). Речь шла о том, чтобы дать городу 
христианское лицо и душу. Другими словами, Златоуст по
нял, что недостаточно подавать милостыню, время от вре
мени помогать бедным, а необходимо создавать новые 
структуры, новую модель общества, основанную на ново
заветных принципах. Это новое сообщество уже прояви
ло себя в ранней Церкви. Таким образом, Иоанн Златоуст 
по праву считается одним из великих отцов социального 
учения Церкви: старая идея греческого полиса сменяется 
у него новой идеей города, вдохновленного христианской 
верой. Златоуст вслед за Павлом (см. 1 Кор 8:11) отстаивает 
приоритет отдельного христианина, личности как таковой, 
пусть даже раба или нищего. Тем самым его проект исправ
ляет традиционное греческое видение полиса, города, в ко
тором широкие слои населения были лишены гражданских 
прав, в то время как в христианском городе все люди — бра
тья и сестры, обладающие равными правами. Приоритет 
личности является также следствием того, что именно она 
является отправным пунктом для строительства города, в то
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ГЛАВА 20: Святой Иоанн Златоуст

время как в греческим |рлифв отечество (рцрилось выше от
дельного и н д и Ш ^ р ® , полностью подчиненного городу 
как целому. Таким образом, вЩ£те со ЗйИВустом появля
ется идея общества, построенного христианским СвзйИш- 
ем. Он роворит нщ , что наш полис fflf адесь, чти «отщецгво 
наше в небе» (Фил 3:20), и это отечщ ро делает всех нас рав
ными, братьями и сестрами также и на этой земле, обяр>шая 
Ш с к солидарности.

В конце своей жизни, уже из ссылки f  границ Армении, 
«сам!й отдалщнной точки мира», Ищнн, возззращаяс» сво- 
ей первой проповеди 386 года, вновь поднял дорощю для 
него тему замысла Бога о человечестве, замысле «невырн 
зим ом и непостижимом», но несомненно направляемым 
Им с ЖЮбовью (см. О ПроШдении 2:6). В этом Мы уверены. 
И даже если мы не мо§ЦеЯ разобраться в отдельных деталях 
нашей личной или в®обще§ ист§рии#|4ы знаем, что Вкший 
защясел всегда вдохновляется любовью. Поэтому, нещуютрн: 
на свои страдания, Златоуст не пердцтавал настаивать, чтр 
Б® ’ любит каждого из нас бесконечной любовью и потому 
хочет Ща<Шния каждого человека. С,о своей стороны, епи- 
в<оп велиюдушно участвовал в деализации этого замысла 
спасщрия, не жалея себя, на протяжении всей своей жизни. 
Веда высшей целью своей жизни он почицш прославление 
Бога, которое, уже умирая, ан Завещал и наш: «Слава Богу 
за все!» (ПШшадий, Ж ития 11).

ОбщШ аудитщия,
26 сщШя§р$ШШ7, 

площадь Св. Щ тра



ГЛАВА 21 j

Святой Кирилл Александрийский

Дорогие братья и сестрШ
ПродШжая наш путь по стопам:«Тцов Церкви, Мы встре

тимся ®Юдня «С великим человеком, святым Кириллом 
Александрийским. Он участвсрал в щристологичцсщрм спор& 
имевшем место на Ифесском соборе 431 года, как последний 
значительный представитель александрийской традиции. 
На греческйШ ВоЭоке Кирилла позднее назову! «блЙМТи- 
телем точности» - имеетсс в вщдр сохранение истинной 
веры — и даже «п®атью Отцов». Эти древни! выражения 
точно отражают аварашерную черту Кирилла, постоянное 
обращение александрийского епископа к церковным авто
рам прошлого (прежде всего к Афанасию) с целью поййзать 
пр§Шственн||лъ собственного богословия в рамках тр$т 
диции. Он ||>знательно и определенно помещает себя вну
три традиции Церкви, в которой видлг гарантию пр§®цства 
с апостолами и самим Христои. Святой Кирилл почитаете» 
как на Вбсто®, тЩШ на Западе, И В 1882 году папа Лев XIII 
провозгласил его учителем ЦерЩи одновременно С ДругИЕ 
важнейшим представителем греческой патристики, святым 
Кириллом И^рррлимскищ В ртом прочились внимании 
и любовь к восточным христианским традициям со стороны 
этого папы, который затем провозгласил учителем Церкви 
также п Иоанна Дамаскина, йыражая таким обра!#м сШйИ 
убеждение в важности этих традиций для вщрржения f4cj* 
ния еди нственной Церкви Аристовой.
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ГЛАВА 21: Святой Кирилл Александрийский

Сведений о жизни Кирилла до избрания на столь важную 
епископскую кафедру в Александрии очень мало. Племян
ник Феофила, который с 385 года твердой и авторитетной 
рукой руководил александрийской епархией, Кирилл ро
дился, вероятно, в этой же египетской митрополии между 
370 и 380 годами. Он рано включился в церковную жизнь 
и получил хорошее как общее, так и богословское образо
вание. В 403 году он был в Константинополе в свите своего 
могущественного дяди и там участвовал в Синоде, прозван
ном «Под дубом», на котором был смещен епископ горо
да Иоанн (названный позже Златоустом), утверждая тем 
самым первенство александрийской кафедры над своей 
извечной соперницей, кафедрой императорского Константи
нополя. После смерти дяди Феофила Кирилл еще молодым 
человеком в 412 году был избран епископом влиятельной 
Александрийской церкви, которой энергично руководил 
на протяжении тридцати двух лет, постоянно стремясь ут
вердить ее первенство на Востоке силой также ее традици
онных связей с Римом.

Через несколько лет, в 417 или 418 году, епископ Алексан
дрии проявил реализм и восстановил нарушенное обще
ние с Константинополем, которое прервалось уже в 406 году 
вместе с низложением Златоуста. Но старые противоречия 
с константинопольской кафедрой разгорелись с новой силой 
десятью годами позже, когда в 428 году на нее взошел Несто- 
рий, авторитетный и суровый монах антиохийской форма
ции. Новый епископ Константинополя вскоре столкнулся 
с оппозицией, потому что в своих проповедях предпочитал 
называть Марию Матерью Христа (Christotokos), вместо титу
ла, который облюбовал себе благочестивый народ, Богоматери 
(Theotokos). Причиной такого выбора епископа Нестория была 
его приверженность христологии антиохийского типа, кото
рая ради сохранения значимости человеческой природы Хри
ста утверждала, что та отделена от природы божественной. 
Таким образом, терялось единство между Богом и человеком 
во Христе и, разумеется, нельзя было говорить о Богоматери.
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Реакция Киршца, в то время наиболее авторитотнего 
предатавиреля александрийской|сристоло®и, стремившей
ся, напротив, настойчиво утвердить ипостасное* йрршствн 
К̂риста,, была незамедлительной, й Е «в ! года Он прибегал 

ко всем мыслимые средствам, вплоть до написания писем 
непосредственно |ам щ у 'Историю. Во вторэм из них, да- 
TippBBHHOM февралем 430 годамиы находим четкое "рщрж- 
дение, что обязанностью пастырей является сохранение 
веры народа БожьеШ-Тако! был eff6 критерий, применимый 
и в наши дни: вер; народа Б®кМг1  fftiS выражений тради
ции и гарантия здравого учения. Кирилл пишет Несторию: 
«Необходимо издщгать нарщцу учеци| и толкование ®ерй 
наиболее бешупречным образом и помнить, что вводящий 
в соблазн Мотя бы одного из йалых сих, §ерующиХ1о Хри
ста, понесет нестерпимое накаЕШние».

В том не письме к Несторию, котцрое пещдв^е,. в 451 году, 
былд признаю Четвертым Вселамагам робором в Х&иси- 
доне, Кирилл ясно излагает свою христррргическую веру: 
«[мы] говорим, что естествЁ, истиннй Соединенные меяру 
собою, хотЯрШзличны, по в соединении обоих вих естеств 
есть один ЖристсЕ и Сың;*.Это мы представляем нв^ак, что 
в сем;#§единении уничтожилось различие ecifCTij но бо
жество и чежовеиество при неизретенном и неизъяснимом 
сйединННии пребыли совершенными, являя нам единого 
Гйспода Иисуса Христа и Сына». И это важно: действитель
но исИйгаое человечество и истинн® боКейТво (Цединя- 
Зртж в единой ипостаси Господа нашеш Иис|Щ Христа. 
Поэтому, продолжает александрийский епископ, «мы ис
поведуем Христа единым и Росподом, не так, как бы пШйю- 
нялись. К ® ву  И вместе с тем поклонялись f  ще какому-то 
человеку; ЦиЩкого представления о рйЩельности здесь 
не вводится при слове BMeqfe: но прщоняем®'единому 
и тому же, потому что не есть что-либо ocofioe от Слова 
тело Его, с которым 1)н сидит вместе с Отцом, не два сына 
сидят вместе со Отцом, но один, сойдиненнЩй со сваею 
плотькр.
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Вскоре епископ Александрии благодаря прозорливым со
юзникам добивается осуждения Нестория: сначала рим
ским престолом, затем с помощью им самим составленных 
двенадцати анафемствований и, наконец, на Соборе, со
званном в Эфесе в 431 году, Третьем Вселенском. Собрание, 
проходившее в атмосфере бурных споров и волнений, за
вершилось первой великой победой благочестивого почи
тания Марии и ссылкой константинопольского епископа, 
не желавшего признавать за Пресвятой Девой титул Бого
матери по причине христологических заблуждений, из ко
торых следовало разделение во Христе. Одержав победу над 
своим соперником и его учением, Кирилл уже в 433 году су
мел сформулировать богословскую формулу, послужившую 
примирению с антиохийцами. И это знаменательно: с од
ной стороны, мы видим ясное учение веры, а с другой — по
иск единства и примирения. В последующие годы, вплоть до 
смерти, наступившей 27 июня 444 года, он всячески стре
мился отстаивать и уточнять свою богословскую позицию.

Писания Кирилла, действительно многочисленные и широ
ко распространенные в различных латинских и восточных об
щинах еще при его жизни, что свидетельствует об их громком 
успехе, имеют первостепенное значение для истории христи
анства. Важны его комментарии ко многим ветхозаветным 
и новозаветным книгам, в числе которых Пятикнижие, Исайя, 
Псалмы, Евангелия от Луки и от Иоанна. Большое значение 
имеют также его многочисленные вероучительные тексты, 
через которые красной нитью проходит тема защиты трини
тарной веры против арианских и несторианских тезисов. Ос
нованием для учения Кирилла является церковная традиция, 
и в особенности, как я уже подчеркивал, писания Афанасия, 
его великого предшественника на александрийской кафедре. 
Среди прочих творений Кирилла следует упомянуть книги 
Против Иулиана, последнее весомое слово в антихристиан
ской полемике, продиктованные епископом Александрии, 
возможно, в последние годы жизни, как ответ на произве
дение Против гатьпеян, написанное за много лет до этого,
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в 363 году, императором, проэванныЯ Отступником зато, чтВ* 
он отошел от христШШ&бй,, в котором бы! воспитан.

ЖрЖгианская вера — это прежде всего встреча:! 
с «с Личностью, Жгорая изрывает жизни новый горизонта 
(энциклика Deus caritas est, 1). Сам ой Кирилл Александрий
ский бщ  неутомимым и убежденным свидетелем Иисуса 
Христа, воплощенногй Слова Божьего, подчеркивая прежде 
вйбго его единство, как <Щм п<Лторяет в 413 Роду в первом 
письме к епископу СукЯрЩйю] «Един Сын, един Господь 
Ии^р Крист#| как до воплощения, так и после него. Дей
ствительно, не был(р отдельно Сына-Логоса, родившегося 
от Бога'Отца, и отдельно родившегося от Пресвятой Девы; но 
мь! Верим, что именно предвечно сущий родился по плоти 
от женщины». Это утверждение, помимо своего доктринцль- 
нойр значения^ указывцет также, что вер^ ;в Иисуса-Логос, 
рожденного от Отца, глубоко;укоренена в истории, посколь
ку, как доказывает сМтой Кирилл, именно этот Иисус вошел 
в наше врШенйбе измерение, родившись от Марии, БоШ- 
рШицы и, СЙСласно своему ДЦетованию, всегрр будет пребы
вать с нами. Эт0 важно: Бог вечен, был рожден женщиной 
и остаетще нами на каждый день. В этом уповании мы жи
вем, в этом уповании мы видмв путь йВйей жизни.

ОбщШ аудиенцш| 
3 октября 2007, 

площадь Св. Лепта
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Свцкгой Иларий Пиктажийский

Дорогие братья и сестры!
Сегодня я тщ ш  бы поговорщъ о великом отце Западной 

Церкви, святом Иларии ПиктавийскоЩ, одном Мз Шли®й- 
ших еписНЬпов IV 1еШ. В спор! с арианами, считавшими 
Сына Божьего Иисуса творением, пусть щщршенным, но 
только творением, Иларий посвятил всю свою ЦЩзнь за
щите вцры в божестврнноръ Иисуса Христа, Сына Божьего 
и Бога, равного Отцу, предвечно Иго родившего.

Мы не располагййИ точными данными о большей части 
жизни Илария. ДревнЩМНойникц: Говорят, что он родился 
в Пику&вии (Пуатье) предположительно около 310 годц» Се
мья бьищражиточщш, и он был хорошо образован в словес
ности, что ясно видно из его писаний. Похоже, что он pdfc 
не в хрШтианской срЭД,!, Самфн рассказывает о ЯбоиЦ поис
ках истины, ЩЮрые шаг за шагом привели его к позщнию 
Бога-Творца и 1|)П1 вопЩ)1ценно®р, \амкршего. чтобы дать 
нам цечнуц) жизнь. Крещенный около 345 года, он был из
бран епископом своего родного города около 331-354 roĵ a. 
В псММэдующие годы Иларий написал свое первое произ
ведение, ШмМШнтарШ на Евангелт Ш  ШаЩфея. Речь идет 
о самощ древнЩУ1 из дошедших до нас щ щ м е н т а р ц е р к это
му Евангелию н® латинском языке. В 356 году Иларий в ка
честве епископа участвовал в синоде в Безье, городе на юге 
Франции, который он сам называл «сино|§Ьм лжЦшосто- 
лов», поскольку на нем взяли верх епископы-филоариане, 
отрицавшие ЦЬжественность Иисцрц Христа. Эти «лжеапо- 
црголы» потребощии от императора Констанция осуждения
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на ссылку епископа Пуатье. Так Иларий летом 356 года вы
нужденно покинул Галлию.

Находясь в ссылке во Фригии, в современной Турции, 
Иларий оказался в религиозной среде, целиком захвачен
ной арианством. Но и там его пастырское рвение подвито 
его на усиленную работу, направленную на восстановление 
единства Церкви на основах православной веры, сформули
рованной на Никейском соборе. С этой целью он начал пи
сать свой самый важный и известный догматический труд
О Троице. В нем Иларий описывает свой личный путь к по
знанию Бога и старается показать, что Писание недвусмыс
ленно подтверждает божественность Сына и Его равенство 
Отцу, причем не только в Новом Завете, но и на многих 
страницах Ветхого, где уже приоткрылась тайна Христа. Пе
ред арианами он отстаивает истинность имен Отца и Сына, 
развивая все свое богословие Троицы на принципах форму
лы крещения, которую нам дал сам Господь: «Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа».

Отец и Сын обладают единой природой. И если некоторые 
фрагменты Нового Завета могли бы навести на мысль, что 
Сын ниже Отца, то Иларий предлагает четкие правила, по
зволяющие избежать ложных толкований: некоторые тексты 
Писания говорят об Иисусе, как о Боге, другие же подчер
кивают Его человеческую природу. Одни ссылаются на Его 
предсуществование на лоне Отца, иные обращают внимание 
на состояние уничижения (kenosis), нисхождение вплоть до 
смерти; а иные созерцают Его в славе воскресения. В годы 
изгнания Иларий написал также Книгу о Синодах, в которой 
воспроизвел и прокомментировал для своих собратьев, епи
скопов Галлии, символы веры и другие документы синодов, 
собиравшихся на Востоке в середине IV века. Неизменно 
твердый в противостоянии радикальным арианам, святой 
Иларий был настроен примирительно в отношении тех, кто 
принял исповедание Сына, как подобного Отцу по природе, 
естественно, стремясь привести их к полной вере, согласно 
которой речь идет не просто о подобии, но о подлинном ра-
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1 енстве Отца и Сына в божествен!®™. Также и в#том, как 
мне кажется, проявляется характерная черта Илариж дух 
примирения, стремящийся понять тех, ктащще не дошел до 
полной веры в (йжКтвенность Господа ИМуса Христа, и по
мочи им в эВзм Шоим великЯм йоШсловсИйм даром.

В 160 или 361 году Иларий нЦЦнец смог в е р н а я  из 
ссылки на родинузи 1рар§Ш13зоз0бновил пастырскую ра$эту 
Л своей Церкви, на влияние его учения в действительности 
распространялось далеко 1й ее п|Кделы. Синод, созвавнИй 
в Париже в ISO или 861 году, полностью вернулся: ,к1 ерми- 
нойргии Никейского собора. Некоторые Древние авторы ду
мают, что этфу шнтиарианский пощрот щ епискоцщ» Гцшии 
был в значительной степени обусловлен силой и кротостью 
йпископ4 Пуатье. ИЛенно в этом был его дар: соединйъ 
твердость веры с кротостью в личных отношенйШ. В послед
ние годы Ж и зн и  он еще успел написать Толкования на Псал
мы, комментарий на пяшьдесцг вррець псалмов, которьщ 
рассматривал в ‘ррответдтвии $ принципом, который '«дам 
обозначил во введении к книге: «Нет йомнения, что все то,
о чем говорят Псалмы, следует понимать в духе евангельской 
вести, посколщр, каким бы голосом ни говорил прарвче- 
ский дух, яке отзывается с познанием пришествщ Госпо
да жашего Иисуса Христа, с Его воплощением, страданием 
и царствием, й также со славой и силой нашего воскресения» 
{Толкований шШсалмы, iSJ, Во всех Псалмах он прослеживает 
таЙВДГХриста и егфтеля* которое есть Церковь. О* неоДНо- 
кратно встречался со срятым Марти цом, ведь как ргсз рядом 
с Пуатье будущий f  пископ Турский основал мрнастыр1%дей- 
ствующий и в наши дни. Иларий умбр в 367 году. Его литур- 
гиШское воспоминание совершается 13 январе. В 1851 Году 
йлаженный папа Пий IX провфВгласЩ и в  учителем ЦерЩи.

Подытоживая основные тезисы его учения, я бы хотел 
подчеркнуть, что отправной тррюй для бовцсловской мыс
ли Илария выла вера, провозглашаемая; при крещении. 
В трактате #  он пишет: «Иййус запоЩ|#вал кре
стить ЩФЗймя Отца, и Сына, и Свягог® Духа (см. Мф 28:19),
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т.е. во исповедание Творца, Единородного и Дара. Един 
Творец всех вещей, поскольку един Бог Отец, от которо
го все исходит. И един Господь наш Иисус Христос, через 
которого все совершилось (ср. 1 Кор 8:6), а также един Дух 
(см. Еф 4:4), дар во всех... В этой великой полноте невоз
можно отыскать изъяна, и в ней — в Отце, Сыне и Святом 
Духе — сходятся воедино безмерность Вечного, откровение 
Образа и слава Дара» (2,1). Бог Отец, который всецело есть 
любовь, способен в полноте передать свою божественность 
Сыну. Мне представляется особенно прекрасной эта мысль 
святого Илария: «Бог не умеет быть ничем иным, как толь
ко любовью, никем иным, как только Отцом. Любящий же 
не завидует, и тот, кто Отец, является им совершенно. Это 
имя не оставляет места для компромиссов, как если бы Бог 
был Отцом в одних случаях, но не в других» (там  же, 9,61).

Поэтому Сын всецело есть Бог, без какого-либо недостат
ка или ограничения: «Исходящий от совершенства совер
шен, поскольку обладающий всем передал ему все» (там  
же, 2,8). Только во Христе, Сыне Божьем и Сыне человече
ском, человечество находит спасение. Приняв человеческую 
плоть, Он соединил в себе всех людей, «стал плотью каждо
го из нас» (Толкование на Псалмы 54,9); «принял в себя при
роду всякой плоти и, став благодаря этому истинной лозой, 
имеет в себе корень каждого побега» (там  же 51,16). Имен
но поэтому путь ко Христу открыт для каждого, поскольку 
он вовлек всех в свое человеческое бытие, но для этого всег
да требуется личное обращение: «Через плоть Христа доступ 
к Нему открыт для всех, но при условии, что они совлекутся 
своего ветхого человека (ср. Еф 4:22) и пригвоздят его к Его 
кресту (ср. Кол 2:14); что оставят свои прежние дела и об
ратятся, чтобы быть погребенными с Ним в Его крещение 
ради жизни (ср. Кол 1:12; Рим 6:4)» (там  же 91,9).

Верность Богу — это дар Его благодати. Поэтому святой 
Иларий в конце своего трактата о Троице испрашивает сил 
для того, чтобы всегда оставаться верным вере, исповедуе
мой при крещении. Такова характерная черта этой книги:
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размышление превращается в молитву, а молитва возвра
щает к размышлению. Вся книга — это диалог с Богом.

Хотелось бы закончить сегодняшнюю катехизическую 
беседу одной из таких молитв, которая тем самым станет 
и нашей: «Соделай, о Господи, — вдохновенно просит Ила
рий, — чтобы я всегда оставался верным тому, что испове
дал в Символе в момент своего перерождения, когда был 
крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да буду покло
няться тебе, нашему Отцу, а вместе с тобой и Сыну твоему; 
да заслужу Духа Святого, исходящего от тебя через твоего 
Единородного... Аминь» (О Троице 12,57).

Общая аудиенция, 
10 октября 2007, 

площадь Св. Петра
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Святой Евсевий Верцелльский

Дорогие братья и сестры!
Этим утром приглашаю васк разговору о святом Евсевии 

Верцелльском, первом епископе Северной Италии, о ко
тором мы располагаем точными сведениями. Он родился 
в Сардинии в начале IV века и еще в юном возрасте пере
ехал с семьей в Рим. Позже он был поставлен чтецом: так 
он стал частью клира Вечного города в то время, когда Цер
ковь проходила тяжелое испытание арианской ересью. Ве
ликое уважение, которое снискал Евсевий, объясняет факт 
его избрания в 345 году на епископскую кафедру города 
Верчелли. Новый епископ сразу же начал широкую работу 
По евангелизации на территории, которая по большей ча
сти еще оставалась языческой, особенно в сельской мест
ности. Вдохновленный святым Афанасием, автором Ж ития 
святого Антония, основателя восточного монашества, он 
основал в Верчелли сообщество священников по подобию 
монашеской общины. Эта киновия наложила на клир Се
верной Италии отпечаток апостольского благочестия и вос
питала в своей среде таких выдающихся епископов, как 
Лимений и Гонорат, которые стали преемниками Евсевия 
Верцелльского, Гауденций Новарский, Эзуперанций Тор- 
тонский, Евстазий Аостский, Евлогий Иврейский, Максим 
Туринский — все они почитаются Церковью, как святые.

Основательно наставленный в никейской вере, Евсевий 
всеми силами защищал полную божественность Иисуса 
Христа, определенную Никейским Символом как «едино-
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родность» Отцу. С этой целью он объединился с великими 
ОМДОИ IV вща, прежде всего со пятым Афанасием, алло- 
том никейского православщ, прсцив фицоарзцансцой поли
тики императора. Для императора более простая арианская 
вера была полиги®ски пригодной в ЯИеёИй идеоло
гии империи. Для нега важна была не истина, а полити
ческая целесшобразнощъ: он хотел цепользов&’й* религию 
в качңсце фактора, соединяющего империю. Но вели
кие отцы противились^тому, зщцигцая истину от полити
ческого всевл&йтия. По этой причине Евсевий рыл осужден 
и вМСлан, как многие другие епископы Востока и Запа
да, как сам Афанасий, как Иларий ПиктаВийский, о 1ото- 
ром мы пщрорягщ’в прошлый раз, и как Осия из КордйШЬ 
В Скитополе в Пащтищр, где Евсевий проживая! изгнании 
с 115 по 360 год, была написана прекраснейшей страница 
его жизни. Также и там с небольшой группой последовате
лей Он ocitm a: Циновию Ж оттуда поддерживал переписку 
се своей naif вой, оставшейся Зв ПьеМйЮте,,© чем свидетель
ствует щ|жщр,е вдего второе из тре^Аутентичных Писем Ев
севия. Затем, после 360 года, он был выслан в Каппадошш 
и Тивиаду, где подвергся жестокому обращению. В 361 году, 
после смерти Констанция II, на престол вступил император 
ЮлиаЩ, прозванный Отступником, который не иВгересо- 
1 Ш Я  христианство®! ц к  религией империи и >€ррпал пф* 
пыт!^' реставрации цзычестрр. Он вернул ищ ссылки вс®  
этих епископа® и тем самым дал также л Евсевию яозмож- 
ность вновь занять свою кафедру. В 362 году Афанасий при
гласил епископа принять участие в Синоде в АЛвсаНЦрии, 
!оторый принял решена® простить арианских ептЦкопЮв 
при условии, что они вернутся в с®ту|; мирян. Еще десять 
лет, вплоть до своей смерти, Евсевий мог вести еписцрп- 
ское служение, поддерживая со своим городом образцовые 
ЯШЙЭшения, вдохновившие пастырское слуЖение других 
епископов Северной Италии, (И<сШорых мы йудем говйрить 
в следующих беседах, таких, как Амвросий Ме^Иоланский 
п Максим Туринский.
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Отношения епископа Верчелли со своим городом осве
щены прежде всего в двух эпистолярных свидетельствах. 
Первое мы обнаруживаем в уже цитировавшемся Письме, 
которое Евсевий написал из ссылки в Скитополе «возлю
бленным братьям и горячо любимым пресвитерам, а также 
святому и крепкому в вере народу Верчелли, Новары, Ив- 
реи и Тортоны» (Письмо второе). Это начальное обраще
ние, выказывающее трепетное отношение доброго пастыря 
к своей пастве, перекликается с последними словами Пись
ма, в которых отец горячо приветствует всех и каждое свое 
чадо из Верчелли в выражениях, преисполненных привя
занности и любви. Прежде всего следует отметить, что это 
особое отношение связывало епископа не только с sanctae 
plebes, со святым народом Vercellae (Верчелли), первой 
и еще на несколько лет единственной епархией в Пьемон
те, но также с Novaria (Новарой), Eporedia (Ивреей) и Dertona 
(Тортоной), т.е. с теми христианскими общинами, которые, 
находясь внутри этой епархии, достигли некоторой устой
чивости и самостоятельности. О другой интересной сторо
не мы узнаем из прощания, которым заканчивается Письмо: 
Евсевий просит своих сынов и дочерей поприветствовать 
также и «тех, кто находится вне Церкви и удостаивает нас 
своей любви: etiamhos, qui foris sunt et nos dignantur diligere». 
Это явный знак того, что отношения епископа с городом 
не ограничивались христианским сообществом, но распро
странялись также и на тех, кто, будучи вне Церкви, призна
вал за ней некоторого рода духовный авторитет и питал 
любовь к этому исключительному человеку.

Второе свидетельство особой связи епископа со своим го
родом содержится в Письме, которое святой Амвросий Ме- 
диоланский написал верцелльцам около 394 года, более чем 
через двадцать лет после смерти Евсевия (Письмо вне со
брания, 14). Церковь Верчелли переживала тогда тяжелый 
момент: она была разделена и лишена пастыря. Амвро
сий откровенно говорит о том, что не решается признать 
в этих жителях Верчелли «потомков тех святых отцов, ко-
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торые с первого взгляда признали Евсевия, Хотя Ш  ЯШШи 
fro раньше, и; забыв даже о своих согражданах». В том же 
Письме епископ Милаңц с предельной ясностью высказы- 
Шет сййИ почтение к ЕвбЁвию: <*€£голь великий человек, — 
заявляв он решительна — звслужШВал того, чтобы быть 
избранным всей ЦерЮвьЯ». Восхищение Амвросия фигу
рой Евсевия было вызщ ю  главным образом тещ фактШ, 
что епископ Верцелльский руководил своей епархией, да- 
ва! пример собственной жизни: «Он руководил;цвочй Цер- 
Щвью с постной строгсййгью». Щ  существу,.,Амвросий также 
испытывал восхищений, что Вам признает, перф, Монаше
ским идеалом соцрц&шпэно! жизни, которую Евсевий вел, 
следуя по цгопам пророка Илии. Ка® указывает Аадвро&ш, 
епископ Йврчелли nepffciM собрал сщшх цвириков д ®  Vita 
ffifrimunis, общинной жизни, и научил их «соблюдать мона
шеский устав, продолжая жЩ*&. в горйде». ЕпЖкоп и клир 
были приЦЦны делить тяготы ®оих яэгрШЩЦн, и они это 
делали go всей убедительностью, прктищ я при этом также 
иную форму гражданства — небесную (ср. Евр 13:14). Таким 
образом, они действительно созидали гражданское обще- 
ст®!,воспитывали в граЩрна* Верчелли подлинную соли
дарность друг с другом.

Так Евсевий, Яивя заботами sanctaplebs Верчелли, одно
временно жил в горще, уак монах, направляя цр0 к Богу. 
Эта черта ничуть не умаляет его образцового и энергично- 
га пастырскогй Вужения. Кроме того, вероятно, что имен
но он открыл в Верчелли сельские прих<||й,ы для постоянного 
окормления верных, а также способствовал строительству 
святынь, посвященных Богородице, которые содействовали 
обращению сельских язычников. Скорее эта «монашеская 
чертам придавала особое измерение отношениям епископа 
с юродом. Как когда-то апостолы, за й#торых Иисус молил
ся на Тайной вечщре, пастыри и верные Церкви наЩдятся 
«в мире» (Ин 17:11), но «не от мира». Поэтому пастыри, на
поминает Евшяий, должной призывать верных не считать 
города этог® мира своей постоянной обителью, но взыски-
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вать будущего града, небесного Иерусалима. Это «эсхатоло
гическое условие» позволяет пастырям и верным сохранять 
правильную шкалу ценностей, никогда не поддаваться мод
ным веяниям текущего момента и несправедливым пося
гательствам власть имущих. Правильная шкала ценностей, 
говорит Евсевий всей своей жизнью, определяется не им
ператорами, вчерашними и сегодняшними, а Иисусом Хри
стом, совершенным Человеком, равным Отцу в божестве, 
и при этом таким же человеком, как мы. Ссылаясь на эту 
шкалу ценностей, Евсевий не устает горячо призывать сво
их верных «заботливо хранить веру, хранить согласие, быть 
усердными в молитве» (Письмо второе).

Дорогие друзья, я также всем сердцем рекомендую вам 
принять вечные ценности, приветствуя и благословляя вас 
теми самыми словами, которыми святой епископ Евсевий за
вершает свое второе Письмо: «Обращаюсь ко всем вам, мои 
братья и сестры, сыны и дочери, верные обоих полов и лю
бого возраста, чтобы вы... несли наш привет также и тем, кто 
находится вне Церкви и удостаивает нас любви» (там  же).

Общая аудиенция, 
17 октября 2007, 

площадь Св. Петра
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Святой Амвросий

Ддрогий братья и сестры!
СвяЖой епископ Амвр©сий, о котором я буду говорить,®? 

годня41у® р  в Милане в ночь с 3 на 4 апреля 397 года. Был 
рассвет*1 Страстной субботы.,Накануне около пяти час®  по
полудни Он начал щщщться в своей постели, раскинув руки 
я  форме креста. Так он участвовал в торжеИхвенном пас
хальном трйденствии, а смерти и вЗСкресении Господа. «Мы 
видели, как шевелятся его губы, — вспоминает Павлин, пре
данный-ему диакон, крщрый по просьбе Авустина написал 
его Жищие, — но не слышали голоса». Вдруг показалось, что 
кончина близко. Гонорат, епископ Верцелльский, бывший 
рядом с АмвросиШ и спавший этажом Ыыше, был фйзбужен 
громким пСЮторяюгцимся возглае#м: «Вставай скорее! Ам
вросий умирает...» Гонорат пцепешно спустился, продол
жает Пцвлин, «11 влоцил в уста святог#!ело Господне. Едва 
приняв ffo, Амвросий испустил дух, унося с собой послед
нее причастие. Так душа его, подкрепленная добродетелью 
этсЙ пищи, наслаждается нын€ общением с ангелами» (Жи
тие 47). В ту Страстную пятницу 8?? года распахнутые о<8йг 
яЯШ умирающе® Дщвросия выражщли его мистическое 
участие в смерти и роскресении Господа. Такова была его 
поеяеанш вероучительная беседа: в тишине, без слов, он 
продолжал свидетельствовать своей жиШыо.

Амвросий был Шще не стар. В момент смерти ему не ис
полнилось еще шестидесяти лет. Роился он приблизитель
но в 140 году в Трире, в семье префекта Галлии. Семья была 
христианской. Со смертью отца мать перевезла его в Рим,
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когда он был еще ребенком, и подготовила его к граждан
ской карьере, обеспечив солидное образование в риторике 
и юриспруденции. Около 370 года он был направлен управ
лять провинциями Эмилия и Лигурия, со столицей в Ми
лане. Именно там пылала борьба между православными 
и арианами, особенно после смерти арианского епископа 
Ауссенция. Амвросий выступил примирителем двух враж
дующих сторон, и его авторитет был столь велик, что, хотя 
он был еще только катехуменом, народ путем аккламации 
провозгласил его епископом Милана.

На тот момент Амвросий был самым высоким долж
ностным лицом империи в Северной Италии. Обладая вы
соким культурным уровнем, новый епископ не имел еще 
опыта чтения Священного Писания и поэтому энергично 
взялся за его изучение. Он учился понимать и комменти
ровать Библию по трудам Оригена, неоспоримого корифея 
александрийской школы. Таким образом, Амвросий пере
нес на латинскую почву метод размышления над Писани
ем, разработанный Оригеном, и тем самым ввел на Западе 
практику lectiodivina. Этот метод «божественного чтения» 
был путеводной нитью всех его проповедей и писаний, ко
торые стали плодом молитвенного слушания Слова Божьего. 
На примере одного из известнейших введений в катехизи
ческую беседу отчетливо видно, как Амвросий применял 
Ветхий Завет к христианской жизни: «Когда мы читали 
истории патриархов и изречения из книг Премудрости, мы 
каждый день размышляли о нравственности,«— говорит ми
ланский епископ своим катехуменам и новообращенным, — 
чтобы вы, наставившись и утвердившись в ней, приучились 
идти по стопам отцов и следовать по пути послушания бо
жественным заповедям» (О Таинствах 1,1). Другими слова
ми, новообращенные и катехумены, по мнению епископа, 
изучив искусство добропорядочной жизни, могли уже счи
таться готовыми к постижению великих тайн Христа. Таким 
образом, проповедь Амвросия, составляющая стержень его 
богатого литературного творчества, в чтении священных
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книг («Патриархов», т.е. исторических книг, и «Притч» — 
книг Премудрости) видит основу для жизни в согласии с бо
жественным Откровением.

Безусловно, действенность проповеди обуславливают лич
ное свидетельство проповедника и уровень зрелости хри
стианской общины. С этой точки зрения знаменателен один 
фрагмент из Исповеди святого Августина. Он прибыл в Ми
лан в качестве профессора риторики; был скептиком, а не 
христианином. Августин находился в поиске, но не был в со
стоянии увидеть истинность христианства. И тем, что смог
ло тронуть сердце молодого африканского ритора и привело 
его к радикальному обращению, были не красноречивые 
проповеди Амвросия, хотя он их ценил очень высоко. Это 
было свидетельство жизни епископа и его миланской Церк
ви, которая молилась и пела, сплотившись, как одно тело, 
Церкви, способной выстоять под напором императора и его 
матери, которые в первые дни 386 года вновь попытались 
отобрать у верных храм и отдать его для богослужений ари- 
анам. В здании, которое они намеревались конфисковать, 
рассказывает Августин, «благочестивый народ бодрство
вал, готовый умереть вместе со своим епископом». Это сви
детельство из Исповеди очень ценно, поскольку показывает, 
что в сердце Августина что-то зашевелилось, как он сам го
ворит: «Мы, тогда еще не согретые жаром твоего Духа, все же 
волновались» (Исподведь 9,7).

На примере жизни епископа Амвросия Августин научился 
верить и проповедовать. Можно сослаться на одну извест
ную гомилию африканца, которая много веков спустя была 
процитирована в соборной Конституции Dei Verbum. В пун
кте 25 говорится: «Нужно, чтобы все клирики, прежде все
го священники Христовы и другие, как например, диаконы 
или катехизаторы, законно предающиеся служению сло
вом, прибегали к Священному Писанию посредством при
лежного чтения и тщательного изучения, дабы никто из них 
не был "г- и здесь звучат слова Августина — „суетным пропо
ведником слова Божия вовне, если он не прислушивается
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1  нему изнутри*1». Имевда от Амвросия он научился: это
му «слушанищ изнутри», эт<шу прилежному чтшию Свя
щенного Писания в молитве, позволяющему действдцельно 
прМйВИъ в свое сердце и усвйить Божье слово.

ДйЦюгие братья и сестры, я ®ы хотел предложить в!Я  сво- 
егф рода «святоотеческую иксир| которая, если толковать 
ее в ®цете сказанного выше, представляет coffbit |рйстви- 
тельно «сердце» учения Амвррсия. В шестой книге Исщвфи 
Августин повествует о свайй встрече с Амвросием, встрече, 
поистине судьбоносной для всей Щории ЦерквЯ, Он пишет 
дословно, что, защця к миланскоцреписКопу, регулярна за
ставал его в обществе caten/ш (толпы) людей, мучимьсшно- 
жеством пройяем, заботе о которых он отдавал всего себя. 
У  ‘Входа всегда сТШяМ длиннИй очередь людей, ожидавших 
встречи £ .ЙШвросием в надежрр получить от него утеше
ние и надежду,, Когда Амвросий был не с ними, не с Народом 
(а это длилось очень недолгу, он или подкреплял свои) 1 еле- 
сные силы пищей, ил недуховные— чтением. Здесь Августин 
выражает Удивление, поскольщ Амвросий читал Писа
ние молча, толькф глазами (ср. Исповедь 6,3). H i самом ЛШ1  
в первые христиансщи! века чтение рассматривалось ис- 
ключительно в рамкш декламации и чтение вслух упроща
ло понишшие также и для самого чтеца. То, что Амвросий 
мог прибегать страницы одними глазагАм, указывает восхи
щенному АЖустину на исключительную способность чте
ния и глубокое знание Писаний. И шщ раз в этом «чтении 
без уст», когда сердце стремилось проникнуть а смысл Бо
жьего слова — вот та «икона», о которой мы говорим, — мож
но усмотреть м#!ЙК катехизации Амвросия: само Писание, 
если оно проникает глубоко в душу, подСШИКайт то, о чей 
следует говорить, Чтобы привести Щрдца к обращению.

Итак, согласно уцнию 4!^5росия и Августину катехизи
ческая беседа неотделима от свидетельства жизни. Самому 
кЙЯхизатору может быть полезно то, что я написал во Шве- 
ШШии в хЩстиансШво в отношении богослсйоб, Тот, кто вос
питывает других в вере, не мо>®т позволить себе йыгляд€Гь
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клоуном, профессионально повторяющим свою заученную 
роль. Скорее — и здесь мы воспользуемся любимым образом 
Оригена, писателя, которого особенно высоко ценил Амвро
сий, — он должен быть как возлюбленный ученик, положив
ший свою голову на сердце Учителя, и так наставленный 
в Его образе мыслей, рассуждений и действий. В конечном 
итоге истинный ученик — это тот, кто проповедует Еванге
лие наиболее убедительным и действенным способом.

Подобно апостолу Иоанну, епископ Амвросий, кото
рый никогда не уставал повторять: «Omnia Christusestnobis; 
Христос для нас — всё!», остается достоверным свидете
лем Господа* Закончим нашу катехизическую беседу его 
собственными словами, полными любви к Иисусу: «Omnia 
Christus est nobis! Христос для нас — всё. Желаешь ли ты ув
рачевать рану — Он врач; подвергаешься ли ты приступам 
горячки — Он источник; страдаешь ли от несправедли
вости — Он справедливость; нуждаешься в помощи — Он 
помощь; боишься смерти — Он жизнь; стремишься к небу — 
Он путь; избегаешь мрака — Он свет; хочешь хлеба — Он 
пища. Итак, „вкусите и увидите, как благ Господь; блажен 
человек, который уповает на Него“» (О девстве 16,99). Так
же и мы уповаем на Христа, чтобы быть блаженными и пре
бывать в мире.

Общая аудиенция, 
24 октября 2007, 

площадь Св. Петра
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Святой Максим Туринский

Д<Щгие братья ЦЩЩЩрьщ период между Юнцом Четвер
того и начщом пятого века, Щрсле gviep™ Амвросия, еще 
один отец Церкви вни значитерьный вклад в распростра
нение и укрепление христианства в Северной Италии. Речь 
ид® о йвятом Максиме, который стал епископом Турина 
в 3$8 году, ч е р Ш Ш Д  после смерти Амвросия. Сведения о нем 
скудны, но зато до нас дошел 1 борник, содер®щий около 
девяноста его Проповедей. Из него явстврт та глубокая и жи
вая связь, которая была между епис!»пом и его городам, чти 
свидетельствует с#15чШвидной точке соприкосШвения меж
ду епископскими служенидаи Амвросия и МаЩЦма.

В ю  время упорядоченная щщзнь города была потрясе
на тяжелыми раздорами. В этих |словия$; Мажиму удалось 
объединить христианский народ вокруг своей личности па- 
стыда и учителя. угрожали разрозненные Ййнды
варваров, которые, проникнув 1 ерез восточные границы, 
стремидись пробитьсц к Западным Альпам. Поэтощр 
рин постоянно охранялся военными гарнизонами и в кри
тические момйИты превращался в убежище для лишенных 
защиты людей, бежавших из близлежащих: сел и ЮрсДов. 
Поведение Мацсима в данной ситуации (Щидетельство- 
вало о его решимости бороться f  процессами разлцң^ния 
и распада в обществе, Jfcppp трудно определить социаль
ное положение тех, к кому были обращены Проповеди, нам 
представляется, что pe4Ji Максима — чтобы быть возмож
на бо®е точными — были обращены Особы® #бразом к из
бранному кругу христианской общины Турина, в который
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входили! богатые землевладельцы, имевшие усадьбы вокруг 
Турина и дев в гйроде. Этойыл трйзвый пастырский выбор 
еписКйпа, видевшего в этсййВиде прэповЩДоваШ® наиболее 
эффективнее среррш«Охранения Щ крепления свйВи с на
родом.

Чтобы с этой точки зренщ прриллюстрир>вать слузщвие 
Максима своему городу, я бы хотежшривести в качестве при
зера ВроповеШ 17 и 18, посвященные неШменно макаль
ной теще — богатству и бедности в христианских общинах. 
Тащке и этот вопрсд прйщоцирйвал значительною нап§й- 
женность, в городе. Богатства накапливались и скрывались. 
10 Дйн не думает о нужде другого, — Ёхоречью констатирует 
епископ в своей семнадцатой Проповеди. — Действительно, 
.уногие христиан! не только не делятся собственным $шу- 
щесчром, но и крадут чужое. Я имею в Щйду, что они^Эсопя 
свои деньги, не только не несут их к ногам апостолда, но 
и оттягивают от сйяДЦенников тех братьев, которые ищут 
у них помощи». И ШвЦршает: <ti нашем Щроде бывает мно- 
щ> гостей и паломниМййш Делайте то, что обйщали», когда 
принимали веру, «чтобы и вам не ряышать того^что-вйло 
сгазано Анании: „Вы солгали не чщро§екам#а Богу“» (Пропо
ведь 17,2-3).

В следующей, восемнадцатой, ПроШоведи Максим клйи- 
мит различны! формы наживы Щ Несчастье другЩ^^&а- 
жи мне, христианин, — гневно обращается епископ i| своим 
братья», — скажи: почему тьгрзял добычу, брошенцрчо хищ
ником? 3a4ita внес в свой дом этот „трофей", который и сам 
считаешь нечестным и грязным? Но, может, ты будешь ут
верждать, чтщ Шдрп за Н0РО деньги, тем самым надйясь 
избемята обвинения в алчности. Но не таким способвц yt*®- 
навливается соответствие жежду ценой и товаром. Хорошее 
дело покупать, но только в мирное время и то, что свободно 
продается, а не во Цремя набега:! то, что было награблено... 
Веди же себя Жак христианин и как гражданин, в®станавли- 
вающий справедливость при покупки» (ПроповЩ)ь 18,3). Так 
без лишних слов Максим объясняет глубокую связь между
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христианскими обязанностями и обязанностями граждани
на. В его понимании жить по-христиански означает, кроме 
прочего, принять на себя гражданские обязательства. И на
оборот, каждый гражданин, который «мог бы жить плодами 
своего труда, но вместо этого вырывает добычу у другого, 
подобно свирепому хищнику», который «строит козни сво
ему ближнему, день за днем пытается подрыть забор свое
го соседа, чтобы завладеть его собственностью», похож уже 
даже не на лисицу, перегрызающую горло курам, а на волка, 
рвущего свиней (см. Проповедь 41,4).

Если говорить о мудрой стратегии защиты, которую вы
работал Амвросий для оправдания своей знаменитой ини
циативы выкупа военнопленных, то здесь ясно видны 
исторические изменения, произошедшие во взаимоотно
шениях между епископом и светскими властями. Максима 
уже поддерживало в этом законодательство, призывавшее 
христиан выкупать пленных, и после краха римской импер
ской власти он чувствовал себя в полной мере наделенным 
правом осуществлять контроль над городом в этом вопро
се. Его власть становилась все более широкой и реальной, 
все более замещала бездействующие гражданские инсти
туты и судебную систему. В этой связи Максим не только 
содействует возрождению в верных традиционной люб
ви к родному городу, но и вменяет в обязанность выплату 
налогов, какими бы тяжелыми и неприятными они ни ка
зались (Проповедь 26,2). Одним словом, интонация и содер
жание Проповедей демонстрируют возросшее осознание 
епископом своей политической ответственности в особых 
исторических обстоятельствах. Он — «сторожевая башня», 
поставленная в городе. Кто же эти сторожевые башни, во
прошает Максим в Проповеди 92, «если не блаженнейшие 
епископы, которые, поставленные, так сказать, на высокой 
скале премудрости для защиты народов, издалека видят 
надвигающиеся бедствия?» А в Проповеди 89 епископ Ту
рина представляет верным свои задачи, используя необыч
ное сравнение епископской функции с функцией пчел: «Как
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пчела», — го^фрит он, — епивсопы «блщцут телесмое цело
мудрие, подают пищу небесной жизни, пщ ьзукщ я жалом 
зШона. Они чисты, чтобы освящать, мягки, чтобы ободрять, 
суровы, чтобы наказывать». Так святой Максим описывает 
обязанности епи(3|опов св§его времени.

В конечном итоге исщорический и люературный анализ 
выявляет растуще| осознание першавными властями сво
ей политической ответственности в том контексте* когда 
она фактически заменила собой грЗЩрнскую власть. Имен
но ад етому пути пошло развит® епископского служеШШ 
в северо-западной Италии, начиная с Вв&вия, койЭрый 
«как монах» жил в своем Верчелли, и вплотц до Макси
ма Туринского, поставленного «часовым» на самую вы со 
кую скалу гдрсэдр, Очевидй#, что исторический, культурный 
и социальный к®текст сегодня явлЩтся с®сем другим. 
Сегодняшний контекст был эб#5начен Цюим дрзточти- 
мым предшественником, папой Иоанном Павлом II, I пост- 
синодальном обращении Ecclesh in Ёигора, где он делает 
подробный анализ вызовов и зШЬКВв надежды для Церкви! 
в сегодняшней Европе (6НЩ). В любим случае, если не счи
тать изменивши)®! условий, сймшнносЗСи верующ® перщ 
своим городом и сваей страной всегда остаются неищрн- 
ными. Связь между обязательствами «честного граждани
на» и «црошего хрийгианина» не учрйтила ®оей ййжности.

В заключение хотелось бы напомнить тЩ* что было скИВано 
в пастырской Конституции (liirt'i/m et Spes, чтобы прояснить 
одан из важнейших аспектов жизни христианина — вза
имосвязь между верой и действием, между (Евангелием 
и кулщдрш. GMBop призывает верных, «чтсвы сШ  старались 
верна исполнять свои аемный обязанности, руководйРйуМь 
духсря Лиангелия. Отступает CJT истины те, кто, зная, что мы 
„не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего", по
лагают поэтомувудто могут пренебрегать своими земними 
обязанностей, зЦ|ывая о том, что уже сама вера еще строже 
заставляет их выполнять эти ©бЩшншЦти согласно призва
нию, к которому призван ®ждый» (43). СлеЦ® наставлени-
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ям святого Максима и многих других отцов, присоединимся 
к пожеланию Собора, чтобы верные с каждым днем все боль
ше стремились «исполнять всю свою земную деятельность, 
сочетая в едином жизненном синтезе человеческие, семей
ные, профессиональные, научные и технические усилия 
с благами религиозными, чтобы в подчинении высшему по
рядку этих благ все устроялось ко славе Божьей» (там  же), 
а тем самым и ко благу человечества.

Общая аудиенция, 
31 октября 2007, 

площадь Св. Петра



ГЛАВА 26 

Святой Иероним
[. Жизнь и писанщ

Дорогие братья й сестрьй
С®*одня мы останоЩйм свое вшЮание на свЖРВМ ЙерйЬ 

нимщ, отце Церкви, щугорый пщтавил в центр своей жЩЦни 
Библию: он переврр ее на латинский язык, кщмиштировал 
в свёих произведениях и прежде всего старался жить ею 
на проЯжении floero долгого зййного пути, несмотря на то, 
что npiij)о|ра одарила его тяжелым и пылким характером.

Иеронщм родился в Стридоне около 347 гс^а I  Христи
анской щ ми| которая обеспечила ему прекраснее образо
вание, последняя стадия которого прошла ц самом Риме. 
Молодого человека привлекала светская жизнь (см. Пись
мо 2д|,7), но впоследствии в нем возобладали тяга и интерес 
к христианству. Крестившись окЩю 366 года, он избрал путь 
аскетической жцни отправившись в Аквилею, присоеди
нился к группе ревностных христирн, вторых Шм он назы
вал «хорШ Ййаженных» (Хрониш, год 374), объединирпихся 
вокруг епископа Валериана. Затем S i отправился на Восток 
и жил (ЯшельникаКШ Халкидской пустыне K ® rf от Алеппо 
(см. Письмо 14,10), серьецно унимаясь самообрШзоШнием. 
Там он ■усовершенствован ^вои познания в гречшском ©ы- 
ке и приступил к изучению иврита (см. Письмо 125,12), пе
реписывал рукописи Hi святоотеческие труды (см. Пиштш
5,2). Размышлений одиночество, соприШВсновение со СЙЬО- 
вом Божьим способствовали создцванию его Христианкой
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чувствительна®™. Он вс#болейЬстрй чувствовал бремя гре
хов молодости (см. Письмо 22,1) и ж и®  ощущал контрЩт 
даежду язычецщй щентальнс®1№ю и христиащкой ЩИз- 
нью: контраст, который проявился в ицеестном драматич
ном и ж®ом  <Яидении», расйЕаз о котором он нам оставил. 
Ему'ЩцелойЬ, что он Щбибййм плШгьмиЭДед лицом Господа 
за то, что он — «последователь Цицерона, a H i христианин» 
|См. Писшо 22,30).

В 382 ищу он щрцэхал в Рим, здесь папа Дамас, наслы
шанней о его славе аскета и большой учцности, щрл его 
на службу в качестве секретаря и советника; он настоятель
но Штонял его к осуществлению новвго первво^ на латин
ский язык библейских Т8Ксто% руководствуясь пШырскими 
и кулычдрныжи соображениями. Некцторые представите
ли римской аристократии, особенно знатнңц матроны, та
кие, как Паола, Марцелла, Азелла, Леа и другие, желавшие 
посвятить жизнь следованию по пути христианской!! -&» 
вершёЮства и 1Ш§1ЙЯ1 проШкнут!, в Слово Божье, изйрШи 
еРФ в каЦстве cfoero духовного {|р|оводителя и наставни
ка в методическом подход!;к священным тексщм. Эти знат
ные дамы также выучили греческий и еврейский языки.

После смерти папы Дамаса в 385 ;rqfw Иероним покинул 
Рим и совШршиД паломничеству. сЩ*тла ЗйгСвя®^ землю, 
молчаливую Свидетельницу земной щизни Щриста, затем 
в Египет, на духовную рщину щногих монахав (ШЬ Против 
Руфина, 5,22; Писша ,108,6-14). В 386 году он обновился 
в Вифлеема, где благодаря шрдростм знатной матроны Пао- 
лы были построены мужской йййнИсий монастырй^а также 
дом для палсШяниЩэв, которь® прйЮывали в Святую зЮ ю , 
«паШЩуя й*Е0Щ 4W  Мйрия и Иосиф нЕ нашли себе присШ- 
йища» jjjpucbMO К>8 |̂4). В Вифлеему он оставался впщпъ до 
самой смерти, непрестанно ведя активную деятельность: 
он писал комментарии к Слову Божьему; защищал веру, 
решитель®, выступая против ересей; призывал монаШЯ 
к совершенсЩу; насцавлял мЦгодежь в классической и хри
стианской культуре; с пастырской за£йи?рй принимал пщюм-
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ников, похищавши! Святую землю. Он почил в своей келье 
неподаИЩрОт пеще{Ш Рождест® 30 сентября 41Щ?4Ш года.

Литературная образованность и широкЯ §рудици1  по 
зволили Иерониму обработан, и перевести мнсжство би
блейских тбйстов: это был ценнейший труд для ЛатцнскоЦ 
церкви и всей Звпадной культЦ)ы. На основе оригинала 
Шых еврейских и греческих текстов и блетцаря: Сравнению 
с предыдущими версиями он первработ&Е "Тексты Четверо* 
евангелия на латинском языке, а затем — Псалтири и боль
шей части В|р|гхог(1 Завета. Учитщвая евр ей ски й  оригинал 
и греческую Септуагинту, классический греческий пцр®- 
вод В|&хогоВавета, восходящий к дохристианскому перио
ду, а Щкже предшеСгврощиё латинсю® периоды, Иероним 
вначалб: сам, а затем вМ£сте С помощниками осуще&вил 
Д|ГЧший перевод, так называемую «ВрЦгату», официальный 
перевод Латинской церкви, который был признан таковы® 
на Тридентском соборе и после недашнего пересмотр! про
должает оставаткЁя официальным переводом: 'Ьиблии для 
ЛатиЦЩш церкви. Интересны критерии, которых придер
живался великий бибжист в своей работе переводчика. Он 
сам их называет, когда утверждает, что сцранял дрц- по
рядок слов в Священном Писании, поскольку в нем, как он 
говорит, «даже порядок слов есть шйна» (Питмо 57,5), т.е. 
откровение* Кроме того, он подчеркивает Необходимостьоб
ращения к оригинальным текстам: «Всякий раз, ШЬгда Вй§» 
никнет спор между латинянами о Новом Завету вызЩнный 
разночтениями в рукописях, следует обращать® у  оригина
лу, тй есть, к греческому тексту Нового Завета. В равной сте
пени и для Ветхого Завета, если существуют различия между 
греческим и латиЩЩим текШши, будем йбращаться ййри- 
гинальной версии, 1 врейск(1§; тогда все то, что проистека
ет И1 источника, можно будет найти в erd ррШйР (Письмо
106,2). Кроме того, Иероним оставил комментарии на мно- 
гийбиблейские книги. По его мнению, комментарии должны 
отображать разные мнения, «чтобы внимательный читате|% 
изучив разные объяснения С|&нав множество мнений, при-
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няв или ощврргнув и$ мог сая судить, цакое из них наиболее 
достойно внимания, и, как опытный реняла* jvi® отвергнуть 
фажьшиЩю мШету» Против Руфина 1, ld|.

Он эщргично и смело выступал против ерЯиксВ, опрбвер- 
гавшщ традицию и веру Церкви. Он также показал взйвость 
и ценношъ христищЕкой литературы, дддагшей к тому вре
мени уровня истинной культуры и ставшей достойной со
перницей культуры классической: он сделал эта i  сочинении 
De viris illustribus (О ШаменитШ мужах) - труд!* в котором 
РЦроним представляет Йййграфии более ста ЖристЛйских f 
адеорде. Также он пЩ'ал Циогрвфии монахов, ищвражая на
ряду с другими дцгховными путями также монашеский идеал; 
крот® того, он перевел различные произведения цр§1Р1 Ских i 
авШров. И накЗШЁц, в важнейшем труде Эпиаполярий — ше
девре латинской лите]М^да|1 — Иероним предстает какйбра- 
зованный человек, вйшег шл]0|р1йвный наставник.

Чему же мы редеем научиться у святого ИеронимЩ? Мне 
кажется,, прежде всего слщующе^щ: люби® €ЙР§во Божье, 
содержащееся в Свйщенном Писании. Святой Иероним го- 
вщзит: «Не §нающий Писания нб знает Христа» фоммен- 
Шйрий на Исаию, пролог). Пййому важн% чтобы каЩд>мЙ е 
христианин жил i  контакте и личном ййщении cS Слеи 
вом Божьим, данном нам в Священном Писании. Этот ди
алог йЁегда Должен совершаться на двух уровнях: с *рдной 
стороны, это ДЩШШ быть действительно личный диалог, 
поскольку Бог говорит g каждым из нЖ  посредством Свя
щенного Писания и и щ ®  послание для калррго. Мы долж
ны читать Священное Писание не как слово из прошлого, но 
как Слово Божье, обращенное также и к нам, и пытаться по- 
!ять, что ГоспврьЯИет нам сказать. Но, с другой стороны, 
чтобы не впасть в индивидуализм, мы должны иметь в виду,
ИР? Слово Божье даровано именно для созидания й0щины, 
для объединения в истине на нашем пути i  Богу. Поэта- 
Щ  всегда оставаясь Словам, обращенным лично к каждо
му, оно одноврИИнно является Словом, которое созидает 
общину, Цэзирцает Церковь. Поэтому мы должны читать его
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вместе с живой Церковью. Наиболее предпочтительным ме
стом для чтения и слушания Слова Божьего является литур
гия, во время которой мы, провозглашая Слово и делая его 
присутствующим в таинстве Тела Христова, актуализируем 
Слово в нашей жизни и делаем его присутствующим среди 
нас. Никогда не следует забывать, что Слово Божье превы
ше времени. Человеческие мнения приходят и уходят. То, 
что сегодня кажется самым современным, завтра будет вы
глядеть устаревшим. Но Слово Божье — это Слово вечной 
жизни, несущее в себе вечность, то, что имеет непреходя
щее значение. Поэтому, неся в себе Слово Божье, мы несем 
в себе вечность, вечную жизнь.

Таким образом, я закончу словами святого Иеронима, об
ращенными к святому Павлину Нольскому. В нем великий 
экзегет выражает именно эту мысль, а именно, что в Слове 
Божьем мы обретаем вечность, вечную жизнь: «Будем стре
миться постичь на земле те истины, которые будут оста
ваться неизменными также и на небесах» (Письмо 53,10).

Общая аудиенция,
7 ноября 2007, 

площадь Св. Петра
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Святой Иероним 
II. Учение

Дорогие братья и сестры!
Продолжим сегодня разговор о личности святого Иерони

ма. Как мы сказали в прошлую среду, он посвятил свою жизнь 
изучению Библии, за что мой предшественник, папа Бене
дикт XV, назвал его «выдающимся учителем в толковании 
Священного Писания». Иероним подчеркивал радость и важ
ность вживания в библейские тексты: «Не кажется ли тебе, что 
ты живешь уже здесь, на земле, в Царствии Небесном, когда 
живешь среди этих текстов, размышляешь о них, не знаешь 
и не ищешь ничего другого?» (Письмо 53,10). И действитель
но, в диалоге с Богом, с Его Словом в некотором смысле при
сутствует Небо, присутствует сам Бог. Освоить библейские 
тексты, особенно Новый Завет, для верующего просто необ
ходимо, потому что «не знать Писания — это не знать Хри
ста» (Комментарий на Исаию, пролог). Эта его знаменитая 
фраза была процитирована также на Втором Ватиканском 
соборе в Конституции Dei Verbum (25).

Всеми силами любя Слово Божье, он спрашивал себя: «Как 
можно было бы жить без знания Писания, посредством кото
рого мы учимся узнавать самого Христа, который есть жизнь 
верующих?» (Письмо 30,7). Библия, средство, «с помощью ко
торого Бог ежедневно разговаривает с верующими» (Письмо 
133,13), становится таким образом стимулом и источником 
христианской жизни в любой ситуации и для каждого чело
века. Читать Писание означает разговаривать с Богом: «Ког-
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да лйлШкься, —Пишет он молодой Внатной римлянке, — ты 
разговариваешь с Женихом; когда читаешь — Он говори! 
с тцЙКш»ЩТисъмо 22,25). Щрйение Писания и размышление 
над ним делает человека- щудрьщ и безмятфщьщ; (£см. Kagt 
Шентарий на Послание к Ефесянам, пролог). Конечно, для все 
более глубоЖГо проникновения в Слово Божье необходи- 
Шо постоянной и возрастающее рердиИ. Щщ* ИероЯНм со- 
веНШИ свящ®н1ку НепоциаЩр «Читай как можно Чаще 
божестветные Писания; более того, пусть Священная Книга 
всегда будет в твоих руках. Учись в щйг?ому, в чем ты дол
жен наставлять других» (Писщю 52,7). Римской матроне Летц 
он давал такие советы п<! христианскому воспитанию доче
ри: «Удостоверь*!̂  ч®о она каждый д#нь учит какой-нибудь 
отрывок из Писания... Пусть вслед Ш  молитвой nzjef чШэ 
ние, а за чтенищ — молит®... Пусть вместо драгоценностей 
и шелковых платьев она деобит божественные ®иги» (Пиш~ 
мо 107,9.12). Размышление и изучение Писания «хранит 
равновесие i  jgpiS» (КомШ нтарт ШШслание к ЕфесянШ, 
пролог). Тольк® глубокий дух молитвы и помощь Святого 
Духа Щогут привести наЕ к понимание Библии: «1 толкова
нии Щцященного Писав® нам всегда нужна пщрщь Свя§ого 
Дух®» (Комментариями ЛЦрея 1,1,10,15).

Таким образйя!, страстная любовь к Писанию наполняла 
всю жиШь Иеронима, та любов!* кЦТорую йн вЦЩца стремил
ся возбудить также и; I верных. Так, одной своей духовной до
чери он дал ювет: «Лю§и Сяященщц Писаниц и премудристь 
возярбит^бя^юби его нежно, и оно б̂ рдеттебя хранить; чти 
!го, и получишь его ласки. Пусть оно будет для тебя как твои 
ожерелья М®рьги» (Письмо 133,20). И снова: «Люби Пи
сания и презирай плотские порЯШ» (Письмо 125,11).

Для: Иеронима в методике толковш я Писания ЦЩ- 
нейшищ .критщршш была щзирр?-с учениещ Церкви. Мы 
не можем читать Писание в отрыве от него: многие двери 
останутся для нас закрытыми, и мы легко скатимся в заблуж
дение. Библия была написана народом ЙЦшьим и для народа 
Божьего по вдохновению Святого Духа. Только в этом един-
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стве с народом Божьим мы действительно можем войти, как 
«цы»# ;в сердцевину исщны, которую cap Бог хоч§т нам от
крыть. Для этого великого экзегета достоверное толкование 
Библии зсегда должно было нашдиться в гармонично® Щ* 
зв-ущи с верой вседрнской Церкви. Речь идет не адресова
нии, ш вязаннш  этой Книге извне; сама эта Книга и швь- 
глас странствующего народа Божьего, т только в вере это
го ищрода мы находимся, так сказать, на той волне, на кото
рой можно правильно понять Свящейьа# Писаний. Потому 
Иероним уШщеЖает однЦго священника: «Твердо ррржись 
традиционного у<1ения, в котором ты был наставлен, чтобы 
ты мог благовествоват в соответствии со здравым учени
ем и опрррергать цр^ кто ему противоречит» (Пищщо 52,7). 
В особенности, поскольщг ИибрС Христос основал свою Цер
ковь нй, Петре, каждый фистианин, заключал он, дсЯШен 
находиться в общении * : престолом святого Петра. Я 
что на этом камне воздвигщта Церковь» (Письмо 15;Д). Да
лее он недвусмысленно эдцрляет: «Я — аурсякщ^!, кто нахо
дится в единстве с престолом святого Петра» (Письмо 16).

Конечно же, Ифоним не iiJ>eHe6pefS этическим вопро- 
Шэм. Напротив, часфй; он напоминал о долге €огЛШ)вывать 
жизнь с бсжсшеннщ я Слов#м: тольк#. живя им, мы оказы- 
ваелця ишособны fro  понять. |Это соответствие необходим# 
каждол^ христианину, в особенности проповеднику, чтобы 
йн не выл сЩрцен, коЩ1 йго действий OKlilfTci в диссонан
се с твйй, чему он“|1ит. Поэ®м§ он таКнаСВавляйРСвященни- 
ка НепоцианЦ «Пусть твои дела Ж 1 опровергав* твоих слов, 
чтсзЦы не случилось, что, ксщда ты проповедуешь в церкви, 
кто-ни^дь в душе не щвррзил: „почему же ты сам так не по
ступаешь?" Хорош тот учитель, который с полным жийй- 
том рассуждает о посте; даже вор мсШет осудить жадность; 
но в священнике ХрисЦвом f K  |t слово должны нйщцить- 
ся в согласии» (Писщло 52,7). В друрэм письме Иеронщш под
черкивает: «Человек, которого обличает совесть, испытывает 
стыд независимо от уровня своей учености» (Л сьм i> 127,4). 
Опять-таки на тему соответствия Иероним ШИечает: Еван
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гелие димзшо претворщ^щ в щизньделами истинно® любви, 
госколЩж в каждом человеке присутствует личность самого 
Христа. Обращаясь, например, к священнику Павлину (став- 
neMji Впоследствии епископом Нолы и Я я в м ),  Шфоним 
дает щ у  такой совет: «Исканный храм Христа — это душа 
верующего человека: укрась эщ- святыню, наряди ее, сложи
l  i e  свои приношения и прщта Христу В чем смысл укра- 
гКния стен дрИгоценными камнями, если Христос |ш «ра® 
от голода в теДй нищего?» (Пи<Шяо 58,7). Иероним уточняет: 
необходимо «одевать Христа в бедных, посещать Его в страж
дущих, насьшщъ Его в алчущих, привечать Его в лишенных 
крова» (Письмо 130,14). Любовь ко Христу, питаемая|?®нием 
и размышлением, позволяет нам преодолевать любые труд
ности: «ВозлюбЯН® и мы Иисуса Христа, будем вййгда стре- 
мицщ  к еДинШию с Ним, и тогда нам Иуде®6 казаться легким 
даже то, что тяжело» (ПщЕШо

Иероним, названный Проспером Аквитанским «образцом 
поведения и учителем человечества» Шоэма о неблащдщр- 
ных, 57), оставил нам, крШ е того, богатое и разностороннее 
учение о христианской аскйНЯ». Он напоминает, что мрШИ- 
ственное устремлйц,и§ к сжаершещтву требует постоянной 
бдительности, частых, умеренно и с благоразумием ищпол- 
няемых актов умерщвления плоти, усердного умственндрр 
или физического ^руда во избежаний праздности (см. Пись- 
МШ 125,11 и 130, в  Самое главное — послушания Богу: 
«Ничто... так не нравится Богу, как ЩслушаВие... которое 
есть высочайшая и исюпочи^елрнр! добродетель» (Пропо
ведь о послушанШ). Путь йсшзы может включать в себя Taif» 
Же практику паломничеств. ИерООим осйбенно поощрял 
паломничества в Снятую землю, где палсИиники находили 
приют и кррв в домах, построенных вблизи вифлеемского 
монйггыря, благодаря щедрое® знатной дамы Паолы, ду
ховной дочери Иеронима (сш. Письмо 108,14).

Наконец, нельзя не вспомнить о том вкладе, который 
внес Иероним в дело христианской педагогики (см. 'ШШШма 
107 и 128). 01 видел своей задачей формирование «души,
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призванной стать храмом Господа» (Письмо 107,4), «драго
ценнейшим кдцнем» в глазяяЗога (Пищало 107,13). С глубо
кой интуицией он советует хранить ее от зла и искушений, 
исШйэчить двусЯЛйсленные и легкомьй^нНВе ®тношй» 
ния с людьми (см. ПШьмо 107, 7 и 8-9; см. та!Ще Письмо 
Ш:||3-4). Прежде всего он призывает родит®^ создавать 
вокруг детей атмосферу покоя щ радости, воодушевлять их 
в учебе и труде, в числе прочего с помощью похвйяМ и лич
ного npiMeffa feiC Письма 107,4 и I l i ,  1), а также ДЮмогать 
им преодолевать тр|дноС1и, поощрять добрые навыки и бе
речь от дурных привычек, поскол&Ку — и здесь он прищцит 
цитату из Публилия Сира, которую слышал в школе, — «тебе 
£ трудом удастся извавиться от того, к чему спокойно при
выкал» {ПисъмШ 107,8). Родители — главные воспитатели 
д8Т®й, первые учителя жизни. Обращаясь к матери одрой 
девочки и подрзумещ ншгс® также отца, Иероним со всей 
ясностью р ’веркдщт, в нохоторок |мысле выражая тем §а- 
мым важнейшую потребность каждого человека, вступа
ющего в жизнь: «Да щретЙТ она "Ш тЙ5е свою наставницу, 
и да глядит на тебя с изумлением ее Детская неапытн®ть. 
Ни в тебе, ни в |>тце да не увЩдит она, действий,-вогущих 
привести et к® греху, если дна станет да подр?р®ть. Пом
ните, что... вы можете воспитать ее скорее примером, не
жели слов&И» (Письмо 10Щ9). Из важнейших педагогических 
интуиций Иероницш следует упомянуть Щ Щ о! значение, 
которое он придавал зд о р Ш О м у  и всестщроннему воспи
танию $ самого рцшего детства, ос(р§ую ф’цзетшвенность 
родителей, насущность фундаментального нравственно
го и рМигиозйМо образования, нейЙЙйодилвсть учебы для 
полноценного развития челоШка. Другим аспектом* W£r 
Ло®аточнВ! ©сознававшим®# в дщвние вдщцна, которацце 
Иероним придави бащщюе значение, вы !#  предоставле
ние бтьших возможностей женщине, за которой призна
вал право на полноценное образовав®: вбщечеловеческое, 
школьное, религиозная* профШтсЩНальнО®. И сегодня мы 
видим, насЩлы®.формирование личности i f f  целостности
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в духе ответственности перед Богом и людьми необходимо 
для прогресса во всех областях, для мира, примирения и не
насильственного сосуществования. Воспитание перед ли
цом Бога и человека: именно Священное Писание дает нам 
руководство по такому воспитанию, а следовательно, и ис
тинный гуманизм.

Нельзя добавить последний штрих к портрету этого вели
кого отца Церкви, не упомянув о том, сколь велик его вклад 
в сохранение всего полезного и ценного, что было в древ
них культурах Израиля, Греции и Рима, для зарождающейся 
христианской цивилизации. Иероним признал и воспринял 
эстетические модели, богатство мысли и гармонию образов, 
присутствовавшие у классиков, которые порождают в серд
це и мыслях благородные устремления. Но прежде всего он 
поставил в центр своей жизни и деятельности Слово Божье, 
которое указывает человеку жизненные ориентиры и от
крывает ему тайны святости. Особенно сегодня мы не мо
жем не быть благодарны ему за это.

Общая аудиенция, 
14 ноября 2007, 

площадь Св. Петра



ГЛАВА 28 

Афраа!, или Персидский Мудрец

Дорогие братья и Фстры!
В нашей путешествии по миру‘*0®цов Церй&и я бы хотел 

провести вас сегодня в туш© ч в ® , которая известнддленыие 
других, а именно р ареал прщцвещющих Церквей семитской: 
Языковой группы, еще не попавших под влияние грбческоИ 
з й ы е л и . Эти Церк® формирйвались на протяжении IV B3S& 
на Ближнем Востоке: от Св5Щой земши и Ливана до Месопо
тамии. В этом веке, ставшем периодом формиродцния цер
ковней жизни и литературы, эти общины усвоили принципы 
аскетическоьмонашеской жизни с характерными МВйтны- 
ми осйвённосЗями, поскольку они не испьгШли влияния еги
петское монашества. Таким образо% сирийские общины 
IV века предйавляют тот семияжий мир, кда-орьш породил 
саму Библию, и тдт образ христианства, богословский инстру
ментарий которого еще не был отточШ во вййИм од е й ст в и и 
с иными культурными теЧёВияШи, жиИет f  йобственных 
мыслитеИЬных форШах. Это Церкви, в которых опыт аске- 
тиЦЩ в своих разнообразий! пр®®лениях>|^|стынничестщ, 
жизни в пещер®, затворничества, столпничества), а также 
монашества в его общинной форме имел ключевое значение 
дая развития языка теологии и ДрвШсЯти.

Мне бы хотелось представить вам эм ? Мир ®  примере ве
ликого человека Афраата, прозваннаго Мудрецом - одной 
из наиболее значительных и однорррэдяо таинственных 
фигур в иерэрии сирийского христианства IV века. Он родил
ся в регионе Ниневия4Лоссул (на территории (Переменного 
Ирака) и жил та® в первой пЩювине IV века. У нас остал®^
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немного сведений о его жизни; мы знаем, что ои подщр- 
живал тейИые отношения с авсетическо-монашёйкййш кру
гами Сирийской церкви,, Сведения о-Которых дошли до на! 
в его произведениях и щ торьщ  :он посвящает часть своих 
рйрмышлений. По некоторым ошедениящ он ® м  |ы л  нацго- 
жтелем одного из монастырей, а впоследствии и епрскопом. 
Его Шфу принадлйжйт 23 беседы, извёйтные под ойщим на
званием Тахвит («изложений»), в, КоторйЩ ®  раШсШтриВИр 
ет различные темы христианской жизни: веру, любовь, пост, 
смирение, молитву,щкетическую жизнь и дааил/кжтношецц® 
между иудаизмом и христиачррощ, РЦЩ|р Ветхим и Новым 
ЗШЬйтами. Он пишет просто, короткими предложениями, ча
сто пользуясь контрастным' параллели!® м; .ЗДНакй е®|Руда- 
етсй соткать цельную повествовательную ткань, гДб четко 
и последовательно излагаются отдельные темы.

Афраат происхщил из церковного сообщества, находив
шегося на границешежду иудаизмом и христианством. Эта 
община имела глубокий ’связи £ йатеринсйэй церкДВьВ Ие
русалима, а ее епис®пы традиционно и$Цирались из чи®1 

называемых «родственников» И а щ щ  «брата Господня» 
(ср. Мк 6:3): то рсть это былщ люди, кроило и по верр свя
занные с Иерусалимской церковью. ||фраат говорил и писал 
на сирийском языке, принадлежащем, как иврмт Ветхого Дй- 
вета и арамейский язык, на котор®  говорил Иисус, К семит
ской языковой группе. Церковная община, в которой довелось 
жить Афраа?Ц стремилась сохрщнить верность иудеохристи- 
анской традиции, духовной дочерью которой сша себя ечи- 
таЩ. ПйШому она хранила тесные связи с иуДййским мирйЯ! 
и его священными книгами. Символично, что Афраат опре
деляет ®бй;как «ученика Священного Писания» Ветх®р и Но
вого Заветов Щ$щшта 22,2 б!*, которое считает единственном 
источником вдохновения ;и к которому обращается так часто, 
что оно поий*гине станШвится центром его размышлений.

В своих ТШвшШх Афраат рассматривает Шмые разные 
темы. Верный сирийкой традиции, он часто представляет 
цпасение, совершенное Жристод^кгр исцеление, и, следова-

- [ 1 3 9 ] -

10 0»щы1Ц>м«л



ОТЦЫ ЦЕРКВИ

тельно Христа — как лекаря. Грех же видится ему как рана, ко
торую может залечить только покаяние: «Человек, раненный 
в бою, — говорит Афраат, — не стыдится отдать себя в руки 
мудрого лекаря... точно так же и тот, кто был изъязвлен Са
таной, не должен стыдиться признать свою вину и удалиться 
от нее, испрашивая лекарства покаяния» (Тахвита 7,3). Дру
гая важная тема, которую поднимает Афраат в своем труде, 
касается обучения молитве, и в особенности Христу, как на
ставнику в молитве. Христианин молится, следуя наставле
нию Иисуса и его молитвенному примеру: «Спаситель наш 
научил нас так молиться, говоря: „Молись в тайне Тому, кто 
сокрыт, но видит все“; и еще: „Войди в комнату твою и, за
творив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно“ (Мф 6:6)... 
То, что наш Спаситель хочет этим показать, — это что Бог 
знает желания и мысли сердца» (Тахвита 4,10).

Для Афраата христианская жизнь сосредоточена на подра
жании Христу, принятии ярма и следовании по пути Еванге
лия. Одна из тех добродетелей, которые наиболее пристали 
ученику Христа, — это смирение. Оно играет центральную 
роль в духовной жизни христианина: человек убог по своей 
природе, и только Бог возносит его к высотам своей славы. 
Смирение, замечает Афраат, не имеет негативного смысла: 
«Если своими корнями человек уходит в землю, то плоды его 
поднимаются к Господу, полному величия» (Тахвита 9,14). 
Оставаясь смиренным в тех земных реалиях, в которых он 
живет, христианин может вступить в общение с Господом: 
«Смиренный смирен, но сердце его возносится на голово
кружительные высоты. Его телесные глаза лицезреют землю, 
но духовные очи устремлены ввысь» (Тахвита 9,2).

Видение человека и его телесной реальности у Афраата 
глубоко позитивно: тело человека, по примеру смиренного 
Христа, призвано к красоте, радости, свету. «Бог приближа
ется к человеку любящему, — говорит он. — Справедливо лю
бить смирение и жить непритязательно. Смиренные люди 
просты, терпеливы, любимы, цельны, справедливы, сведу
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щи в flSfjje, бларЩ|)а|^мны, спокйЙЙны, мудры, миролюбивы, 
милосердны, готовы к обращению, доброжелательны, Щубо- 
ки, рассудительны, красивы и желанны» (Тахвита 9 ,14). Ча
сто Афраат представляв! зфщтианскую жшянь в ее ццетливо 
аскетическом и духовном измерении: вера — щщ-фрщамент, 
она делает из человека храм, в котором живет сам Христос. 
И имень* вера делает возможной Искреннюю ЛШбоШЬ, Шго- 
рая обращен! как к Богу, так и к ближнему. Щ§рая важная 
для Афраата *|ема — прцт, который да p ae ta fp iB aeT  в са
мим широком смысле. Он говорит о шярерлвнии от еды как 
необходимом условии милосердной любви и целомудрия, 
о посте к®  умеренности, служащей освященЮЙ человека, 
о щ&здержании от суетных и грязных (Шов, Щ ишдержании 
от гнела, о воздержании от владения имущество® ради при
нятия сана, о воздержании от сна ради молитвы.

Дорогие братья и сестры, в завершёкие этой беседы еще 
раз вернемся к наставлению АфрШта о моли®!. По мне
нию этого дреянвго мудреца, Щшитва совершается тогда, 
когда Христрс живетжсердод христианина и призывает его 
к непрестанном! йвриению ближнему. Opj пишет: «Давай 
йблегчение измученньЩг навещай больных, спеши на по- 
М1щь нищим — :шг твоя молЩва. Молитва xopoifla, и плоды 
fe прекрасны. Молитва принята, когда она дает оЦгегчение 
ближнему. Молитвр, услышана, когда в вей содержится так
же и прощение «ЙЬд. Молитва сильна, варгда н яд лн ен а  Бо
жьей силой» (Тахвита 4,14-16).

ртими словамЩ Афраат приглашает нас к такой МйКйтве, 
которая стал# христианской жизнью, рщгьной, пронизан
ной веройжргкрытиэй пер®  Б§гом и, таким; Фбразом, также 
и полной любви к ближнему.

ОбщШ аудиенция, 
21 ноября 2007, 

площадь Св.Пецща
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ГЛАВА 29

Святой Ефрем Сирин

Дорогие братья и сестры!
По общему мнению наших современников, христиан

ство — Ш'О европейская религия, которая затем экспор
тировала культуру нашего континента в другие регионы. 
Но действительность более сложна, поскольку корни хри
стианской религии кроются в Ветхом Завете, а значит, в 
Иерусалиме и семитском мире. Христианство постоянно 
подпитывается из этого ветхозаветного корня. И его рас
пространение в первых веках нашей эры происходило как 
на запад — в греко-латинский мир, вдохновивший затем 
европейскую культуру, так и на восток, вплоть до Персии 
и Индии, тем самым способствуя рождению особой се
митской культуры, имеющей свою особую идентичность. 
В прошлую среду мы продемонстрировали это многообра
зие культурных форм в рамках одной христианской веры 
первых веков на примере одного из представителей это
го ^другого» христианства, Афраата, персидского мудре
ца, который нам почти неизвестен. В рамках этой темы я 
бы хотел сегодня поговорить о святом Ефреме Сирине, ко
торый родился в Нисибине около 306 года в христианской 
семье. Он был одним из самых значител ьных представи
телей сирийского христианства и исключительно удач
но соединял в себе два призвания — богослова и поэта. 
Он рос и воспитывался возле Иакова, епископа Нисибина 
(303-338 гг.), и вместе с ним основал богословскую шко
лу в своем городе. Получив диаконский свщ  он энергично
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ГЛАВА 29: Святой Ефрем Сирин

включился в церковную жизнь своей христианской общи
ны, которая прервалась в 363 году, когда Нисибин был за
хвачен персами. Затем Ефрем эмигрировал в Эдессу, где 
продолжал свою деятельность как проповедник. Он умер 
в этом городе в 373 году в разгар эпидемии чумы, зараз- 
изшись от больных, за которыми ухаживал. Мы не знаем 
наверняка, был ли он монахом, но в любом случае досто
верно известно, что он оставался диаконом до конца сво
их дней, живя в целомудрии и бедности. Так, в этом особом 
культурном выражении, находят свое проявление общие 
и фундаментальные христианские добродетели: вера, на
дежда — та, которая позволяет жить бедным и целому
дренным в мире, возлагая все свое упование на Бога, и, 
наконец, любовь, отдающая себя до конца вплоть до забо
ты о зараженных чумой.

Ефрем оставил нам огромное богатство богословских со
чинений. Все его значительное богословское наследие мож
но распределить по четырем категориям: произведения, 
написанные обычной прозой (полемические труды, библей
ские комментарии), произведения, написанные поэтиче
ской прозой, проповеди в стихах и, наконец, гимны — самое 
крупное произведение Ефрема. Его творчество богато и ин
тересно во многих аспектах, но особенно в богословском. 
Особенность его произведений в том, что они объединяют 
в себе богословие и поэзию. Знакомясь с его учением, нам 
необходимо прежде всего понять, что в нем богословское 
содержание облекается в поэтические формы. Поэзия по
зволяет ему обогатить теологическую рефлексию парадок
сом и образностью. В то же время его теология становится 
литургией, музыкой: он действительно был великим музы
кантом и композитором. Богословие, размышления о вере, 
поэзия, песня, прославление Бога тесно переплетаются, 
и именно этот литургический характер позволяет богосло
вию Ефрема выражать божественную истину со всей ясно
стью и прозрачностью. В поисках Бога, в богословствовании 
Ефрем следует по пути парадокса и символизма. Его излю
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бленным методом было противопоставление, при помощи 
которого он описывал тайну Бога.

Не имея здесь возможности дать полный обзор его твор
честву, в особенности поскольку поэзию трудно интерпре
тировать, позволю себе все же процитировать фрагменты 
двух гимнов, дающие некоторое представление о его бого
словской поэзии. Вначале, принимая во внимание прибли
жение периода Адвента, предлагаю вам прекрасные образы, 
взятые из Гимна на Рождество Христово. Ефрем здесь вдох
новенно выражает свое восхищение Пресвятой Девой:

«Господь вошел в нее, чтобы стать слугой./Слово вошло 
в нее, чтобы молчать в ее лоне./Молния вошла в нее, что
бы не было никакого грома./Пастырь вошел в нее, и вот, 
родился Агнец, который тихо плачет,/поскольку лоно Ма
рии перевернуло роли: Тот, кто создал все вещи, вступил 
во владение, но как нищий./Всевышний вошел в нее (Ма
рию), но сделал это смиренно./Великолепие вошло в нее, 
но облеклось в смиренные одежды./Тот, кто щедро раздает 
все вещи, познал голод./Тот, кто всех напояет, познал жаж- 
ду./Он вышел из нее нагим и беспомощным — Тот, кто об
лекает в красоту все вещи» (Гимн на Рождество 11,6-8).

Для описания тайны Христа Ефрем использует самые раз
нообразные сюжеты, выражения, образы. В одном из сво
их гимнов он проводит удачную параллель между Адамом 
в раю и Христом в евхаристии:

«Меч херувима преградил и закрыл путь ко древу жиз- 
ни./Но народам Господь этого древа дал самого себя в пищу, 
в жертву (евхаристическую). Древа Эдемские были даны 
первому Адаму в пищу./Для нас же сам садовник этого 
сада сделался пищей, насыщающей души./Действительно, 
все мы покинули рай вместе с Адамом, который его оста
вил./Сейчас же, когда там, внизу (на кресте) копье опустило 
меч, мы можем туда вернуться». (Гимн 49,9-11).

Говоря о евхаристии, Ефрем прибегает к двум образам: 
жар и горящие угли и жемчужина. Мотив горящих углей был 
заимствован у пророка Исайи (ср. 6:6). Это образ серафима,
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взявшего клещами горящий уголь и прикоснувшейся им 
к устал пророка, очищ ц ;их; христианину ж® дано прищ - 
саться и принимать в пищу жар самого Христц;

«В хлебйТвоем сокрыт Дух, который нельйй ест%/в твоем 
вине сокрыт огонь, который нельзя пить./Дух твоего хлв» 
ба, шонь твоего вина — вот Чудо, принятие нашими угла
ми./Серафим не приблизит свои пацьцы к щрдацим углям, 
которые были поднесещи цщлько к устам Исайи; /  ни пальцы 
к ним не прикасались, ни уста их не принимцш; /но нам Го
сподь ВИзволи! делать и Я) и другое./Огонь гнева снизошел, 
чтобы испепелить грешников, но НВЬнь благодати ВйДйт 
дахлеб  и и щ етс я  в вд»м./Вмес®*£>гня, испепелЮощего че
ловека, мы ели огонь в хлебе и ® зврицены  к жизни» (Гимн
о eijpe 10,8-10).

И вот еще ййследний пример гимна жштого Ефрема, в ко
тором он говбрйт# жемчужине как символе богатства и кра
соты веры:

«Бритья мои, л  положил жемчравд? на ладонь, чтй®>1 
рассм отрят ее./И  начал исследовать ее с одной и с дру
гой стороны: ей всех сторон она шыглядела одинаково. /  
Так же и с ШМяском €ына, непостижимого, потому что вся 
она — свет./В ее прозрачности я увидел прйарачйййть, 
не знающую помртненЦЩ /в ее чистите — великий символ 
пречистого тцла нашего Господа.Д ее нераздельности я 
Увидел неделимую истину» рЦшн о жемчужине 1р$-3).

Личность Ефрема до сегодняшнего дня не ррачи ва- 
ет своей значимости в разных Щйстийш&сих Церквях. Нас 
интересует в перв|Ю очередь его богословское наследие, 
в цотором он на ясноййнии Священного Писйния поэ^Шче- 
ски размышляет о тайне спасения человека, совершенной 
Христом, воплощенным Словом Божьим. Его богоетрвещрр 
размышление пронизано образами и символами, взятыми 
из мира прирЩцы, повседневной жизни и Библии. Своим по
эмам и литургическим гимнам Ефрем придает дидактиче
ский и катехизический харжтер; речь ид® о §шословских 
гимнах, которые одновременно можно испольррщть и для
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чтения вслух, и для литургических песнопений. Ефрем ис
пользует эти гимны, написанные к разным литургическим 
праздникам, для распространения учения Церкви. Со вре
менем они показали себя как исключительно действенный 
метод катехизации в христианских общинах.

Важное значение имеет размышление Ефрема на тему Бо- 
га-Творца: ничто в творении не является изолированным, 
и мир, наряду со Священным Писанием, есть священная 
Книга Бога. Неправильно используя свою свободу, человек 
переворачивает космический порядок. Для Ефрема также 
важна роль женщины. Он всегда говорит о ней с большим 
уважением и сочувствием: обитель, которую Иисус сотворил 
в лоне Марии, невероятно возвысила достоинство женщи
ны. По его убеждению, как нет искупления без Иисуса, так 
нет и воплощения без Марии. В творениях Ефрема отраже
ны как божественный, так и человеческий аспекты в тайне 
нашего спасения; поэтическим языком и при помощи об
разов, большей частью взятых из Библии, он предвосхища
ет богословскую аргументацию и использует в некотором 
смысле тот же язык, который появился в великих христоло- 
гических формулах, принятых на Соборах V века.

Ефрем, которого христианская традиция одарила почет
ным титулом «цитра Святого Духа», всю жизнь оставался 
диаконом своей Церкви. Этот выбор был важным и показа
тельным: он был диаконом, т.е. слугой, как в литургическом 
смысле, так и, более радикально, в любви ко Христу, которо
го он воспевал в своей неподражаемой манере, и, наконец, 
в любви к братьям, которых он с исключительным мастер
ством вел к познанию божественного Откровения.

Общая аудиенция, 
28 ноября 2007, 

зал Павла VI



ГЛАВА 30

Святой Хроматий Аквилейский

Дорогие братья и сестры!
В последних двух беседах мы совершили обзорное путе

шествие по Восточным церквам семитской языковой куль
туры, рассказывая о персе Афраате и о сирийце Ефреме; 
сегодня же вернемся в латинский мир, на север Римской 
империи, где нас ждет встреча со святым Хроматием Акви- 
лейским. Этот епископ осуществлял свое служение в древ
ней Церкви Аквилеи, расположенной в «Десятом регионе» 
Римской империи — Venetia et Histria — и отличавшейся бо
гатством христианской жизни. В 388 году, когда Хроматий 
взошел на епископский престол города, местная христиан
ская община уже имела за собой славную историю верности 
Евангелию. Между половиной третьего и первыми годами 
четвертого века гонения Деция, Валериана и Диоклетиана 
унесли жизни множества мучеников. Кроме того, Церковь 
Аквилеи, как и многие другие Церкви того времени, дала 
отпор арианской ереси. Афанасий — оплот никейского пра
вославия, отправленный арианами в изгнание, на неко
торое время обрел убежище в Аквилее. Под руководством 
своих епископов христианская община давала отпор ерети
ческим нападкам и укреплялась в приверженности кафоли
ческой вере.

В сентябре 381 года Аквилея стала столицей Синода, на ко
торый съехались около 35 епископов с побережья Африки, 
из долины Роны и всех областей «Десятого региона». Синод 
взял на себя задачу преодолеть остатки арианства на Западе. 
В нем принял участие также пресвитер Хроматий в качестве
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эксперта епископа Аквилеи Валериана (ок.370-388 гг.). Эта 
эпоха, связанная с Синодом 381 года, считается «золотым ве
ком» аквилейской общины. Святой Иероним, родившийся 
в Далматии, и Руфин из Конкордии с ностальгией вспоми
нают о годах, проведенных в Аквилее (370-373 гг.), в свое
го рода богословской «горнице», которую Иероним смело 
называет quasi chorus beatorum (нечто вроде хора блажен
ных) (см. Хроники 11). В этой горнице, которая в некоторых 
аспектах напоминает те опыты общинной жизни, которые 
проводили Евсевий Верцелльский и Августин, воспитались 
выдающиеся церковные деятели Северной Италии.

Но уже в своей семье Хроматий узнал и полюбил Христа. 
Об этом с полным восхищением говорит Иероним, срав
нивавший мать Хроматия с пророчицей Анной, двух ее 
сестер — с мудрыми девами из евангельской притчи, а са
мого Хроматия и его брата Евсевия — с юным Самуилом 
(ср. Письмо VII, 4). О Хроматии и Евсевии мы читаем даль
ше у Иеронима: «Блаженный Хроматий и святой Евсевий 
были братьями не только по крови, но и по единству идеа
лов» (Письмо VIII).

Хроматий родился в Аквилее около 345 года. Он был ру
коположен в диаконы, затем в священники; и наконец был 
избран пастырем этой Церкви (388 г.). Приняв епископский 
сан из рук епископа Амвросия, он с мужеством и энерги
ей принялся за работу, масштабность которой была связана 
с большими размерами территории, доверенной его па
стырской заботе: церковная юрисдикция Аквилеи рас
пространялась на территории современных Швейцарии, 
Баварии, Австрии, Словении и Венгрии. О том, каким ува
жением и почтением пользовался Хроматий в Церкви того 
времени, можно понять по одному эпизоду из жизни свя
того Иоанна Златоуста. Когда константинопольский епи
скоп был изгнан из своего города, он написал три письма 
тем, кого считал самыми влиятельными епископами За
пада, с просьбой о ходатайстве перед императором: одно 
из писем было адресовано епископу Рима, второе еписко
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пу Милана, а третье — епископу Аквилеи Хроматию (Письмо 
CLV). Но этот последний также находился в тяжелых услови
ях из-за политической нестабильности: скорее всего, в том 
же 407 году, когда Златоуст погиб из-за тягот ссылки, также 
л Хроматий умер вдали от дома, в Градо, пытаясь укрыться 
от набега варваров.

По значению и престижу Аквилея была четвертым горо
дом на Апеннинском полуострове и девятым в Римской им
перии: также и по этой причине она привлекала к себе готов 
и гуннов. Кроме тяжелых человеческих и материальных 
жертв, нашествие этих народов нанесло серьезный урон 
состоянию рукописей трудов отцов Церкви, хранившихся 
в богатой епископской библиотеке. Были разграблены так
же и писания святого Хроматия, которые затем всплывали 
здесь и там, иногда под чужим именем: Иоанна Златоуста 
(это могло быть вызвано сходством имен), Амвросия или Ав
густина, а также Иеронима, которому Хроматий оказал зна
чительную помощь в редактуре латинской версии Библии. 
Открытие значительной части трудов Хроматия произо
шло благодаря счастливому стечению обстоятельств, кото
рое в последующие годы позволило восстановить довольно 
значительный corpus (собрание) его писаний: более соро
ка проповедей, из них около десяти во фрагментах, и более 
шестидесяти трактатов, толкующих Евангелие от Матфея.

Хроматий был умным наставником и ревностным пасты
рем. Его первым и важнейшим делом было слушание Сло
ва, позволяющее затем стать его проповедником, в своих 
наставлениях он всегда исходит из Слова Божьего и всегда 
возвращается к нему. Некоторые темы для него особенно 
близки: прежде всего тайна Святой Троицы, откровение ко
торой на протяжении всей истории спасения он исследует. 
Кроме того, тема Святого Духа: Хроматий постоянно напо
минает верным о значении присутствия и действия третьей 
ипостаси Пресвятой Троицы в жизни Церкви. Но с особой 
настойчивостью святой епископ возвращается к тайне Хри
ста. Воплощенное слово — истинный Бог и истинный чело
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век: Он принял человеческую природу во всей ее полноте, 
чтобы подарить ей полноту своей божественности. Эта ис
тина, настойчиво подчеркиваемая епископом в контексте 
арианских споров, через пятьдесят лет вольется в соборное 
определение в Халкидоне. Уверенный акцент на человече
ской природе Христа приведет Хроматия к теме Пресвятой 
Богородицы. Его мариологическая доктрина точна и изящ
на. Мы обязаны ему глубокими эпитетами, обращенными 
к Пресвятой Деве: «евангельская дева, способная принять 
Бога», «непорочная и нетронутая овечка», родившая «Агн
ца, покрытого пурпуром» (см. Проповедь XXIII, 3). Епископ 
Аквилеи часто ставит Пресвятую Деву в отношение к Церк
ви: обе они — в полноте «девы» и «матери». Экклезиоло- 
гия Хроматия развивалась главным образом на толковании 
Евангелия от Матфея. Вот некоторые из постоянно повто
ряющихся концептов: Церковь одна, она родилась из крови 
Христа; она есть драгоценный наряд, украшенный Святым 
Духом; Церковь пребывает там, где проповедуется Христос, 
родившийся от Девы, где процветает братство и согласие. 
Образ, особенно близкий Хроматию, — корабль в открытом 
море во время бури, и его время действительно было бур
ным, как мы уже слышали. «Нет сомнений, — пишет святой 
епископ, — что корабль этот являет образ Церкви» (см. Трак
тат XLII, 5).

Ревностный пастырь, Хроматий умел говорить со своим 
народом живым, ярким и образным языком. Не преумень
шая значение совершенного латинского cursus, он все же 
предпочитал пользоваться современным языком, полным 
понятных и доступных образов. Так, прибегая к морской 
символике, он противопоставляет естественной рыбной 
ловле, при которой рыба, вытянутая на берег, погибает, 
евангельскую проповедь, которая выносит людей в спаси
тельную гавань из илистых вод смерти и вводит в истинную 
жизнь (см. Трактат XVI, 3). Имея перед глазами образ до
брого Пастыря, он в этот смутный период, омраченный на
бегами варваров, сумел быть рядом со своими верными,
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утешать их и укреплять их доверие Богу, никогда не остав
ляющему своих детей.

И наконец, завершая нашу беседу, послушаем призыв Хро
матия, который и сегодня остается актуальным: «Будем же 
молиться Господу всем сердцем и со всей верой, — совету
ет аквилейский епископ в одной из своих проповедей, — бу
дем просить Его освободить нас от вражеских преследований 
и от всяческого страха перед ними. Движимый не нашими 
заслугами, а своим милосердием Он и в прошлом удостаи
вал спасения сынов Израилевых не за их заслуги, но по вели
кой своей милости. Да охранит Он и нас своей милосердной 
любовью и да соделает нам то, что некогда святой Моисей 
сказал, обращаясь к сынам Израиля: „Господь будет бороть
ся за вас, а вы будьте спокойны" (Исх 14:14). Это Он сражает
ся, это Он приносит победу... Но чтобы Он удостоил нас этой 
чести, нам следует молиться как можно больше. Ведь Он сам 
говорит устами пророка: „И призови Меня в день скорби; Я 
избавлю тебя, и ты прославишь Меня" (Пс 50:15)» (Проповедь 
XVI, 4).

Такими словами как раз в начале адвента святой Хро
матий напоминает нам, что адвент — это период молитвы, 
когда следует войти в общение с Богом. Бог знает нас, знает 
меня, знает каждого из нас, любит и не оставляет меня. Вой
дем же в этот литургический период с упованием.

Общая аудиенция, 
5 декабря 2007, 

зал Павла VI



ГЛАВКА; 31

Святой Павлин Ноланский

ДвфШхеШрштья и сестры!
Отец Церкви, которому мы посвятим сегодня нашу бесе

ду, — святой Павлин Ноланский* Совр®Ц#нйИ! сМтвЗго Ав
густина, с ®торым его связывала Д репкж  дружба, Павлин 
осуществлял свое служенщ в Камщнии, в городе Нола^Где 
принял монашество, затем был рукоположен р священ
ники и епиСкопы. Но родом он £шИ из Аквитании, Южной 
Фрйнции, а в е н н о  и! „Бордо, где родился в семье римского 
сенатораьГГам он получил сЩ® первК  лищратурное образо
вание, обучаясь j  поэта АвсонщЬ 3  первый раз он пощнщл 
свою родину ради политической карьеры, юргорая началам 
очень р&но: еще очень молодым человеком он занял пост 
губернатора Кампании. На этсйй обществегЯйм посту он 
начал проявлять те ШчестЩйХЯ’тйрыё снискали ему восхи
щение, — мудрости и кротость. Именно в э п е р и о д  fiiaro- 
дать была посеяна в его сердце и принесла плод обращения. 
ТоЛком к этому была простая и сильная вера, с какой 
местный люд почитал мкЦилу местного свяНого, мучени
ка Фллища, в святыне* которая сегацня находится в городке 
Чимитиле, K if  ответственный 31 общественны^ д@а, ПаЦ“ 
лин заинтересовался этой святыней и распорядился постро
ить рядам с ней ст|||нноприимный дом для бедных, а также 
дорогу, #блегчавшую путь многочисленным паломнйШам.

Стараясь о строительстве града I f  много^Он постепенно М3* 
урывал для себя путь к граду небесному. Встреча с Хрипом 
увенчала его тяжкий путь, полный испытаний. Непрост® об
стоятельства, одним из которых была утрата благосклонности
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у власть имущих, позволили ему напрямую соприкоснуться 
с бренностью всех вещей. Уже обретя веру, он напишет: «Чело
век без Христа — пыль и тень» (Песнь X, 289). Мечтая пролить 
свет на вопросы о смысле жизни, он отправился в Милан и по
ступил в школу Амвросия. Затем он дополнил свою формацию 
христианина у себя на родине, где и принял крещение из рук 
Дельфина, епископа Бордо. Его путь веры включил в себя так
же женитьбу. Он вступил в брак с Терасией, набожной аристо
краткой из Барселоны, с которой имел одного сына. И он мог 
бы продолжать жизнь благочестивого христианского миря
нина, если бы смерть младенца, прожившего всего несколько 
дней, не потрясла его и не заставила понять, что иным был Бо
жий замысел о его жизни. Он почувствовал призвание к суро
вой аскетической жизни, полностью посвященной Христу.

В полном согласии с женой Терасией он продал свое иму
щество, раздал его бедным и вместе с супругой оставил 
Аквитанию и переселился в Нолу, где оба супруга нашли 
пристанище неподалеку от базилики покровителя города 
святого Феликса, живя уже как брат и сестра такой жизнью, 
которая начала привлекать и других. Ритм общинной жиз
ни был типично монашеским, но Павлин, рукоположенный 
в Барселоне в сан пресвитера, взял на себя, кроме прочего, 
пастырское попечение о паломниках. Это снискало к нему 
симпатию и доверие местной христианской общины, кото
рая после смерти епископа около 409 года решила избрать 
его преемником на кафедру Нолы. Его пастырская деятель
ность стала еще более активной, сосредоточившись в осо
бенности на служении бедным. Он оставил после себя образ 
истинного пастыря милосердия, как говорил о нем святой 
Григорий Великий в разделе III своих диалогов, где Павлин 
запечатлен в героическом жесте — он предлагает себя плен
ником вместо сына одной вдовы. Этот эпизод исторически 
не подтвержден, но тем не менее епископ остался в памя
ти людей человеком большого сердца, который умел быть 
рядом со своим народом в скорбных условиях, вызванных 
варварскими набегами.
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Обращение Пдалина произвела впечацтени® на ^вр ем ен 
ников. Erg учитель Авсоний, языческий поэт, почувстщращ 
себя «преданным» и произнес в его адрес сурйбые слова, об
виняя с одной стороны, в Шрезрении» 1 Жатериальным 
блащм, к с щ р е  он считал безумий®, i  I  друЩ | — в отказе 
от литературн# карьеры. Павлин ответил, что его по>шртво- 
вания бедным не оцначали презрения $ цмны м благам, но, 
если уж на то пошлС| их вложение ради более высокой цели — 
милН®рдия. Что ж§ касается литературной деяТ8лы|©сти, то, 
от чего отказался Павлин, был не его поэтический талант, ко
торый он и в дальнейшему, будет р а зв и в а л а  поэтические мо
дели, вдохновленные грече@®рй рифэлогией и языческими 
идеалами. В его чувствах уже преобладала новая эстетика — 
кравйШ воплощенного lo ra , котврый был [распят и воскрйс 
и которОГВ он отныне б у р т  воспевать. Действительно, он 
не оставил псцзии, н§ютныне черпал вдохновение ®з Еванге- 
1ия,^.тщм сам рцорит в этом стихе: «Для меня единственное 
искусство — это вера, а поэзия — Христос» («At nobis ars una 
fid/Щ, et musiva ChrfaSSb: Песнь ЖЩ, Ъ2%.

Его песни — это гимны Язры и любви, в которых псцсед- 
невная история, щцтоящая из; малых и больших событий, 
воспринимается рак история спасениц|: как история Бога 
с нами. Многие из этих сочинений, так называемы! Car mi 
natalizi (РоЩественские песни) приурочЙШы К ежегШДно- 
]\!f празднованию дня мученика Феликса, которой® Павлин 
избрал своим небесным покровителем. Вспоминщ ®ят(Щю 
Феликса, он прославлял самрго Христа, будучи убежденным, 
что по заступничеству этого святого ему была дарован^бла
годать обращению «В 06*ете твоем я радойгно любил Хри
ста# (ПесШ,XXI, 373|« Эту идею он йрйИится вырй§ить, когда 
расшищет прщрранство святыни, прирграивая к ней но« 
вую бази-щщу, которую украшает таким образом, чтобы 
изображения, сопровождаемые необхцрпш ми объяснени
ями, были для паломников нагййдным катй&изиййм. В од
ной из Песен, посЦЦценМй другому великому катехиз®|ору, 
святому Никите Ремезианскому, он объясняет срой проект,
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проводя его экскурсией по своим базиликам: «Атеперь я хо
тел бы, чтобы ты остановил внимание на образах, которые 
расположены по всему периметру стен портика... Нам по
казалось важным делом художественно изобразить священ
ные темы во всем доме Феликса, надеясь, что, рассматривая 
образ, удивленные крестьяне проявят интерес к изображен
ному предмету» (Песнь XXVII, 511. 580-583). И сегодня мы 
можем увидеть остатки этих изображений, которые заслу
женно делают имя ноланского святого важным для христи
анской археологии.

В аскетерии в Чимитиле жизнь протекала в бедности, мо
литве и полном предании себя lectio divina. Писание как 
предмет чтения, размышления и усвоения было тем светом, 
в лучах которого ноланский святой испытывал свою душу, 
стремившуюся к совершенству. Тем, кто восхищался его ре
шением оставить все материальные блага, он напоминал, 
что этот жест был еще далек от истинного обращения: «От
каз от временных благ, которыми мы обладаем в этом мире, 
или их продажа представляют собой не финиш, а только 
старт на беговой дорожке, это, так сказать, не цель, а только 
начало пути. Ведь и атлет не выигрывает в тот момент, когда 
раздевается, поскольку он только складывает свои одежды 
именно для того, чтобы начать бороться, а достойным по
бедного венца он становится только после того, как пройдет 
все стадии борьбы» (ср. Письмо XXIV, 7 к Сульпицию Северу).

Наряду с аскезой и Словом Божьим присутствует также лю
бовь к ближнему: в монашеской общине были свои бедные. 
С ними Павлин не ограничивался милостыней: он принимал 
их так, как будто он принимает самого Христа. Для них он бе
рег отдельное крыло в монастыре и, поступая так, выглядел 
скорее не как дающий, а как принимающий, в процессе обме
на благами между оказанием приюта и молитвенной благо
дарностью тех, кто эту помощь получил. Он называл бедных 
своими «покровителями» (см. Письмо XIII, 11 к Паммахию) и, 
замечая, что их расселяют в нижних этажах, любил говорить, 
что их молитвой держится дом (см. Песнь XXI, 339-394).
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Святой Павлин не писал богословских трактатов, но его пес
ни и интенсивная переписка богаты живым богословием, про
низанным Словом Божьим, постоянно исследуемым как свет 
жизни. В особенности в них проявляется осмысление Церкви 
как таинства единства. Причастие он воспринимал через при
зму своего особого переживания духовной дружбы. В этом Пав
лин был истинным мастером: его жизнь была местом встречи 
выдающихся духовных личностей, от Мартина Турского до 
Иеронима, от Амвросия до Августина, от Дельфина Бордосско
го до Никиты Ремезианского, от Виттриция Ронского до Руфи
на Аквилейского, от Паммахия до Суплиция Севера и многих 
других более или менее Известных личностей. В этой атмосфе
ре из-под пера Августина вышли выдающиеся по своей силе 
страницы. Помимо содержания отдельных писем поражает тот 
жар, с которым святой из Нолы воспевает дружбу как таковую, 
видя в ней проявление единого тела Христова, оживотворен
ного Святым Духом. Вот один из значительных фрагментов, 
начало переписки двух друзей: «Не следует удивляться, если 
мы, находясь вдали друг от друга, присутствуем друг в друге 
и, хотя не знакомы, знаем друг друга, поскольку являемся чле
нами одного тела, имеем одну главу, наполнены одной благо
датью, живем от одного хлеба, идем по одному пути, живем 
в одном доме» (Письмо 6,2). Как мы видим, перед нами пре
красное описание того, что означает быть христианином, быть 
телом Христовым, жить в единстве с Церковью. Богословие на
ших дней именно в концепции сопричастности нашло ключ 
к пониманию тайны Церкви. Свидетельство святого Павлина 
Ноланского помогает нам почувствовать Церковь такой, какой 
нам представляет ее Второй Ватиканский собор, как таинство 
сокровенной связи с Богом и единства между всеми нами и, 
наконец, со всем человеческим родом (см. Lumen gentium, 1). 
В этой перспективе желаю всем вам благословенного адвента.

Общая аудиенция, 
12 декабря 2007, 

зал  Павла VI



ГЛАВА 32 

Святой Августин
L Жизнь

Дорогие братья и сестры!
После рождественских праздников мне хотелось бы вер

нуться к размышлениям об отцах Церкви и поговорить се
годня о самом выдающемся отце латинской Церкви, святом 
Августине: о человеке страсти и веры, высочайшего ума 
и неустанного пастырского служения. Этого великого свя
того и учителя Церкви, хотя бы понаслышке, знают многие, 
даже те, кто далек от христианства и не сталкивался с ним 
непосредственно, поскольку Августин наложил глубочай
ший отпечаток на культурное развитие Запада и всего мира. 
В силу своего исключительного значения святой Августин 
имел большое влияние, так что можно сказать, что, с од
ной стороны, все пути христианской литературы латинско
го ареала ведут в Гиппон (ныне Анната, город на побережье 
Алжира), к городу в римской Африке, епископом которого 
он был с 395 года вплоть до своей смерти в 430 году, а с дру
гой — что из этой точки расходятся многие дороги христи
анства последующих эпох и самой западной культуры.

Редко какая-либо культура могла похвалиться челове
ком столь великого ума, который сумел бы воспринять 
ее ценности и воспеть ее внутреннее богатство, созда
вая идеи и формы, которые так питали бы поколения по
томков, о чем говорил в свое время папа Павел VI: «Можно 
сказать, что вся мысль древности сосредоточена в его трудах, 
и из них возникли течения мысли, наполнившие всю доктри-
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нальную традицию последующих веков» (А4S, 62,1970, с.426). 
Кроме того, Августин является тем отцом Церкви, который 
оставил наибольшее количество трудов. Его биограф Посси- 
дий говорит: казалось невозможным, чтобы один человек 
смог написать столько за свою жизнь. Об этих разнообраз
ных творениях мы поговорим в одной из следующих встреч. 
Сегодня же мы сосредоточимся на его жизни, история кото
рой хорошо прослеживается в его писаниях, в особенности 
в Исповеди — единственной в своем роде духовной автобио
графии, написанной во славу Божью и ставшей самым извест
ным его произведением. И справедливо, поскольку именно 
августиновская Исповедь, с ее особым вниманием к внутрен
нему миру и психологии, представляет собой исключитель
ный пример такого рода в западной (и не только) литературе, 
также и нерелигиозной, вплоть до наших дней. Это внимание 
к духовной жизни, к тайне человеческого «я», к тайне Бога, со
крытого в этом «я», является необычным и беспрецедентным 
и навсегда останется, так сказать, «вершиной» духовного са
мосознания.

Но вернемся к фактам его жизни: Августин родился в го
роде Тагасте римской провинции Нумидия, в Северной Аф
рике, 13 ноября 354 года в семье Патриция — язычника, 
который впоследствии стал катехуменом, и Моники, рев
ностной христианки. Эта страстная женщина, впоследствии 
провозглашенная святой, оказала огромное влияние на сына 
и воспитала его в христианской вере. Августин также полу
чил соль как знак принятия в катехумены и всегда оставался 
очарованным личностью Иисуса Христа. Более того, он ут
верждает, что всегда любил Иисуса, но все больше отдалялся 
от церковной веры, от опыта церковной жизни, как это про
исходит и сегодня со многими молодыми людьми.

У Августина был также брат Навигий и сестра, имени ко 
торой мы не знаем и которая, овдовев, стала настоятель
ницей одного из женских монастырей. Молодой человек, 
обладавший исключительно живым умом, получил хорошее 
образование, хотя и не всегда был примерным учеником.
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Тем не менее он хорошо освоил грамматику сначала в сво
ем родном городе, затем в Мадавре, а с 370 года изучал ри
торику в Карфагене, столице римской Африки: он овладел 
в совершенстве латинским языком, но его познания в гре
ческом оставляли желать лучшего, а пунического языка, 
на котором разговаривали его соотечественники, он не знал 
вообще. Именно в Карфагене Августин впервые прочитал 
Гортензия — произведение Цицерона, впоследствии утра
ченное, которое стояло у истоков его обращения. Этот текст 
Цицерона пробудил в нем любовь к премудрости, как он на
пишет об этом уже епископом в своей Исповеди: «Эта книга 
изменила состояние мое» настолько, что «мне вдруг опро
тивели все пустые надежды; бессмертной мудрости желал я 
в своем невероятном сердечном смятении» (III, 4,7).

Но поскольку он был убежден, что без Иисуса нельзя счи
тать, что ты нашел истину, и поскольку в этой увлекатель
ной книге ему не хватало этого имени, то сразу же после нее 
он принялся за чтение Писания, Библии. Но был разочаро
ван. Не только потому, что стиль латинского перевода Свя
щенного Писания оставлял желать лучшего, но и потому, что 
само содержание показалось ему неудовлетворительным. 
В библейском повествовании о войнах и других событи
ях человеческой истории он не находил философской высо
ты, близкого ему пафоса поиска истины. Но он не хотел жить 
без Бога и потому принялся искать ту религию, которая со
ответствовала бы его стремлению к истине и желанию при
близиться к Иисусу. Так он попал в сеть манихеев, которые 
представляли себя христианами и заверяли, что их религия 
имеет совершенно рациональную основу. Они утверждали, 
что мир разделен на два начала: добра и зла. Таким обра
зом якобы объяснялась вся сложность человеческой истории. 
Также и дуалистическая мораль нравилась святому Августи
ну, поскольку предполагала высокие моральные стандарты 
для избранных: для тех, кто, как он, становился ее привер
женцем, было возможным вести жизнь гораздо более адек
ватную своему времени, особенно привлекательную для
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молодого человека. Поэтому он ста! манихеем, думая, что 
обрел синтез шаЩ у рациональностью,, поиском истины 
и любовью к Иисусу Христу. Кроме того, Это ВЛекло зй собой 
конкретны^ жизненные выгоды: вступление в ряды мШШ- 
хеев открывало перспективы легкой карьеры. Привержен
ность религии, в рядах ®торой;-§§1ло столько влиятельных 
людей, позволяло Ш ф продолжать карьеру и сожительство 
с женщиной (от котарой он имел сына, Адеодата, которого 
трепетно любил, весьма, умного, которой Матем будет при- 
^ЖтвовЩъ при подготовке к крещению Августина на озере 
KomOj участвуя в тех Диалощх, которые нам оставил святой 
Августин. К сожалению, юдоша очень рано Став в не
полные двадцать лет преподавателем гррм атики  $ своем 
родном городе, Августин вскоре вернулся в Карфаген, гдр за- 
рекомШдовал себя как бд®стящий и тШ§нтливый учитель 
рйторики. Со времшнем, Однако, он начал отходить от ма- 
нихейской верр, которая разочаровала его именно с ин
теллектуальной точки зрения, поскольку не была способна 
разрешить его сод1шения, и переехал в Рим, а затем в Ми
лан, где В то время находилась резиденция Императорского 
двора и где он получил престижное мерго благодаря благо
склонности и рекомендации римского префекту язычника 
Симмаха, враждебно настроенного к мицшскому еписщшу 
Аииршяю.

В Милане АвгуЯин ВзШ Себе в привычку слушать — пер
воначально с целью обогатить сШЙриторичеСШий арсенВг — 
прекраснейшие проповеди епископа Амвросия, который 
был прежтавщрещм императора в Северной Италии,.Афри 
канский ритор был восхищен словом вщшкоц) риланского 
предатели не столько риторика, сколько содержание трогало 
е® Сердце. Большая проблема Ветхого Завета — недостаток 
красоты риторики и скудость философской мысли -  раЩЦМ 
шилаңц,в прогщведях святого Ацвроси% толковавшего jjgsr- 
хий Завет типологически: Аргустищ понял, что вес! Ветхий 
Завет Ц|1ф,ставляет сойой путь к Иисусу зфисту. Так он на
шел клюй к понилвнию кра®ты и глубины, философской
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в том числе, Ветхого Завета, осмыслил единство тайны Хри
ста в истории, а также нашел синтез между философией, 
рациональностью и верой в Логос, во Христа, предвечное 
Слово, ставшее плотью.

За короткий срок Августин понял, что аллегорическое чте
ние Писания и философия неоплатонизма, практикуемая 
миланским епископом, позволят ему разрешить интеллек
туальные трудности, которые, когда он был молод и впервые 
приблизился к библейским текстам, казались ему непреодо
лимыми.

Вслед за чтением философов Августин вновь принялся 
за Священное Писание, и прежде всего за Послания Павла. 
Обращение в христианство 15 августа 386 года стало, таким 
образом, кульминацией долгого и мучительного духовного 
пути, о котором мы поговорим в одной из следующих бесед, 
и африканец переехал в деревню к северу от Милана, на бе
рег озера Комо вместе со своей матерью Моникой, сыном 
Адеодатом и несколькими друзьями, чтобы подготовиться 
к крещению. Так, в тридцать два года Августин принял кре
щение из рук Амвросия 24 апреля 387 года, в навечерие Пас
хи, в кафедральном соборе Милана.

После крещения Августин решил вернуться в Африку вме
сте с друзьями и вести там общинную жизнь монашеского 
типа, чтобы служить Богу. Но в Остии в ожидании отправ
ки его мать неожиданно заболела и вскоре умерла, что было 
для сына большим ударом. Наконец вернувшись на родину, 
новообращенный Августин поселился в Гиппоне и основал 
там монастырь. В этом прибрежном африканском городе он, 
несмотря на сопротивление, был рукоположен в пресвите
ры в 391 году и начал с несколькими товарищами вести мо
нашескую жизнь, о которой давно мечтал, деля время между 
молитвой, учением и проповедью. Он хотел только одно
го — служить истине, и не чувствовал призвания к пастыр
ской жизни, но впоследствии понял, что Бог призывал его 
быть именно пастырем человеческих душ и таким образом 
нести дар истины другим. В Гиппоне четырьмя годами поз

-[161]-



ОТЦЫ ЦЕРКВИ

же, в 395 году, он был рукоположен в епископы. Продолжая 
углубленно изучать Священное Писание и тексты христиан
ского предания, Августин был образцовым епископом, неу
томимым в своем пастырском служении: он проповедовал 
несколько раз в неделю, поддерживал бедных и сирот, забо
тился о формации клира и организации женских и мужских 
монастырей. Очень скоро бывший ритор утвердил себя как 
один из наиболее влиятельных христианских деятелей сво
его времени: активно руководя своей епархией и ведя так
же значительную работу на гражданском поприще, за более 
чем тридцать пять лет епископского служения Августин ока
зал действительно огромное влияние на развитие Кафоли
ческой церкви в римской Африке и вообще на христианство 
своего времени, давая отпор таким религиозным тенденци
ям и разрушительным ересям, как манихейство, донатизм 
и пелагианство, которые ставили под угрозу христианскую 
веру в единого Бога, богатого милосердием.

Августин вверял себя Богу каждый день, вплоть до самой 
кончины: заболев лихорадкой в тот период, когда его го
род более трех месяцев был осаждаем вандалами, епископ, 
по словам его друга Поссидия из Жизни Августина, попросил 
написать крупными буквами покаянные Псалмы «и прикре
пить их к стене, чтобы, находясь на ложе болезни, он мог их 
видеть и читать и плакал беспрестанно горючими слезами» 
(31,2). Так прошли последние дни жизни Августина, скон
чавшегося 28 августа 430 года в возрасте семидесяти пяти 
лет. Его произведениям, особенностям учения и духовного 
пути мы посвятим несколько ближайших встреч.

Общая аудиенция, 
9 января 2008, 

зал Павла VI



ГЛАВА 33 

Святой Августин
II. Последние годы жизни

Дорогие братья и сестры!
Сегодня,, 1№ и в прошлую среду, мне бы хотелось пого

ворить о Великом гиппонском епископе, святсКАЗзгусти®. 
За четыре года до смертиЖ! решил навйчиц* своег#: преем
н и ц , Для этого 26 сентября 426 года он сс^рал свою паству 
в базилике Мира в Гиппоне, чтобы представить людям сво
его извранника. Он сказал: «В этой жизни мы все смертны, 
но никоЯ§? из нас не ведрМй, ксЩр наступит Эйэт посланий  
день. Тем не менее в детстве мы надееЯся достичь отроче
ства, в отрочестве — юности,® юности — стать взрослыми, 
во взрослом возрасте — дццтичь зр§пости, в зрелости — до
жить до старости. Мы не уверены, что доживем, но надеемся 
на это. Но у старости нет уж§< больше никаких перспектив, 
ей не на что надеяться, и сама ее продолжительность неиз
вестна... По вол® Б ож ь# я приехал в этот го р о д ! расцве*- 
те лет, но ныне молодость прошла и я ссцтарился» (Письмо 
213,1). После этого Августин произнес имя своего преем
ника, священника Ираклия. Собравшийся народ разразился 
аплодисментами, выражая одобрение, и двЩщать Зри раза 
прокричал: «Благодарение Богу! Слава XpncTf!» Такими же 
бурньцш росклицаниями верные §ыразили свое одобре
ние слонам Августина о том, как он намеревается провести 
ШЭ-аток жизни: он МоТкл носйВтить их глубокому изученШ® 
Священного ПиЦпия |й8. Письме» 213,6).
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И в самом деле, последующие четыре года были перио
дом исключительной интеллектуальной активности Августи
на: он завершил несколько важных работ и взялся за другие, 
не менее значительные, вел публичные дискуссии с еретика
ми, поскольку всегда искал диалога, содействовал установле
нию мира в африканских провинциях, которые осаждались 
с юга племенами варваров. Для этого он написал письмо ко- 
миту Дарию, который прибыл в Африку для улаживания кон
фликта между комитом Бонифацием и имперским двором, 
чем воспользовались племена мавров для своих набегов: «Ве
личайший повод для славы, — утверждал он в том письме, — 
состоит именно в том, чтобы истребить войну словом, а не 
людей мечом, а также добиваться мира и сохранять его ми
ром, а не войной. Конечно, те, кто сражается, если они добрые 
люди, также, без сомнения, ищут мира, но ценой кровопро
лития. Ты же, напротив, послан как раз для того, чтобы вос
препятствовать пролитию чьей-либо крови» (Письмо 229,2). 
К сожалению, надежда на установление мира на африканских 
территориях оказалась тщетной: в мае 429 года вандалы, по
сланные в Африку в отместку самим Бонифацием, пересек
ли Гибралтарский пролив и заняли Мавританию. Нашествие 
быстро распространилось и на другие богатые африканские 
провинции. В мае или июне 430 года «разрушители римской 
империи», как называл этих варваров Поссидий (Жизнь 30,1), 
окружили Гиппон и взяли его в осаду.

В городе нашел убежище и сам Бонифаций, который, 
слишком поздно примирившись с императорским двором, 
тщетно пытался перекрыть пути варварам. Биограф Посси
дий так описывает скорбь Августина: «Слезы были, более 
обыкновения, его хлебом днем и ночью, и, уже стоя на по
роге жизни, он более других влачил свою старость в горе
сти и скорби» (Жизнь 28,6). Далее он поясняет; «Ибо он, этот 
Божий человек, видел резню и разрушение городов, стоя
щие в руинах деревенские дома и жителей, убитых врагами 
или спасавшихся бегством; церкви, лишенные священников 
и служителей, посвященных Богу дев и монашествующих,
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рассеянных повсюду; некоторые из них не выдержали пы
ток, иные пали от меча, иные были взяты в плен, потеряли 
цельность души и тела, а также веру и прозябали в болез
ненном и длительном рабстве» (там же 28,8).

Престарелый и утомленный, Августин тем не менее оста
вался на боевом посту, утешал самого себя и других молит
вой и размышлениями о таинственных путях Провидения. 
В связи с этим он говорил о «старости мира» — этот римский 
мир был действительно стар, и говорил о ней так, как годами 
раньше утешал беженцев из Италии, когда в 410 году готы 
под предводительством Алариха напали на Рим. В старости, 
говорил он, недугам несть числа: кашель, катар, гнойники, 
тревожность, бессилие. Но даже если мир стареет, Христос 
остается вечно молодым. Поэтому он призывал: «Не отка
зывайся молодеть вместе с Христом, пусть даже и в старом 
мире. Он говорит тебе: „Не бойся, твоя юность обновится, 
подобно орлу“» (см. Проповеди 81,8). Поэтому христианину 
не следует унывать даже в самых трудных ситуациях — он 
должен помогать тем, кто в нужде. И вот что советовал ве
ликий учитель Церкви, отвечая епископу Тиабы Онорату, 
задавшему ему вопрос, может ли епископ, или священник, 
или любой церковный человек бежать от варварских пре
следований, чтобы спасти свою жизнь: «Когда угроза затра
гивает всех — епископов, клириков и мирян, то пусть те, кто 
нуждается в других, не будут брошены теми, в ком они нуж
даются. В таком случае пусть все укроются в надежном ме
сте; если же кто вынужден остаться, то он не должен быть 
оставлен теми, кто призван помогать им священным слу
жением, так что или они вместе спасутся, или вместе бу
дут претерпевать те невзгоды, которые Отец им уготовал» 
(Письмо 228,2). И сделал вывод: «Это — высшее испыта
ние любви» (там же, 3). Как не увидеть в этих словах геро
ическое послание, которое приняли и реализовали в жизни 
столькие священники на протяжении веков!

Тем временем Гиппон не сдавался. Домашний монастырь 
Августина открыл свои двери для собратьев по епископскому
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служению, просивших приюта. Среди них был Поссидий, 
его давний ученик, который благодаря этому смог оставить 
свидетельство очевидца о тех последних драматических 
днях. «Б третий месяц осады, — повествует Поссидий, — он 
лежал в постели с лихорадкой. Это была его последняя бо
лезнь» (Жизнь 29,3). Святой старец воспользовался предста
вившимся наконец свободным временем, чтобы целиком 
посвятить себя молитве. Он всегда настаивал на том, что 
ни один человек, будь то епископ, монах или мирянин, 
сколь бы безукоризненным ни казалось его поведение, при 
встрече со смертью не может обойтись без глубокого покая
ния. Поэтому он безостановочно повторял сквозь слезы по
каянные псалмы, которые столько раз произносил вместе 
с народом (см. там же 31,2).

По мере того как болезнь усиливалась, умирающий епи
скоп все острее испытывал потребность в одиночестве и мо
литве: «Чтобы никто не смог прервать его сосредоточение, 
за десять дней до того, как дух оставил тело, он попросил 
нас, присутствующих, не позволять никому входить в его 
комнату кроме часов, отведенных на посещение врачей 
или принятие пищи. Его желание было исполнено в точно
сти, и все это время он отдавал молитве» (там же 31,3). Его 
жизнь оборвалась 28 августа 430 года, наконец его великое 
сердце успокоилось в Боге.

«При погребении за него была отправлена божествен
ная литургия, — сообщает Поссидий, — на которой все мы 
присутствовали, а затем его тело было погребено» (Жизнь 
31,5). Его прах в какой-то момент был перевезен на Сарди
нию, а оттуда приблизительно в 725 году в Павию, в базили
ку Святого Петра под Золотым небом, где и покоится в наши 
дни. Его первый биограф подвел итог его жизни такими 
словами: «Он оставил Церкви многочисленное духовенство, 
равно как и монастыри, мужские и женские, полные людей, 
призванных к воздержанию в послушании своим настоя
телям, вместе с библиотеками, в которых хранятся книги 
и речи его и других святых, из которых видно, какими были
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по милости Божьей его заслуги и значение в Церкви, и в ко
торых он навсегда остался живым для верных» (Жизнь 31,8). 
Мы можем присоединиться к этому суждению: в его писа
ниях также и  для нас он «остался живым». Когда я читаю 
творения святого Августина, у меня не возникает впечат
ления, что их писал человек, умерший примерно тысячу 
шестьсот лет назад, — я  воспринимаю его как своего совре
менника, как друга, человека нашего времени, который го
ворит со мной, с нами голосом своей живой и современной 
веры. В святом Августине, говорящем с нами, со мной че
рез свои писания, мы видим непреходящую актуальность 
его веры, той веры, которая дается Христом, воплотившим
ся предвечным Словом, Сыном Божьим и Сыном человече
ским. Мы видим, что эта вера не принадлежит вчерашнему 
дню, даже если она и была проповедана вчера; она всегда 
современна, поскольку Христос вчера, сегодня и вовеки тот 
же. Он есть Путь, Истина и Жизнь. Так святой Августин учит 
нас не бояться довериться этому вечно живому Христу и тем 
самым найти путь истинной жизни.

Общая аудиенция, 
16 января 2008, 

зал Павла VI



ГЛАВА 34 

Святой Августин
III. Ученле, вера и разум

Дорогие друзья!
Пскще недели молитв о едиңцтве христиан сводня мы 

возвращаемсар к великой личңрсти свящ>го Августина. Мой 
дорогой п р е д ш е с т в е н н и к  Иоанн Павел II посвятил ему
1 1986 году, т.е. в 1600-летШою годовщину |го  обращения, 
большей и содержательный документ, апостольсщре посла
ние Aggnstit@m ШррощшеПч бам Папа определил этот текст 
как «благодарение Богу за дар*, сделанный Церкви, а че
рез нее и всещу человечеству, этиМ десным обращением» 
(AAQi 74|ЙВ2, с J02). На тему его обращбйЯя я Хотел бы йИ- 
говорить при стелю щ ей Щтрече. Эта тема стала централь
ной не только в его личной визни, но и в жщщи каждого 
из нас. Ш Евангелии прошлого воскресенья сам Господь по
дытожил свою проповедь словами: «Обратитесь»^ Исследуя 
жизнешЩе вейи святого Августина, мы смоявм зЩДЖться 
о том, что® кой обращение. Это нечто Окончательное, реша 
ЩНВД!; но принципиальный выЦ^р нуждается в развитии, он 
должен* осуществляться на протяжении всей нашей жизни.

Сегодняшняя катехизическая беседа посвящена другой 
теме — соотношению междЛ верой и разуЖом, теме, или, 
вернее, ТеЩе всей жизни святого Августина* С детсТЩа он ус
воил от матери Моники кафолическую веру. Но Щ юности он 
оставил эту веру, потому что не мог больше видетьв ней раз
умного начала и не желал религии, которая не была бы для
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него одновременно и выражением разума, то есть истины. 
Его жажда истины была радикальной и таким образом от
далила его от кафолической веры. Но его радикализм был 
столь велик, что его не смогли удовлетворить и философ
ские изыскания, не приводящие к самой истине, не ведущие 
к Богу. И к такому Богу, который был бы не только послед
ней космологической гипотезой, а истинным Богом, даю
щим жизнь и входящим в саму эту жизнь. Таким образом, 
весь интеллектуальный и духовный путь святого Августина 
представляет собой модель, применимую и сегодня в вопро
се взаимоотношений между верой и разумом -  важнейшего 
вопроса не только для верующих, но и для всех, кто ищет ис
тину, без которого нельзя обрести равновесие и разрешить 
вопрос о предназначении человека. Эти два измерения, 
вера и разум, не должны разделяться или противопостав
ляться — они тесно связаны друг с другом. Как сам Авгу
стин написал после своего обращения, вера и разум — это 
«две силы, ведущие нас к знанию» (Против Академиков III, 
20,43). В связи с этим есть две знаменитые формулы Авгу
стина (Проповеди 43,9), в которых выражается этот логиче
ский синтез между верой и разумом: credeutinteUigas («веруй, 
чтобы постигать») — вера подводит к порогам истины, но 
также с этим нераздельно связана и вторая: intelligeutcredas 
(«постигай, чтобы веровать») — исследуй истину, чтобы най
ти Бога и уверовать.

Эти два утверждения Августина непосредственно и глубо
ко выражают синтез этой проблемы, в которой вселенская 
Церковь видит квинтэссенцию своего пути. Исторически этот 
синтез формировался еще до пришествия Христа во встрече 
между верой Израиля и греческой мыслью эллинистическо
го иудаизма. В последующие исторические эпохи этот синтез 
был воспринят и развит многими христианскими мысли
телями. Гармония между верой и разумом означает прежде 
всего близость Бога: Он близок нашему разуму и нашей жиз
ни; близок каждому человеку, близок нашему сердцу и ин
теллекту, если мы действительно находимся в пути.
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Именно эту близость Sprp щ. человеку необычайно остро 
чувствовал Августин. Присутствие Бога й человеке riifcpSo- 
ко И одноар|менно УаинсЯйнв* но его можно рЩюзна*! ь 
и открыть J глубинах собственной души: не смотри во
круг, утверррцт fTOT обратившийся человек, но «вернись 
в во внутренней:человеке обитает исдана^ и, если ты 
обнаружишь, что твоя природа иШенчива, превзойди само
го себя. Но помни, что, когда ты превосходишь самого себм  ̂
ты превосходишь рщсуждающую душу. Поэтому стремись 
|уда, где зажигаец® одет разума» (Об щт инщй рщигии 
39,72). Как он; сформулировал в своей известном изрече
нии, помещенн<Ш£ «самВм наяйдШ'ИсгШеди, своей духовной 
автобиографии, написанной ;во слацу БШЮю: «Ты созДШШас 
для себя, и неспокойно сердце наше, пока не успокоится 
в T eft»(1,1,1).

Отдаление от Бога в таком случае равноащачно отдрлерию 
от самого сёбя: «Ведь ты, — говйрит Августин (И&ШЛЗь III, 
6,11), обращай® непосредствен® к Богу, — был глубже глу
бин моих И Выше высот моих»у interior intimo теш et superior 
su tm m o meo; так что, гов§рит он f  другом мест^, вспоми
ная время, предшествовавшее обращению, «ты был пере
до мной, я же был далек от самого бйбя и не находил себя; 
как же ми® было найти тебя» (ИспШедь V, 2,2). Именно по
тому, 410 Августин лично- [прошел; щ р  интеллектуальны! 
и духрвный путь, он ум е! выразить его в Ц рих творени
ях с такой непосредсгаенноргЩ), глубиной и мудростью, 
признавая в двух другие знаменитых: фрагментах, что че
ловек — это «большая загйрр®» (rnagnQ quaestio) и «великая 
бездна» (grcBde profuWdWi), загадка и б®дна, которую только 
Христо® проясняет и спасцет. Это важно: человек, далекий 
от Бога, далек и от самого себя, он отчужден от себя само
го и может вновь &бя обрести, лишь встретившись с Богом. 
Так он возйращСШ:я к себе, к своему истинному «я», к своей 
подлинной идентичности.

Человек, говорит позднее ЙИгустин в De civitate Dei (О Гра
де Божием XII, 17), социален по своей природе, но асоцщлен
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в силу своей порочности и спасен Христом, единственным 
посредником между Богом и человечеством и «универсаль
ным путем свободы и спасения», как об этом напоминает 
мой предшественник Иоанн Павел II (AugustinumHipponen- 
sem 21): за пределами этого пути, который никогда не пре
рывался в истории человеческого рода, еще раз повторяет 
Августин в том же произведении, «никто никогда не был ос
вобожден, никто не освобождается и никто не освободится» 
(О граде Божием X, 32,2). Как единственный посредник спа
сения, Христос есть глава Церкви и мистически соединен 
с ней, так что Августин может сказать: «Мы стали Христом. 
В самом деле, если Он — глава, а мы — его члены, то целый 
человек — это Он и мы вместе» (Комментарий на Евангелие 
от Иоанна 21,8).

Итак, народ Божий и дом Божий — Церковь — в видении 
Августина тесно связаны с концепцией тела Христова, осно
ванной на новом, христологическом прочтении Ветхого За
вета и жизни святыми таинствами, сосредоточенной вокруг 
евхаристии, в которой Господь дает нам свое тело и преоб
ражает нас в свое тело. Поэтому существенно важно, чтобы 
Церковь »= народ Божий в христологическом, а не социаль
ном смысле этого слова — действительно была внутри Хри
ста, который, как говорит Августин в одном прекраснейшем 
фрагменте, «молится за нас, молится в нас, принимает наши 
молитвы; Он молится за нас как наш священник, молится 
в нас как наш глава, принимает наши молитвы как наш Бог, 
поскольку мы слышим в Нем свой голос, а в себе —■ Его» (На 
Псалмы 85,1).

В завершение Апостольского послания Augustinum Hippo
nensem Иоанн Павел II спрашивает святого, что бы он мог 
сказать нашим современникам, и приводит в качестве от
вета слова самого Августина, прозвучавшие в одном из пи
сем, написанных вскоре после его обращения: «Мне кажется, 
что людям снова нужно вернуть надежду на обретение ис
тины» (Письмо 1,1) — той истины, которая есть сам Христос, 
истинный Бог, к которому обращена одна из самых прекрас-
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ных й ШШестных молитв в ИсГ&веди (ХЖШ7|58): «Поздно по
любил я Тебя, Кр1 £от%®ка1  дрйрняя и такая юная, поздно 
полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я — был во внешнем 
и там искал Тебя, в этот благосйразный мир, Тобой создан
ный, вламывйяся Я, безобразный! Со мной был Ты, с То
бой я не был. Вдали от Тебя держал меня мир, которИРО бы 
не было, не | |д ь  он в Тебе. Ты поцваа^ крикнул и пршрвал 
глухоту мою; Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою; 
Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без 
Тебя. Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду; Ты косйулся меня, 
и я зайОрелся о мире Твоем».

Итак, Авгу®ин встретил Бога и на протяжении всей сво
ей жизни переживай Его присутствие настолько, что этот 
факт — прежде всего, встреча с Личностью, с Иисусом — из
менил его жизнь, как он изменяет эййзнь тех людей, которы! 
во все времена получают йЖагодвъ встречи с Ним. Помо
лимся И РЩ  чтобы Господь дал намету благодать и сподо
бил щгс тещ сщ ым; обрести мир.

ОбЩШ аудиенция, 
30 января 2008, 

зал ПЩвлшШ
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Святой Августин 
IV. Творения

Дорогие братья и сестры!
После паузы, взятой на прошлой неделе для духовных 

упражнений, мы снова возвращаемся к выдающейся лично
сти святого Августина, о котором я уже несколько раз гово
рил в катехизических беседах по средам. Этот отец Церкви 
оставил нам множество трудов, о которых хотелось бы се
годня вкратце вспомнить. Некоторые из его произведений 
имеют центральное значение не только для истории хри
стианства, но и для формирования всей западной культуры: 
самым ярким примером является Исповедь, вне сомнения, 
до сих пор одна из самых читаемых раннехристианских 
книг. Как и многие другие отцы Церкви первых веков, но 
в значительно более широком масштабе, гиппонский епи
скоп всегда оставался важным и влиятельным автором, 
о чем свидетельствует богатейшее рукописное собрание его 
творений.

Сам он систематизировал их за несколько лет до смерти 
в своем труде Retractationes («Пересмотры»), а вскоре после 
его смерти они были подробно классифицированы в Indic
ulus («Списке»), который верный друг Августина Поссидий 
приложил к его биографии, Жизни Августина. Список тво
рений Августина был составлен с определенной целью -  
сохранить память о нем в обстоятельствах, когда племена 
вандалов заполонили всю римскую Африку, и насчитывал 
тысячу тридцать произведений, пронумерованных самим
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автором, а также другие, «которые нельзя нумеровать, по
тому что он не поставил на них никакого номера». Епи
скоп одного из близлежащих городов, Поссидий диктовал 
эти слова как раз в Гиппоне, куда бежал и где присутствовал 
при смерти друга, и почти наверняка использовал каталог 
личной библиотеки Августина. До наших дней дошло более 
трехсот писем гиппонского епископа и почти шестьсот про
поведей, но изначально их было намного больше, вероят
но от трех до четырех тысяч, плод сорокалетней проповеди 
древнего ритора, решившего следовать за Христом и гово
рить не с всесильными императорскими придворными, а с 
простым людом Гиппона.

А недавнее открытие целого собрания писем и пропове
дей еще больше обогатило наше знание об этом великом 
отце Церкви. «Много книг, — пишет Поссидий, — было им 
сочинено и обнародовано, много проповедей произнесено 
в церкви, переписано и исправлено как для опровержения 
разных еретиков, так и для толкования Священного Писа
ния во созидание святых чад Церкви. Труды эти, — подчер
кивает епископ и друг, — столь многочисленны, что вряд 
ли одному ученому возможно их все прочитать и изучить» 
(Жизнь Августина 18,9).

Плод литературного творчества Августина — более тыся
чи опубликованных произведений, среди которых труды 
по философии, апологетике, догматике, морали, монаше
ству, экзегезе, против еретиков, не считая писем и пропо
ведей. Среди них выделяется несколько произведений 
исключительного теологического и философского масшта
ба. Прежде всего следует вспомнить уже упомянутую Испо
ведь, состоящую из тринадцати книг и написанную во славу 
Божью между 397 и 400 годами. Это своего рода автобио
графия в форме диалога с Богом. Этот литературный жанр 
отражает жизнь святого Августина, которая не была замкну
той в себе или рассеянной во множестве вещей, но прожи
валась прежде всего как диалог с Богом и тем самым была 
жизнью с другими людьми. Само название Исповедь указы
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вает на специфичность этой автобиографии. В христиан
ской латыни, развившейся из традиции Псалмов, это слово 
confessiones имело два значения, которые тесно переплета
ются между собой. Confessiones означает в первую очередь 
признание своих слабостей, своего греховного убожества; 
но в то же время это и хвала Богу, и благодарность Ему. Ви
дение собственной убогости в Божьем свете становится 
хвалой Богу и благодарением за то, что Бог любит нас и при
нимает, преображает и возносит к Себе. Об Исповеди, имев
шей огромный успех еще при жизни святого Августина, 
сам он писал: «Она оказала на меня огромное воздействие, 
когда я писал, и сейчас оказывает, когда я ее перечитываю. 
Многим братьям она нравится» (Пересмотры II, 6). И я дол
жен признать, что тоже принадлежу к числу этих «братьев». 
Благодаря Исповеди мы можем шаг за шагом проследить 
внутренний путь этого исключительного и любящего Бога 
человека. Менее известен, но не менее оригинален и важен 
другой его труд — Retractationes (Пересмотры), состоящий 
из двух книг и написанный около 427 года, в котором святой 
Августин, уже старец, совершает своего рода «ревизию» (re
tractatio) всего своего рукописного наследия, оставив, таким 
образом, уникальный и ценнейший литературный памят
ник и одновременно урок искренности и интеллектуально
го смирения.

О Граде Божьем — внушительное и ключевое произведе
ние для развития западной политической мысли и христи
анского богословия истории — было написано между 413 
и 426 годами в двадцати двух книгах. Поводом для его соз
дания послужило разграбление Рима готами в 410 году. 
Язычники, еще многочисленные в то время, и также мно
гие христиане думали, что Бог новой религии и сами апо
столы оказались неспособными защитить город. Во времена 
язычества Рим был caput mundi, великой столицей, и никто 
не мог и подумать, что он может пасть от руки врагов. Те
перь же, с христианским Богом, этот величественный город 
уже не кажется надежным. А значит, Бог христиан, который
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ЛРвЗащищает, не щожет быть тем Бошм, Юторому ШЕитдО 
верять. На это розражение, родившееся тащке и в (Щрццах 
многих христиан, бвятай Августин ответил своим в е с к и м  
прои|йедСШием О Грйде БШкьем, в котор§МЕ разъясняет, чего 
нам с щ д р т  ждать от Бона, I  Него — нет, какая связь сущ#* 
ствует между поли ти к#  и Bepgltg Церковью. До сегодняш- 
негд: дня эта книга дает верный критерий, определяющий 
истинную светскость и сферу компетенции Церкви, ту вели
кую и подлинную надежду, которую нам дает вера.

Эта великая книЯ  представляет ййМ>рию человечества, 
управляемую божественным провидением, но 1 настоя* 
щее время раяцеленную двумя видами любви. В этом Ж* 
ключается оснояндр замыоцт, его интерпретации; истории 
как борьбы между двумя видамщ любви: любовью к себе 
«Шлоть ДО презрения к Богу» и любви к Богу «вплотц до 
презрение* ceft»  (см. О Граде Шисьем XIV, Щ , до колй&й 
сЩЩщьшт себя ради други!, в божественном свет®. Эта, на
верное, самая выдающюся книга <зщтого Августина, имеет 
непреходящее значение. Не мцяее важен и другой его труд, 
De ТтАаШ  (ШЛрШвятой Троице), состоящий из пятнадцати 
книг и пвИНствующий о самом гЛ1вном в христианской вере, 
о ц р е  й.триединого Бога. Книга была написана в два этапа: 
между 399 и 412 годап® без ведома Августина были Обна
родован» первые двенадцать книг, а примерно в 420 году 
’Он завершил этот труд и отредактировал ffo. В нем автор 
размышляет О Лике Божьей :й пытается осмыслить эту тай- 
Hf Бога, единого ТййрцЦ, мира и йШс нас, которКш одновре- 
аш нин^роцш н^вящ н кцпьцом Щ Цмной люЩ|и. Августин 
пытцетсс дроникнуть в непостижимуютайнр £амо трини
тарное, триипостасное бытие и ^ т ь  (Щмое рцрьное и глу^>- 
кое единств© ИЦиного Вога.

Произведение Dedoct^achAstiana (О хриатШнШВм веро
учении) яЩяется самым настоящим культурологическим 
вдщением в толкрвание .РшЩрии и в конечном итоге в (ЩмВ 
христианство; этот трактат сыграл решающую роль в фор- 
мирйЬании западной кул ьтуры.
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При всей своей скромности Августин, несомненно, осоз
навал свою интеллектуальную мощь. Но для него важнее 
было нести христианское послание простым людям, неже
ли создавать произведения высокого богословского поле
та. Это глубокое желание Августина, направлявшее всю его 
жизнь, выражено в письме к коллеге Еводию, в котором он 
сообщает о решении приостановить на время диктовку книг 
О Троице, «поскольку они слишком трудны и, как мне ка
жется, могут быть поняты лишь немногими; поэтому более 
злободневны тексты, которые, надеюсь, будут понятны мно
гим» (Письмо 169,1,1). Поэтому он считал более полезным 
излагать веру тем способом, который был понятен всем, чем 
писать великие богословские трактаты. Эта остро осознава
емая ответственность за распространение христианского 
послания лежит в основе таких трудов, как De catechizandis 
rudibus (О том, как оглашать людей необразованных) — о тео
рии и практике катехизации или Псалом против партии До
ната. Донатисты были великой проблемой Африки времен 
святого Августина, это была сознательная схизма в Афри
канской церкви. Они утверждали, что истинным христи
анством является только африканское. Они противостояли 
единству Церкви. Великий епископ боролся против этой 
схизмы всю свою жизнь, пытаясь убедить донатистов, что 
африканское христианство может быть истинным только 
в единстве. И чтобы быть понятым простыми людьми, не
сведущими в риторской латыни, Августин решил писать 
даже с грамматическими ошибками, на вульгарной упро
щенной латыни. Что и сделал, прежде всего, в этом Псал
ме, своеобразных простых стихах против донатистов, чтобы 
весь народ мог понять, что только в единстве Церкви для 
каждого из нас возможны отношения с Богом и утверждает
ся истинный мир.

Среди произведений, предназначенных для самой широ
кой аудитории, особое значение приобретает внушительный 
корпус проповедей, часто произнесенных импровизирован
но и записанных скорописцами во время их произнесения,
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а затем пущенных в обращение. Среди них выделяются вы
дающиеся Толкования на Псалмы, очень популярные в Сред
невековье. Именно эта практика распространения тысяч 
проповедей Августина, зачастую без ведома автора, объяс
няет факт их распространения и позднейшего рассеяния, но 
также и их долголетия. Действительно, проповеди гиппон
ского епископа из-за славы автора были очень востребованы 
и служили для других епископов примером, который можно 
было адаптировать к любому новому контексту.

Уже на латеранской фреске, восходящей к VI веку, иконо
графическая традиция изображает святого Августина с кни
гой в руке, выражая тем самым его литературное творчество, 
оказавшее такое сильное влияние на христианскую мысль 
и самосознание, но также и показывая его любовь к книге, 
к чтению и постижению великой культуры прошлого. После 
смерти он не оставил ничего, рассказывает Поссидий, «но 
советовал всегда заботливо хранить для потомков церков
ную библиотеку со всеми рукописями», особенно рукописи 
его произведений. В них, подчеркивает Поссидий, Августин 
остается «навсегда живым» и полезным для каждого читаю
щего его труды, даже если, заключает он, «мне кажется, что 
больше пользы могли для себя извлечь те, кто видел и слы
шал его лично, когда он говорил в церкви, и особенно те, 
кто был свидетелем его повседневной жизни среди людей» 
(Жизнь Августина 31). Да, и мы были бы рады послушать его 
вживую. Но он действительно жив в своих творениях, при
сутствует в нас, и, таким образом, мы видим неизменно ж и
вую силу веры, которой Августин посвятил всю свою жизнь.

Общая аудиенция, 
20 февраля 2008, 

зал Павла VI



ГЛАВА 36 

Святой Августин
V. Три йбращения

Дорогие братья и сестрый
Сегодщшней встречей мне щэтелось бы завершить цикл 

бесед щ личности датощ?: Августина. Посде того- ка к мы. р ц а -  
НОВИЛИ& на его жизни, творениях и некоторых аспектах его 
мысли, мне Ий сег<р,ня хотелось вновь о кати ться  к его ду- 
ровном у 'п ри , Ялагодаря к о т о р о й  Вн стал одним из самых 
выдающихся обращенных людей за всю историю цристЩн- 
стщ, Э том урпы туйрустина я посвятил отдельно^ разм ы ш 
ление во вреяш Своего паломничества в Павию в прошлощ 
году, во время которого я почтил бренные останки этого 
#гца Церкви. Тем сам ы е я хотел воздать ему дань уважения 
от имени всей Католищ е кой церьци, а также Кыразить свое 
личоде баргоговение и бшйРдарнкщгцфа то влияние^шторой 
он оказал на мою жизнь богослова, св ящ ен н щ щ  пастыря.

И сегодня #ёть возИюжнйСть пройти вместе с Августином 
по пути его в р ащ е н и я  прежде lie® ) благодаря его ИсШ&ёди, 
положившей начало новому литературному жанру, одному 
из наиболее характерных для Запада, — автобиографии, m t -  
ному выражению понимание самого себя. Итак, любой при
ступающий к чтению этой удивительной и исключительной 
книги, очень популярной и сегодря, быстро заметит, что СЙм 
ращ@ие Августина не было ни неожиданность», ни чем-то 
изначальңр заданным, но и щ е т  быть названо истинный 
путешествием. Этот внутренний пут^увенчалещ обращени
ем, а затем и крещениёам, но не остановился в то пасхаль
ное Яйвечерие 387 года, когда в Милане африканский ритор
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принял крещение из рук епископа Амвросия. В самом деле, 
путь обращения Августина смиренно продолжался до кон
ца его дней, так что можно с уверенностью сказать, что раз
личные этапы его жизни, три из которых можно отчетливо 
выделигь, были одним великим обращением.

Святей Августин был страстным искателем истины: он был 
таким в ранней юности и оставался на протяжении всей сво
ей жизни. Первый этап его пути к обращению состоял в по
степенном приближении к христианству. От своей матери 
Моники, к которой всегда был нежно привязан, он получил 
христианское воспитание, и, хотя в юношеские годы и вел 
беспорядочную жизнь, душа его всегда тянулась к Христу, 
впитав любовь к имени Господа вместе с молоком матери, 
как он сам подчеркивает (см. Исповедь III, 4,8). Но и филосо
фия, главным образом платоновского толка, посодействовала 
его сближению со Христом, показав ему существование Ло
госа, творческого Разума. Книги философов указывали ему, 
что есть Разум, из которого затем порождается весь мир, но 
не рассказывали, как прийти к этому Логосу, казавшемуся 
бесконечно далеким. Только чтение посланий апостола Пав
ла в вере Кафолической церкви полностью открыло ему исти
ну. Этот опыт был подытожен Августином на одной из самых 
знаменитых страниц Исповеди. Он рассказывает, как, мучи
мый своими мыслями, он уединился в саду и неожиданно 
услышал детский голос, монотонно повторявший слова, ко
торых он ранее не слышал: tolle, lege, tolle, lege (возьми, читай, 
возьми, читай) (VIII, 12,29). Тогда он вспомнил об обращении 
святого Антония, отца монашества, и, взволнованный, снова 
вернулся к чтению святого Павла, которому предавался неза
долго до этого, открыл книгу, и взгляд его упал на фрагмент 
из Послания к Римлянам, где апостол призывает оставить дела 
плоти и облечься в Христа (13:13-14). Он понял, что в этот 
момент это слово было сказано лично ему и исходило от Бога 
через апостола, указывая ему, что следует делать в данную 
минуту. Он почувствовал, что мрак сомнений рассеялся и он 
свободно может отдать себя Христу: «Ты обратил мое суще
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ство к Тебе», — поясняет он (Исповедь VIII, 12,30). Таким было 
его первое и решающее обращение.

К этому важнейшему этапу своего долгого пути афри
канский ритор подошел благодаря своей страстной люб
ви к человеку и к истине, той страсти, которая привела его 
к поискам великого и недоступного Бога. Вера во Христа 
позволила ему понять, что Бог, кажущийся таким далеким, 
в действительности таковым не является. Он стал близок 
нам, соделавшись одним из нас. В этом смысле вера во Хри
ста стала итогом долгого пути Августина в поисках исти
ны. Только Бог, сделавший себя «осязаемым», одним из нас, 
был тем Богом, которому можно молиться, для которого и с 
которым можно жить. По этому пути следует идти с муже
ством и смирением, быть готовым к постоянному очище
нию, в котором каждый из нас постоянно нуждается. Но 
тем пасхальным навечерием 387 года, как мы уже сказали, 
обращение Августина не закончилось. Вернувшись в Аф
рику и основав там небольшой монастырь, он уединился 
в нем с несколькими друзьями, чтобы посвятить себя со
зерцательной жизни и учению. Это было мечтой его жизни. 
Теперь он был призван жить полностью для истины, с исти
ной, в дружбе со Христом и с истиной. То был счастливый 
сон, продолжавшийся три года, пока он против своей воли 
не был рукоположен в священники в Гиппоне и не был по
ставлен служить верным, продолжая жить со Христом и для 
Христа, но на службе всем. Это было для него очень трудно, 
но он с самого начала понял, что, только живя для других, 
а не только для своей личной созерцательной молитвы, он 
мог действительно жить со Христом и для Христа. Так, отка
завшись от чисто созерцательной жизни, Августин учился, 
часто не без труда, делиться с другими плодами своей ин
теллектуальной работы. Он научился передавать свою веру 
простому народу и жить для него, находясь в городе, кото
рый стал для него родным, быть великодушным и прини
мать тяготы этой жизни, которую он так описывает в одной 
из своих прекраснейших проповедей: «Постоянно пропо
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ведовать, спорить, порицать, созидать, быть в распоряже
нии всех — это тяжкое бремя, большой груз, мучительный 
труд» (Проповедь 339,4). Но он взял на себя эту ношу, зная, 
что только так он может быть ближе ко Христу. Понимание 
того, что путь к людям лежит через простоту и смирение — 
таким было его второе обращение.

Но был еще и третий этап пути Августина, третье обраще
ние, в результате которого он во все дни своей жизни просил 
прощения у Бога. Раньше он думал, что, однажды крестив
шись, живя в общении со Христом, принимая святые таин
ства, переживая литургию еврахистии, он уже достиг жизни, 
представленной в Нагорной проповеди: совершенства, да
рованного в крещении и укрепленного евхаристией. Но 
в последний период своей жизни он понял, что ошибался, 
уча в своих первых беседах на Нагорную проповедь, что от
ныне мы, как христиане, живем этим идеалом постоянно. 
Только сам Христос истинно и совершенно реализовал На
горную проповедь. Мы же всегда нуждаемся в том, чтобы 
Он омывал и обновлял нас. Поэтому нам нужно постоянное 
обращение, которое питается смирением, осознанием себя 
грешниками в пути, пока Господь окончательно не протя
нет нам руку и не введет нас в вечную жизнь. Августин день 
за днем жил в этом смирении, в нем и почил.

Это ощущение собственной недостойности перед лицом 
единого Господа Иисуса даровало ему также опыт интеллек
туального смирения. Августин, один из величайших умов 
в истории человечества, в последние годы своей жизни ре
шил подвергнуть трезвому критическому анализу все свои 
многочисленные труды. Так появились Retractationes («Пере
смотры») — произведение, вводящее его поистине великую 
богословную мысль в пространство смиренной и святой веры, 
которую он просто называет catholica (кафолической), т.е. ве
рой Церкви. «Я понял, — пишет он в этой оригинальной книге 
(I, 1,19,11-3), — что только один человек поистине соверше
нен и что слова Нагорной проповеди полностью осуществи
лись только в нем, в самом Иисусе Христе. Вся же Церковь, все

- [ 1 8 2 1 -



ГЛАВА 36: Святой Августин

мы, включая апостолов, должны каждый день молиться: про
сти нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

Обратившись ко Христу, который есть истина и любовь, 
Августин следовал за ним на протяжении всей своей жизни 
и стал примером для каждого человека, для всех нас, ищущих 
Бога. Поэтому я пожелал в завершение своего паломничества 
в Павию, находясь перед гробом этого так сильно возлюбив
шего Бога человека, мысленно вручить Церкви и миру свою 
первую энциклику, озаглавленную Deus caritas est (Бог есть 
любовь). Многим, особенно в своей первой части, она обязана 
мысли святого Августина. И сегодня, как в его время челове
чество нуждается в понимании, и прежде всего, в пережи
вании этого фундаментального опыта, что Бог есть любовь, 
и встреча с Ним — единственный ответ на волнения чело
веческого сердца. Сердце, в котором обитает надежда, пусть 
даже у многих наших современников пока неясная и нео
сознанная, открывает уже сегодня для нас, христиан, вра
та в будущее, как сказано у святого Павла: «ибо мы спасены 
в надежде» (Рим 8:24). Именно надежде я решил посвятить 
свою вторую энциклику, Spe salvi, которая также во многом 
возникла благодаря Августину и его встрече с Богом.

В одном из прекраснейших текстов святой Августин гово
рит, что вера — это выражение устремления, и утверждает, 
что в ответ Бог расширяет наши сердца. Со своей стороны, мы 
должны очищать свои устремления и надежды, чтобы при
нять нежность Бога (см. Комментарий на Первое послание Ио
анна Богослова 4:6). Только она одна делает нас открытыми для 
других и спасает нас. Поэтому помолимся о том, чтобы каж
дый день нашей жизни мы следовали примеру этого велико
го человека, обратившегося к Богу, и чтобы каждый ее миг был 
встречей с Господом Иисусом, единственным, кто нас спасает, 
очищает и дарует истинную радость, истинную жизнь.

Общая аудиенция, 
27 февраля 2008, 

зал Павла VI
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Бенедикт XVI
И м И И И Ё
от Климента Римского до святого Августина

« Н а протяжении нескольких месяцев мы всматрива
лись в образы отдельных апостолов и первых сви

детелей христианской веры, о которых упоминают новоза
ветные тексты. Теперь же сосредоточим свое внимание 
на святых отцах первых веков христианства. Так мы сможем 
проследить начало пути Церкви в истории... Это путь, 
на котором переплетается множество тем, волнующих нас 
и сегодня. Они вовлекают нас в плодотворное исследование 
самих себя, к которому я призываю каждого верующего».

Бенедикт XVI

П еред вами сборник текстов, с которыми папа Бене
дикт XVI выступал публично по средам с марта 2007 

по февраль 2008 года. В каждой из этих еженедельных 
встреч папа вводит нас в святая святых, в сердцевину самого 
благородного и поучительного, что есть в жизни и трудах 
двадцати шести отцов и учителей ранней Церкви. При всей 
своей краткости, не будучи академическими биографиями, 
публикуемые тексты служат поучительным и интересным 
введением в святоотеческое богословие.

Б Е Н Е Д И К Т  XVI (род. в 1927 г.) -  265-й папа Римский; доктор 
богословия, был профессором догматики и основного богословия 
в Бонне, Мюнстере, Тюбингене и Регенсбурге, участник II Ватиканского 
собора; с 1981 г. возглавлял Конгрегацию вероучения, Папскую библей
скую комиссию и Международную богословскую комиссию; с 2002 г. 
был деканом Коллегии кардиналов. С 19 апреля 2005 г. избран преемни
ком Иоанна Павла II и принял имя Бенедикт XVI.
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