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Великомученик Пантелеимон 

происходил из Никомидии. Мать 

его была христианка, а отец языч-

ник. Мать воспитывала его в хри-

стианской вере, но скоро умерла; 

отец отдал его в языческую школу 

и затем поручил знаменитому вра-

чу Евфросину для изучения вра-

чебного искусства. Когда Пантеле-

имон ходил к Евфросину, то слу-

чалось ему проходить мимо одно-

го дома, где жил священник Ермо-

лай. 

 Старцу Ермолаю понравился 

юноша, и у него явилась надежда 

просветить его христианскою ве-

рою. Неоднократно, приглашая к 

себе Пантелеимона, Ермолай заво-

дил с ним разговор о Христе и Его 

вере. Юноша припоминал настав-

ления матери и полюбил Христа. 

Когда же однажды, идя от своего 

учителя, он встретил на дороге 

ужаленного змеею ребенка и для 

опыта призвал имя Христово и 

исцелил его, то принял крещение 

от Ермолая. 

 Крестившись сам, будущий  

целитель Пантелеимон захотел, 

чтобы крестился и отец его. Чудес-

ный случай помог ему в этом. К 

Пантелеимону, как к врачу, приве-

ли слепого, которого не мог выле-

чить сам Евфросин, и он именем 

Христовым исцелил слепца. Тогда 

отец принял крещение вместе с 

исцеленным слепцом, но скоро 

умер и оставил сыну богатое 

наследство. 

 Пантелеимон начал раздавать 

наследство бедным, а сам врачевал 

больных не столько лекарствами, 

сколько силою Божиею. Скоро 

донесено было императору Макси-

миану, что Пантелеимон верует во 

Христа. "Что я слышу о тебе: гово-

рят, что ты хулишь богов наших и 

воздаешь славу какому-то Христу? 

Я не хочу верить этому и надеюсь, 

что ты сам обличишь клевету, 

принеси жертву богам", — сказал 

царь Пантелеимону. "Совершенно 

верно это, — отвечал святой. — Я 

отрекся от ваших богов, потому 

что они ложны, и уверовал во 

Христа, потому что он есть истин-

ный Бог", и предложил призвать 

одного неизлечимого больного, и 

кто исцелит его — он или языче-

ские жрецы — вера того и должна 

быть истинною.  

 Языческие жрецы сколько ни 

молились своим богам, исцеления 

не последовало; но лишь призвал 

имя Христово Пантелеимон, боль-

ной получил исцеление, так что 

многие уверовали во Христа. Царь 

же ожесточился на святого и при-

казал терзать его тело и затем бро-

сить с тяжелым камнем в море. Но 

Пантелеимон и при этом остался 

жив и невредим. Тогда напустили 

на него диких зверей, но звери 

лишь лизали ему ноги; привязали 

к колесу усеянному острыми лез-

виями, но он и здесь остался 

невредимым.  

 Наконец царь приказал обез-

главить мученика и тело его 

сжечь. Но тело осталось невреди-

мым, и христиане похоронили его 

с благоговением. Это было в 305 г. 

Скоро мощи святого перенесены 

были в Царьград. Части их нахо-

дятся: в монастыре имени св. му-

ченика и других на Афоне, так же 

в Москве, на Никольской улице, в 

часовне его имени, где совершено 

чрез них много чудес, и в других 

местах.           narod.ru  
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Туринская плащаница 
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Протоиерей Глеб КАЛЕДА (1921-1994) 

Плащаница получила название 

"Туринская", поскольку с XVI века и 

до настоящего дня хранится в Соборе 

св.Иоанна Крестителя - итальянском 

городе Турине. По преданию, это полот-

но, на котором явственно виден отпеча-

ток человеческого тела, является имен-

но той тканью, в которую обернули 

снятое с креста тело Иисуса. 

Сенсацией стало открытие фотографа 

Секондо Пиа, обнаружившего, что на 

негативе сделанного им снимка Плаща-

ницы выявляется ПОЗИТИВНЫЙ фо-

тографический портрет человека, чрез-

вычайно похожий на древние иконо-

писные изображения Христа. 

Споры о верности сделанного С. Пиа 

предположения не прекращаются и по 

сей день. Гипотеза получает подтвер-

ждение у историков, археологов и дру-

гих специалистов. Прослежена практи-

чески вся "одиссея" Плащаницы за два 

тысячелетия, найдены документы, под-

тверждающие ее многовековое пребы-

вание в Константинополе, откуда она 

исчезла во время разгрома города кре-

стоносцами в 1204 году. 

Однако по данным радиоуглеродного 

анализа (считающегося наиболее 

надежным способом датировки древно-

стей), возраст Плащаницы не может 

превышать 600-730 лет… 

ПЛАЩАНИЦА Господа нашего ИИСУСА 

ХРИСТА 

Рассмотрим же надежность и обоснован-

ность метода радиоуглеродной хроноло-

гии применительно к Туринской плащани-

це. Предварительно отметим, что грубые 

ошибки в определении концентрации С14 

в ее ткани исключены: анализы проводили 

три независимые лаборатории, оснащен-

ные современным оборудованием и уком-

плектованные кадрами высококвалифици-

рованных специалистов. Вопрос может 

стоять только о надежности самого метода 

радиоуглеродной хронологии и возможно-

сти его применения к такому объекту, как 

Туринская плащаница. 

Радиоуглеродный метод был разработан в 

середине 50-х гг. В. Либби и основан на 

измерении активности углерода С14. По-

следний, по современным представлени-

ям, образуется в высоких слоях атмосфе-

ры в результате воздействия космических 

лучей на атомы азота N14. Окисляясь до 

С14О2, он поступает в общий круговорот 

углерода. Благодаря хорошему перемеши-

ванию атмосферы содержание изотопа 

С14 в разных географических широтах и 

на разных абсолютных отметках практи-

чески одинаково. 

В ходе фотосинтеза С14 наряду с другими 

изотопами углерода попадает в растения. 

Когда организм погибает, он перестает 

извлекать из воздуха новые порции угле-

рода. В результате из-за радиоактивного 

распада соотношение С14 со стабильными 

изотопами углерода в его тканях меняет-

ся. Поскольку скорость распада - величи-

на постоянная, то, измеряя содержание 

этого изотопа в общем количестве углеро-

да, можно считать по соответствующим 

формулам возраст образцов. 

Результаты такого расчета будут правдо-

подобны при следующих условиях-

допущениях: 1) изотопный состав атмо-

сферы при жизни образца был близок к 

современному; 2) изотопная система об-

разца в то время находилась в равновесии 

с его атмосферной; 3) изотопная система 

образца после отмирания организма была 

закрытой и не претерпевала никаких изме-

нений под воздействием внешних факто-

ров местного или временного значения. 

Эти три допущения являются граничными 

условиями применимости методики ра-

диоуглеродной хронологии. 

Однако имеется еще ряд факторов, кото-

рые планетарно локально влияют на кон-

центрацию С14 в атмосфере, гидросфере и 

в растительных и других тканях, а следо-

вательно, осложняют и ограничивают 

применение радиоуглеродного метода в 

хронологии. 

а) Искусственное или природное радиоиз-

лучение. Нейтроны, освобождающиеся в 

ядерных и термоядерных реакциях и кос-

мические лучи, воздействуя на N14, пре-

вращают его в радиоуглерод С14. С 1956 

г. до августа 1963 г. содержание С14 в 

атмосфере удвоилось. Резкое увеличение 

С14 началось после термоядерных взры-

вов в 1962 г. 

б) Изменение напряженности магнитного 

поля Земля влияет на интенсивность бом-

бардировки ее атмосферы космическими 

лучами, что отражается на концентрации 

С14 в атмосфере и растительности. 

в) Изменение солнечной активности также 

влияет на содержание С14 согласно обрат-

ной зависимости. 

Отмечается связь концентрации С14 со 

вспышками сверхновых звезд, а изучение 

исторических документов и древесных 

колец показало существенные изменения 

его содержания во времени. Созывались 

даже совещания по проблеме 

"Астрофизические явления и радиоугле-

род". 

г) Влияние вулканических газов около 

мест их выходов на удельное содержание 

С14 отмечали Л.Д.Сулержицкий и В.В. 

Черданцев. (См. сборник статей 

"Радиоутлерод" (Вильнюс, 1971.). 

д) Существенное влияние на содержание 

С14 в атмосфере оказывает сжигание топ-

лива. Так, сжигание ископаемого, то естъ 

очень древнего топлива, образовавшегося 

многие миллионы лет тому назад, в тече-

ние которых радиоактивный углерод С14 

практически весь распался, приводит к 

снижению его удельной концентрации и в 

атмосфере (так наз. эффект Зюсса). В ре-

зультате за счет сжигания ископаемого 

топлива концентрация С14 в атмосфере к 

2010 уменьшится на 20%. А при проник-

новении в древние предметы копоти от 

сгорания более новых изделий возраст 

первых, определяемый радиоуглеродным 

методом, оказывается меньше действи-

тельного. 

Поскольку учесть все факторы, могущие 

нарушить состояние изотопных систем 

(не только углеродных), часто бывает 

очень трудно, то в геологии, например, 

где методы изотопной хронологии ис-

пользуются весьма широко, для получе-

ния надежных методов определения воз-

раста разработана целая система кон-

троля. В ряде случаев расчеты возраста по 

радиохронологическим методам дают яв-

но абсурдные значения, противоречащие 

всей имеющейся совокупности геологиче-

ских и палеонтологических данных. В 

таких случаях полученные цифры абсо-

лютной хронологии" приходится не при-

нимать во внимание как явно недостовер-

ные. Иногда расхождения геохронологи-

ческих определений разными радиоизо-

топными методами достигают десятикрат-

ных значений. 

(...) 

Все говорит о том, что к расчетам возрас-

та по радиоуглеродному методу надо от-

носиться очень осторожно, обязательно 

сопоставляя полученные результаты с 

другими данными. 

Выше были сформулированы граничные 

условия применимости радиоизотопной 

хронологии. Рассмотрим, насколько они 

соблюдаются применительно к Туринской 

плащанице, учитывая ее историю. 

В истории Плащаницы задокументирова-

ны события, при которых полотно ее 

должно было быть загрязнено более моло-

дым углеродом. В 1508 г. Плащаницу тор-

жественно вынесли на поклонение народу 

и, чтобы доказать ее подлинность (что 

Плащаница "все та же", неписанная), дол-

го кипятили ее в масле, подогревали, мы-

ли и много терли, но не могли снять и 

уничтожить отпечатков. При этом загряз-

нение могло произойти за счет углерода 

масла; кроме того, в результате подогрева-

ния могло нарушиться равновесие изотоп-

ной системы. Плащаница неоднократно 

горела или, во всяком случае, попадала в 

пожары в 1201,1349,1532,1934 гг. на ней 

хорошо видны следы этих пожаров, в том 

числе даже следы капель расплавленного 

серебра, прожигающих ткань. 

При этом могло произойти загрязнение 

Плащаницы за счет углерода, осевшего на 

ней в копоти от горевших вокруг предме-

тов разного возраста. Однако, как показы-

вают расчеты, чтобы сместить изотопные 

соотношения ткани начала нашей эры 

настолько, чтобы в настоящее время ее 

возраст был омоложен на 1200-1300 лет, в 

XVI в. нужно было заменить 20-35% ее 

состава, чего ни кипячение, ни пожары 

сделать не могли. 

Физик Дж.Картер высказал предположе-

ние, что изображение на Плащанице есть 

результат ее радиоактивного облучения 

телом покойного. Экспериментами ему 

удалось получить подобные отпечатки на 

полотне. Вопрос чем вызвана радиоактив-

ность Плащаницы? Была высказана гипо-

теза, что она обусловлена Воскресением 

Христа, которое сопровождалось какими-

то ядерными процессами. Конечно, это не 

был взрыв атомной бомбы, после которо-

го на стенах зданий остались тени исчез-

нувших предметов. В результате указан-

ных процессов Христос воскрес в новую 

плоть: он стал проходить сквозь "двери 

затворенные", чего не делал ранее, и т.п. В 

пользу этого предположения говорит и 

тот факт, что невидимое на Плащанице 

простым глазом становится видимым на 

фотографиях (вспомним, что радиоактив-

ность была открыта Беккерелем благодаря 

следам на незасвеченной фотографиче-

ской пластинке). 

Если действительно Воскресение Христо-

во сопровождалось какими-то ядерными 

реакциями, то изотопные соотношения 

Плащаницы должны быть нарушены в 

сторону значительного увеличения содер-

жания С14, то есть при попытке датиро-

вать ее радиоуглеродным методом ошибка 

в сторону резкого "омоложения" возраста 

неизбежна. При таком предположении 

возникновение изображения и резкое обо-

гащение ткани указанным изотопом явля-

ется следствием одной и той же причины - 

Воскресения. 

Сомнения в достоверности результатов 

определения возраста Туринской плаща-

ницы методами радиоуглеродной хроно-

логии высказывал ряд исследователей, 

предлагая иногда весьма сомнительные 

объяснения мнимого омоложения ткани. 

Из рассматриваемых материалов логиче-

ски вытекают следующие выводы: 

1. Ткань Туринской плащаницы является 

материалом отнюдь не благоприятным 

для радиоуглеродного датирования, по-

скольку не может рассматриваться на про-

тяжении своей истории как строго изоли-

рованная система, не подвергавшаяся 

внешним воздействиям. 

2. Изучение ткани и отпечатков монет 

позволяет с достаточной определенностью 

датировать возраст Плащаницы в интерва-

ле 30-100 гг. по Р.Х. 

3. Туринская плащаница имеет ближнево-

сточное, а не европейское происхождение. 

4. Резкое обогащение полотна Туринской 

плащаницы С14 и возникновение изобра-

жения, исходя из современных научных 

представлений, вероятнее всего является 

следствием излучения в момент Воскресе-

ния Христова. 

Последний из четырех выводов, есте-

ственно, должен вызывать сомнения у 

неверующего читателя. Да и верующие 

христиане привыкли полагать, что факт 

Воскресения Христова является объектом 

чистой веры, сугубо внутренних религиоз-

ных переживаний, которые едва ли могут 

иметь естественно-научное объяснение. 

Однако Туринская плащаница несет на 

себе веские доказательства Воскресения 

Христова. 

Как установила судебно-медицинская экс-

пертиза Плащаницы, на теле умершего 

было множество прижизненных кровото-

чащих ран от тернового венца, от избие-

ния бичами и палкой, а также посмертные 

излияния от прободения копьем, которое 

пронзило, по мнению врачей, плевру, лег-

кое и повредило сердце. Кроме того, име-

ются следы излияния крови в момент сня-

тия с креста и положения Пречистого тела 

на Плащаницу. 

Страшные следы телесных страданий чу-

десным образом запечатлела на себе Свя-

тая Плащаница. Христа много били. Били 

палками по голове, перебили переносицу. 

Изучая Плащаницу, ученые сумели опре-

делить даже толщину палки, повредившей 

Страдальцу нос. Благодаря судебно-

медицинской экспертизе мы знаем о муче-

ниях Иисуса Христа даже больше и де-

тальнее, чем о них рассказано в Еванге-

лии. 

Били Его и бичами, как свидетельствует 

Плащаница, бичевали два воина: один 

высокого роста, другой более низкого. 

Каждый бич в их руках имел пять концов, 

в которых были зашиты грузила, чтобы 

плети крепче охватывали тело, а сдергива-

ясь с него, рвали кожные покровы. Как 

считают судебные эксперты, Христа за 

вздернутые руки привязали к столбу и 

били сначала по спине, а потом по груди и 

животу. 

Кончив избиение, на Иисуса Христа поло-

жили тяжелый крест и приказали нести 

его на место предстоящего распятия - Гол-

гофу. Таков был обычай: осужденные са-

ми несли орудия своей мучительной каз-

ни.        (Продолжение на  стр. 3)  

Секондо Пиа 
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Плащаница запечатлела глубокий след от 

тяжелого бруса креста на правом плече 

Христа. Христос, физически измученный 

и обессиленный, неоднократно падал под 

тяжестью Своей ноши. При падении бы-

ло разбито коле-

но, а тяжелая бал-

ка креста ударяла 

Его по спине и 

ногам. Следы 

этих падений и 

ударов запечатле-

ны, по свидетель-

ству экспертизы, 

на ткани Плаща-

ницы. 

Судебные экспер-

ты-медики при-

шли к выводу, 

что менее чем 

через 40 часов 

посмертный про-

цесс прекратился, 

ибо в ином случае 

сохранность пя-

тен крови, лимфы 

и т.д. была бы 

существенно 

иной: к сороково-

му часу соприкос-

новения все отпе-

чатки расплылись 

бы до неузнавае-

мости. Из Еванге-

лия мы знаем, что 

Христос воскрес 

через 36 часов 

после Своего по-

гребения. 

Криминалисты и 

медики обратили внимание на то, что 

тело Распятого отделилось от всех кровя-

ных сгустков, от всех затвердений сукро-

вицы и околосердечной жидкости, не 

потревожив ни одного из них. А каждый 

врач, каждая медицинская сестра знают, 

как трудно отделяются бинты от присох-

ших ран. Снятие повязок бывает очень 

трудным и болезненным процессом. Еще 

недавно перевязки считались порою 

страшнее операции. Христос же вышел 

из Плащаницы, не развернув ее. Он вы-

шел из нее так же, как после Воскресения 

проходил сквозь закрытые двери. Камень 

от гроба был отвален не для Христа, а 

для того, чтобы во гроб могли войти ми-

роносицы и ученики Господа. 

Как могло произойти исчезновение тела 

из Плащаницы без ее разворачивания и 

отрыва израненного тела от ткани? Имен-

но этот факт-вопрос заставил атеиста 

вольнодумца профессора сравнительной 

анатомии И.Деляже и атеиста профессора 

хирургии П.Барбье поверить во Христа и 

сделаться апологетами и проповедниками 

Плащаницы. Познакомившись с материа-

лами исследований, неверующий профес-

сор Сорбонны Овелаг погрузился в глу-

бокое размышление и вдруг с просвет-

ленным лицом 

прошеп-

тал:"Друг мой, 

Он действи-

тельно вос-

крес!". Начав 

изучать Пла-

щаницу, неве-

рующий англи-

чанин Вильсон 

в процессе 

своих исследо-

ваний стал 

католиком. 

Таким обра-

зом, и меди-

цинско-

судебные, и 

изотопические 

исследования 

Туринской 

плащаницы 

подводят к 

признанию 

факта Воскре-

сения Христа. 

Все ли это 

принимают? 

Судебно-

медицинские, 

криминологи-

ческие свиде-

тельства Вос-

кресения при-

нимаются по-

давляющим большинством синдологов, 

часть же специалистов считает, что Вос-

кресения не могло быть потому, что оно 

вообще невозможно. Они считают, что 

для объяснения неповрежденности и не-

развернутости Плащаницы в момент изъ-

ятия из нее Тела необходимы иные раци-

оналистические (то есть материалистиче-

ски-атеистические) объяснения. 

Как было показано, радиоуглеродная 

хронология не может быть применима к 

Туринской плащанице, как противореча-

щая всему комплексу хорошо взаимоувя-

занных исторических данных о ее воз-

расте. Высокое содержание в ней С14, 

как и самое изображение, по нашему 

мнению, наряду с другими данными сви-

детельствуют о воскресении Христовом. 

(…) 

А вот заключения юристов и историков. 

Эдвард Кларк пишет: "Я предпринял 

тщательный разбор свидетельств, связан-

ных с событиями третьего дня Пасхи. 

Эти свидетельства представляются мне 

бесспорными: работая в Верховном Суде, 

мне случается выносить приговоры на 

основании доказательств куда менее убе-

дительных. Выводы делаются на основа-

нии свидетельств, а правдивый свидетель 

всегда безыскусен и склонен преумень-

шать эффект событий. Евангельские сви-

детельства о Воскресении принадлежат 

именно к этому роду, и в качестве юриста 

я безоговорочно принимаю их как рас-

сказы правдивых людей о фактах, кото-

рые они могли подтвердить." 

Автор трехтомного труда "История Ри-

ма" профессор T.Арнольд, изощренный 

ниспровергатель исторических мифов и 

ошибок, утверждает: 

"Удовлетворительность свидетельств 

жизни, смерти и Воскресения нашего 

Господа доказывали неоднократно. Они 

отвечают общепринятым правилам, по 

которым надежные свидетельства отли-

чаются от ненадежных". 

(…) 

Знаменитый Бакунин, кумир молодежи 

конца прошлого века, говорил: "Если Бог 

существует, - Его надо запретить". 

Плащаницу тоже запрещали. В течение 

десятилетий никаких общедоступных 

сведений о ней в Советский Союз не по-

ступало. О ней даже не упоминали в ан-

тирелигиозных лекциях. Первая публика-

ция о ней в журнале "Наука и рели-

гия" (1984, N9) появилась лишь после 

поступления в редакцию 

"провокационных" писем читателей. В 

ней было множество принципиально важ-

ных недомолвок. В последующие годы в 

названном журнале, а также в других 

отечественных и зарубежных изданиях 

публикуется множество мелких статей, в 

которых отдельным изолированным фак-

там даются самые невероятные и необос-

нованные объяснения, а вся совокупность 

известных давно игнорируется. 

Один автор утверждает, что "негатив сде-

лала молния", другой - что изображение 

возникло из-за тяжелой болезни распято-

го, третий - что в результате деятельно-

сти микробов, игнорируя результаты изу-

чения "ожоговых эффектов ткани". Снова 

и снова воспревает идея о неизвестном 

гениальном художнике несостоятель-

ность которой неоднократно подчеркива-

лась. Утверждалось, что изображение 

возникло в результате некой биониче-

ской или психической энергии по 

Н.К.Рериху и йогизму Умершего. Что-то 

пишут об экстрасенсорике. Уже упомина-

лось абсурдное мнение, что в средние 

века фанатики-христиане для исполнения 

ритуала и получения изображения распя-

ли некоего человека, хотя о такой практи-

ке в истории ничего не известно. Появи-

лась совершенно невероятная идея, что 

Христос на кресте не умирал, и Его сняли 

живым, поэтому готовые выделения и 

человеческая энергия отпечатались на 

Плащанице. Иисус из Назарета - великий 

честолюбец и актер, чтобы оставить Свое 

имя в веках, решил совершить нечто не-

обычное: сознательно пошел на крест, 

разыграл смерть и Свое воскресение. Но 

как быть с неразвернутой Плащаницей, 

поразившей Барбье и других? Да и не 

только с этим. 

Нереальность такой точки зрения пони-

мал Давид Фридрих Штраус, который 

отрицал Божество Иисуса Христа и Его 

воскресение. Он писал: 

"Не может быть, чтобы человек, в полу-

мертвом состоянии, похищенный из 

гробницы, который от слабости не дер-

жался на ногах, которому нужны были 

медицинская помощь, перевязки, лече-

ние, и который был во власти физических 

страданий, вдруг произвел бы такое впе-

чатление на своих учеников: впечатление 

человека, победившего смерть, Повелите-

ля Жизни, - а ведь именно это впечатле-

ние стало основой всех будущих пропо-

ведей. Такое оживление могло только 

ослабить впечатление, которое Он произ-

водил на них в жизни и смерти. В луч-

шем случае, оно могло привнести некото-

рую элегическую нотку, но никоим обра-

зом не могло бы превратить их горе в 

энтузиазм, равно как и возвысить их ува-

жение к нему до религиозного поклоне-

ния". 

Как не принимали и не принимают Хри-

ста, так не принимают Его Святую Пла-

щаницу, четко свидетельствующую о 

страданиях и Воскресении Господа наше-

го. Одни, увидев и изучив ее, принимают 

веру, а другие выдумывают всякие лож-

ные и несостоятельные объяснения, толь-

ко чтобы оправдать свое неприятие Хри-

ста. 

Наша вера не в Плащанице, не в рацио-

нальном знании, а в сердце, в благогове-

нии и духовном опыте. "Блаженны не 

видевшие и уверовавшие". Плащаница 

нужна для Фомы неверующего. А для 

того, кто отвергает Бога, она - неприят-

ная заноза, о которой надо забыть. Есть 

люди, которые требовали прекратить 

публикацию материалов о Туринской 

плащанице. 

Когда мы, православные, на ликующий 

пасхальный возглас Христос воскресе!" 

отвечаем "Воистину воскресе!", мы сви-

детельствуем свою веру, а в песнопении 

"Воскресение Христово видевше" свиде-

тельствуем о своем религиозном, духов-

ном опыте. ОН в нашем богослужении, 

наших молитвах и жизни, ОН - в таин-

стве Святой Евхаристии.            foma.ru 

Успенский пост (с 14 по 28 августа) 

Этот пост установлен перед великими 

праздниками Преображения Господня и 

Успения Божией Матери и продолжается 

две недели — от 1 до 15 августа (по ст. 

стилю). 

Успенский пост дошел до нас с древних 

времен христианства. 

В беседе Льва Великого, произнесенной 

им около 450 года, мы находим ясное 

указание на Успенский пост: "Церковные 

посты расположены в году так, что для 

каждого времени предписан свой особый 

закон воздержания. Так для весны весен-

ний пост — в Четыредесятницу, для лета 

летний — в Пятидесятницу (Петров 

пост), для осени осенний — в седьмом 

месяце (Успенский), для зимы — зимний 

(Рождественский)". 

Святой Симеон Солунский пишет, что 

"Пост в августе (Успенский) учрежден в 

честь Матери Божия Слова, Которая, 

узнавши Свое преставление, как всегда 

подвизалась и постилась за нас, хотя, бу-

дучи святой и непорочной, и не имела 

нужды в посте; так особенно Она моли-

лась о нас, когда намеревалась перейти от 

здешней жизни к будущей и когда Ее бла-

женная душа имела чрез Божественного 

духа соединиться с Ее сыном. А потому и 

мы должны поститься и воспевать Ее, 

подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к 

молитве за нас. Некоторые, впрочем, го-

ворят, что этот пост учрежден по случаю 

двух праздников, то есть Преображения и 

Успения. И я также считаю необходимым 

воспоминания обоих этих двух праздни-

ков, одного — как подающего нам освя-

щение, а другого — умилостивление и 

ходатайство за нас". 

 

Праведный Иоанн Кронштадтский о 

посте 

Человек дорог у Господа, весь мир ему 

покорен; Сам Сын Божий сошел с небес 

на землю для спасения его от вечных му-

чений, для примирения его с Богом. Вся-

кие плоды, разные плоти животных отда-

ны ему в снедь, разные пития даны ему 

для услаждения его вкуса, — но не для 

пристрастия, не в единственное наслажде-

ние. У христианина есть наслаждения 

великие, духовные, божественные; этим-

то наслаждениям надо подчинять всегда 

плотские, умерять или совсем прекращать 

их, когда они препятствуют наслаждени-

ям духовным. Значит, не для опечалива-

ния человека запрещаются пища и питие, 

не для стеснения его свободы, как говорят 

в свете, а для того, чтобы доставить ему 

истинное услаждение, прочное, вечное, и 

потому именно и запрещаются скором-

ные снеди и винные напитки (в пост), что 

человек-то очень дорог у Бога и дабы 

вместо Бога не прилепилось сердце его к 

тленному, которое его недостойно. А по-

врежденный грехами человек удобно при-

лепляется к земным удовольствиям, забы-

вая, что истинное наслаждение его, ис-

тинная его жизнь есть Бог вечный, а не 

приятное раздражение плоти. 

zavet.ru 
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Иисус, по рассказу евангелиста Мат-

фея, взял «Петра, Иакова и Иоанна, брата 

его, и возвел их на гору высокую одних. 

И преобразился перед ними: и просияло 

лицо Его, как солнце, одежды же Его сде-

лались белыми, как свет. И вот, явились 

им Моисей и Илия, с Ним беседующие. 

При сем Петр сказал Иисусу: Господи! 

хорошо нам здесь быть; если хочешь, сде-

лаем здесь три кущи… Когда он еще го-

ворил, се, облако светлое осенило их; и 

се, глас из облака глаголющий: Сей есть 

Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение. Его слушайте. И, услышав, 

ученики пали на лица свои и очень испу-

гались. Но Иисус, приступив, коснулся их 

и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя 

же очи свои, они никого не увидели, кро-

ме одного Иисуса. И когда сходили они с 

горы, Иисус запретил им, говоря: никому 

не сказывайте о сем видении, доколе Сын 

Человеческий не воскреснет из мертвых». 

Что означает этот рассказ в Еванге-

лии, каково место этого таинственного 

явления славы в земной жизни, в земном 

служении Христа? Ведь вряд ли кто будет 

спорить с тем, что образ Христа в Еванге-

лии есть, прежде всего, образ смирения. 

Для рождения Его не нашлось места в 

доме, в городе — оно совершилось в пе-

щере. И так — бездомным, «не имею-

щим», как Он сам говорил, «где главу 

приклонить» Он остался до самого конца. 

Он запрещал тем, кого исцелял, кому по-

могал, рассказывать об этом. Он уклонял-

ся от почестей, от какого бы то ни было 

прославления, и Он по своей воле возвра-

тился из Галилеи, где ничто Ему не угро-

жало, в Иерусалим — на мученья, позор 

суда и осуждения, на мучительную и по-

зорную казнь. 

«Научитесь от меня, — говорил Он, 

— ибо Я кроток и смирен сердцем…» 

И вот в эту жизнь смирения и само-

уничижения только несколько раз как бы 

врывались лучи Божественной силы и 

славы, и неизмен-

но только очень 

немногие были 

свидетелями этих 

«прославлений». 

И обычно даже не 

понимали их 

смысла. 

Так было в 

ночь Его рожде-

ния — когда про-

стые пастухи 

услышали ангель-

ское славословие, 

«возвещение», как 

говорит Еванге-

лие, «радости ве-

ликой». 

Так было — 

уже много лет 

спустя, в день, 

когда пришел 

Иисус принять 

крещение на Иор-

дан, и вот, тот же голос с неба и те же 

слова: «Сей есть Сын мой возлюблен-

ный…». 

И, наконец, вот тут, на горе, перед 

тремя учениками. И каждый раз это имен-

но таинственная небесная слава, каждый 

раз — прославление не от людей, а свы-

ше, с неба… 

На вопрос о смысле этого прославле-

ния Церковь отвечает не объяснениями, а 

самим празднованием, той радостью, с 

которой она каждый год вспоминает Пре-

ображение. Одно слово доминирует в 

этом праздновании, во всех его молитвах, 

песнопениях, чтениях. Слово это — свет. 

«Да восси-

яет и нам, 

грешным, 

свет Твой 

присно-

сущный!» 

 

В мире темно, 

холодно, страшно. 

И этой тьмы не 

рассеивает свет 

физический, солн-

це, может быть 

даже наоборот — 

он еще страшнее и 

безнадежнее дела-

ет человеческую 

жизнь, в страда-

ниях и одиноче-

стве неумолимо, 

неотвратимо стре-

мящуюся к смерти 

и к небытию. Все 

обречено, все 

страдает, все под-

чинено непонят-

ному, но безна-

дежному закону 

зла и смерти. И 

вот в мире являет-

ся человек сми-

ренный, бездомный, не имеющий власти 

над людьми, никакого земного могуще-

ства. И он говорит людям, что это царство 

тьмы, зла и смерти — это не подлинная 

жизнь, это не тот мир, который создан 

был Богом, что зло, страдания и саму 

смерть можно и нужно победить и что Он 

послан Богом, Отцом своим, чтобы спа-

сти людей от страшного порабощения злу 

и смерти. 

Человек забыл о своей подлинной 

природе и призвании, отрекся от них. Они 

должны обратиться, увидеть то, что разу-

чились видеть, услышать то, что уже не-

способны услышать. Должны снова пове-

рить, что добро — сильнее зла, любовь — 

сильнее ненависти, жизнь — сильнее 

смерти. 

Христос исцеляет, помогает, всем 

отдает себя. И все же не понимают, не 

слышат, не верят люди. Он мог бы явить 

свою божественную силу и славу и заста-

вить их поверить в Себя. Но Он хочет от 

них только свободной веры, свободной 

любви, свободного приятия. 

Он знает, что в час последней Его 

жертвы, последней самоотдачи все в стра-

хе оставят, бросят Его. Но чтобы потом, 

позднее, когда уже все совершится, оста-

лось в мире свидетельство о том, куда Он 

зовет людей, что предлагает Он нам — 

как дар, как жизнь, как полноту смысла и 

радости, Он, тайно от мира и от людей, 

явил троим из учеников своих ту славу, 

тот свет, то торжество, к которому вечно 

призван человек. Божественный свет, 

пронизывающий весь мир. Божественный 

свет, преображающий человека. Боже-

ственный свет, в котором все приобретает 

свой последний и вечный смысл. 

«Хорошо нам здесь быть», — вос-

кликнул апостол Петр, увидев этот свет и 

эту славу. И с тех времен христианство, 

Церковь, вера суть постоянное, радостное 

повторение этого «хорошо нам здесь 

быть!» А также — мольба о присносущ-

ном свете, жажда просветления и преоб-

ражения. 

Сквозь тьму и зло, сквозь серость и 

будничность мира, как луч сквозь тучи, 

— сияет этот свет. Его знает душа, им 

утешается сердце, им постоянно живет и 

подспудно преображается наша жизнь. 

«Господи! Хорошо нам здесь быть!» 

О, если бы эти слова стали нашими, о, 

если бы они могли стать ответом нашей 

души на дар Божественного света, о, если 

бы могла наша молитва стать молитвой о 

преображении, о победе света!.. «Да вос-

сияет и нам, грешным, свет Твой присно-

сущный!»   pravmir.ru 

Успение Пресвятой Богородицы 

Успение - один из двунадесятых  

праздников - отмечается 15 августа по 

старому стилю, 28 августа по-новому.  

 

 Об Успении Божией Матери ничего 

не говорится в Библии, но рассказ об 

этом событии сохранен нам в Предании 

Церкви и выражается в иконе Праздника 

и церковной службе.  

 

 Почему мы не печалимся в день 

смерти Божией Матери, а празднуем это 

событие? Потому, что одно уже слово 

"успение" показывает, что смерть Божией 

Матери была необыкновенной. Это был 

как бы недолгий сон, за которым после-

довало рождение в вечную жизнь.  

 

 Каждый человек боится смерти, а 

точнее, страшится при мыслях о ней 

(самую минуту смерти люди переживают 

по-разному). Это понятно: смерть неесте-

ственна для человека. Бог, создавая пер-

вых людей, тво-

рил их не для 

того, чтобы они 

умерли. Смерть 

после грехопаде-

ния первых лю-

дей стала уделом 

всего человече-

ства. Иисус Хри-

стос, по свиде-

тельству Еванге-

лия, тоже пере-

жил тяжкие ду-

шевные страда-

ния, «скорбел 

смертельно» пе-

ред распятием на 

кресте. И именно 

для того, чтобы 

спасти человека 

от смерти, вопло-

тился Сын Бо-

жий. Он прошел 

весь путь чело-

века до конца, 

после смерти 

Своей душой 

сошел во ад и 

разрушил его.  

 

 После Воскре-

сения Иисуса 

Христа смерть 

перестала быть 

уходом во тьму 

забвения. Для 

верующего во 

Христа человека 

смерть стано-

вится таинством 

рождения в но-

вую жизнь. Все 

усопшие ожида-

ют своего вос-

кресения из 

мертвых, кото-

рое произойдет при Втором пришествии 

Христа. Кончина Божией Матери и стала 

примером глубоко христианского пере-

живания смерти как таинства перехода в 

новую жизнь и встречи с Господом.  

 

 Святая Церковь старается и в нас 

вселить такое же бесстрашие к смерти, а 

умерших называет усопшими, то есть 

уснувшими. Блаженная жизнь с Богом, 

Богородицей, святыми и своими близки-

ми в будущем настолько несомненна для 

христианина, что он воистину смотрит на 

смерть только как на сон.  

 

 В некоторых европейских странах: 

Голландии, Франции и других - день 

Успения Божией Матери (15 августа) яв-

ляется общенациональным праздником и 

нерабочим днем. 

uspenie.paskha.ru 

http://www.pravmir.ru/author/user_437/
http://www.pravmir.ru/pochemu-v-nashem-mire-stolko-stradaniya/
http://www.pravmir.ru/pochemu-v-nashem-mire-stolko-stradaniya/


СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ (Август 2011 г. № 28)       Стр. 5  

           Вера Церкви       Христос Яннарас 

Начало в № 27. 

Вера  

В сознании большинства современ-

ных людей слово "вера" обладает вполне 

конкретным значением: верить - значит 

безоговорочно принимать какие-либо 

принципы и положения, присоеди-

няться к той или иной системе взгля-

дов, по сути своей недоказуемой. 

Сказать "я в это верю" - на деле 

означает, что я соглашаюсь с дан-

ным утверждением, даже если его не 

понимаю. Я склоняюсь перед авто-

ритетом - не обязательно религиоз-

ным, он "может иметь иную природу 

- скажем, идеологическую или поли-

тическую. Вообще, под словом 

"вера" с равным успехом могут под-

разумеваться как религиозное убеж-

дение, так и любое идеологическое 

учение или безоговорочная преданность 

своей политической партии. Таким обра-

зом, многие склонны воспринимать это 

дежурное слово с неопределенным кру-

гом значений как нечто священное и вы-

ражающее самую суть метафизики, в то 

время как в упомянутых выше случаях 

оно лишь сосредоточивает в себе основ-

ной принцип всякого тоталитарного мыш-

ления: "Принимай на веру и не задавай 

вопросов!".  

Надо прямо сказать, что подобное 

понимание веры не имеет ничего общего 

с тем значением, какое это слово получи-

ло в иудео-христианской традиции. Для 

иудеев и христиан "вера" выражает вовсе 

не то понятие, которое пытаются припи-

сать ей воинствующие идеологи, но озна-

чает скорее что-то вроде "кредита", в том 

смысле, в каком еще и сегодня понимает-

ся кредит в деловых кругах.  

В самом деле, когда мы говорим, что 

такой-то бизнесмен пользуется кредитом, 

то при этом подразумеваем, что данный 

человек внушает доверие своим компань-

онам. Его все знают: знают его способ и 

стиль ведения дел, его последователь-

ность в исполнении взятых на себя обяза-

тельств. Если в один прекрасный день 

ему вдруг потребуется финансовая по-

мощь, всегда найдутся люди, готовые 

предоставить ему ссуду, и при этом, воз-

можно, даже не потребуют с него распис-

ки, так как сочтут вполне достаточной 

гарантией слово и самую личность дело-

вого человека с безупречной репутацией.  

Именно такое понимание веры, сход-

ное с существующим в области коммер-

ции и предпринимательства, жило всегда 

в иудео-христианской традиции. Объек-

том веры в данном случае является вовсе 

не набор абстрактных идей, источник 

достоверности которых - в чьем-либо 

непогрешимом авторитете. Объект веры - 

это люди; живые и конкретные человече-

ские личности, вызывающие наше дове-

рие постольку, поскольку оно основано 

на нашем непосредственном опыте обще-

ния с ними.  

Выразимся еще определеннее: если 

мы верим в Бога, то причина этого не в 

том, что нас принуждает к вере какое-

либо умозрительное суждение, и не в том, 

что какое-то конкретное учреждение дает 

нам неоспоримые гарантии существова-

ния Божества. Мы верим в Него потому, 

что Его Личность, Его личностное суще-

ствование вызывают в нас чувство дове-

рия. Деяния Бога, Его "проявления" в че-

ловеческой истории заставляют нас стре-

миться к общению с Ним.  

Разумеется, лежащее в основании 

веры отношение может быть как прямым, 

так и опосредованным - подобно тому, 

как это происходит в наших отношениях 

с людьми. Я верю такому-то человеку, 

полностью доверяю ему, потому что хо-

рошо его знаю, общаюсь с ним. Но порой 

я испытываю не меньшее доверие и к 

лично не знакомому мне человеку, по-

скольку люди, на которых я полагаюсь 

всецело, могут засвидетельствовать его 

безупречную порядочность. Равным обра-

зом я способен с чувством глубокого до-

верия относиться к художнику или писа-

телю, которого никогда не видел, но чьи 

произведения внушают мне веру в его 

человеческие достоинства и восхищение 

его личностью.  

Итак, существуют различные уровни 

веры; мы можем переходить от веры по-

верхностной к вере более глубокой и бо-

лее безусловной. Это движение не знает 

конечной точки. Когда порой нам кажет-

ся, что мы уже достигли высших преде-

лов веры, она неожиданно для нас самих 

возрастает еще более или же внезапно 

умирает, исчезает бесследно. Что такое 

вера, как не динамичное и непрерывное 

стремление к "недостижимому совершен-

ству"? В обобщенном виде жизнь веры 

можно представить так: она начинается с 

доверия к доброму имени человека, 

укрепляется и растет по мере более близ-

кого знакомства с его делами и поступка-

ми и, наконец, превращается в уверен-

ность при личной встрече, непосредствен-

ном общении и установлении прямых 

человеческих отношений. Охватывая все 

наше существо, вера становится полной 

самоотдачей. Когда между людьми возни-

кает любовь и 

неудержимое 

стремление к еди-

нению, тогда то, 

что было в начале 

не более чем дове-

рительной симпа-

тией, преображает-

ся в чувство безза-

ветного самопо-

жертвования. В 

неподдельном лю-

бовном горении 

чем сильнее чело-

век любит, чем 

ближе узнает дру-

гого, тем более он 

верит ему и отдает-

ся любви. Вера, 

рожден-

ная настоящей любовью, неис-

черпаема; она поддерживает в 

любящем состояние восторжен-

ного удивления 

все новыми и 

новыми откры-

тиями в люби-

мом человеке. 

Вера - это веч-

ный порыв, 

неутолимая 

жажда слияния 

личности с личностью.  

Все сказанное может 

быть отнесено и к рели-

гиозной вере. Она начи-

нается с простого дове-

рия к свидетельству по-

знавших Бога, живших в 

единении с Ним и удостоившихся виде-

ния Его лица людей - с доверия к свиде-

тельствам праотцов, святых, пророков, 

апостолов. Затем вера возрастает, откры-

вая для себя Божественную любовь, про-

являющуюся в Его творении, Его дей-

ствии в человеческой истории. Его слове, 

вводящем нас в Царство Истины. Посте-

пенно мы чувствуем, что связь между 

нашей личностью и Богом становится все 

теснее. Его несотворенная красота и осле-

пительный свет Его Славы делаются все 

более явными для духовного видения. 

Божественный Эрос, рождающийся в ду-

ше, преображает нашу веру "от славы в 

славу" (2Кор.3,18), дарует нам чувство 

непреходящего изумления перед тайнами 

Откровения, неподвластными времени.  

На любой стадии, любой ступени 

своего развития вера остается со-бытием, 

опытом личного отношения. Как далек 

этот путь от простого согласия интеллек-

та с логическими выводами, от пути 

"объективного" знания! В поисках биб-

лейского Бога, Бога Церкви, мы должны 

следовать соответствующим нашим 

устремлениям путем веры. Доказатель-

ства бытия Божия, "объективные" доводы 

апологетики, подтверждение историче-

ской подлинности источников христиан-

ской традиции - все это может сыграть 

важную вспомогательную роль в том, 

чтобы пробудить в нас потребность в ре-

лигиозной вере. Но сами по себе подоб-

ные вещи не в состоянии ни заменить 

собой веру, ни привести к ней.  

Когда Церковь призывает нас при-

нять хранимую ею Истину, речь идет не о 

теоретических положениях, с которыми 

мы должны согласиться априори, без вся-

ких рассуждений. То, что нам предлага-

ют, - это личное отношение, это опреде-

ленный образ жизни, основанный на лич-

ной связи с Богом или же последователь-

но ведущий к установлению подобной 

живой связи. В результате изменения са-

мого модуса нашей жизни она перестает 

быть индивидуалистической борьбой за 

"место под солнцем" и обретает высший 

смысл в общении, в причастности друго-

му бытию. Церковь есть тело общения, 

члены которого живут не ради самих се-

бя, но в нераздельном единстве любви с 

другими членами того же тела и его гла-

вой - Христом. Верить в Истину Церкви 

означает стать составной частью образу-

ющих Церковь "уз любви"; целиком от-

даться любви Бога и святых, которые, в 

свою очередь, принимают меня с таким 

же доверием.  

Итак, мы приходим к Богу не через 

определенный образ мыслей, но через 

определенный образ жизни. Любой есте-

ственный процесс роста и созревания все-

гда представляет собой не что иное, как 

образ жизни. Как возникает наша привя-

занность к отцу и матери? С самого рож-

дения, с кормления грудью, с первого 

ощущения родительских ласк и забот до 

осознанного приятия их любви в душе 

ребенка подспудно и как бы незаметно 

крепнет вера в отца и мать. Любви, связы-

вающей родителей и ребенка, не нужны 

ни логические доводы, ни какие-либо 

иные гарантии. Лишь когда эта связь по-

дорвана, 

возникает 

нужда в 

доказа-

тельствах, 

и тогда 

аргументы 

рассудка 

силятся 

подме-

нить со-

бой жиз-

ненную 

реаль-

ность.  

Продолжение в № 29. 
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Дворкин Александр Леонидович.   

(Очерки по истории Вселенской Православной Церкви) 

Начало в № 27 

II. Понятие об исторических источ-

никах  

Литература: Болотов; Мейендорф, 

Введение; Флоровский, Положение хри-

стианского историка. 

При изучении церковной истории мы 

пользуемся источниками. Источники су-

ществуют немые (это прежде всего ар-

хеологические данные, памятники архи-

тектуры и изобразительного искусства) и 

письменные. Последние интересуют нас 

в первую очередь. По материалу, на кото-

ром сохранились письменные источники, 

они делятся на монументальные (т.е. 

надписи на камне и металле, на стенах 

зданий, на мраморных досках, на памят-

никах, монетах, печатях и т.п.) и книж-

ные, т.е. на папирусе, пергамене и бума-

ге. Последние, в свою очередь, делятся на 

источники первичные, или первоисточни-

ки (т.е. свидетельства непосредственных 

очевидцев событий), и источники вторич-

ные, представляющие из себя обработку 

исторического материала. Если первоис-

точники утеряны, то таковыми считаются 

ближайшие к ним по времени вторичные 

источники.  

В пределах этого курса нас интересу-

ют прежде всего источники книжные. 

Среди книжных первоисточников можно 

выделить такие группы: писания отцов 

Церкви и еретиков, деяния соборов, мно-

гие агиографические памятники. Ко вто-

ричным источникам можно отнести сочи-

нения древних историков (хотя для нас 

многие из них сделались уже первоисточ-

никами).  

Конечно, это деление условно, и мно-

гие сочинения принадлежат сразу обеим 

группам. Например, в писаниях отцов 

Церкви содержатся ссылки на сочинения 

ряда других людей (как сохранившиеся, 

так и не сохранившиеся) и на многие ис-

торические события. В деяниях соборов 

содержится очень много указаний, пря-

мых и косвенных, о жизни того времени, 

но и в них содержится множество как 

открытых, так и скрытых цитат и заим-

ствований из решений предыдущих собо-

ров и вероучительные формулы различ-

ных поместных Церквей.  

Особого отношения к себе требуют 

жития святых. Хотя многие из них, без-

условно, являются подлинными свиде-

тельствами современников, всегда следу-

ет помнить, что "жития" представляют 

собой особый литературный жанр, сло-

жившийся в средние века и имеющий 

свои строгие каноны и правила. Многие 

древние "жития" дописывались средневе-

ковыми переписчиками и подгонялись 

под эти правила жанра. Поэтому, никак 

не ставя под сомнения душеполезность 

избранных Церковью "житий" для благо-

честивого чтения, следует помнить, что 

как к историческим источникам к ним 

следует относиться с определенной осто-

рожностью.  

В рамках нашего курса нас весьма 

интересуют вторичные источники - писа-

ния историков. Их можно разделить на 

исторические повествования (большая 

часть их относится к позднеантичному 

периоду) и хроники, ставшие популяр-

ным жанром в период средневековья.  

Когда мы читаем писания древних 

историков, следует всегда принимать во 

внимание личность авторов и обстоятель-

ства, в которых они писали свои сочине-

ния. Зная это и делая, так сказать, 

"поправку на ветер", мы можем прибли-

зительно оценивать ожидаемую степень 

исторической достоверности этих книг. 

Ведь не только комментарии, но и сам 

подбор фактов и умолчания говорят об 

очень многом и помогают выстроить кар-

тину событий.  

Для примера приведем несколько со-

чинений, важных для истории ранней 

Церкви. В первую очередь это, конечно, 

творения Евсевия Памфила, епископа 

Кесарие-Палестинского (260/270-340): 

его "Хроники", "Жизнь Константина" и, 

прежде всего, "Церковная история". Евсе-

вий придерживался умеренных ариан-

ских взглядов и, кроме того, был ориге-

нистом. Необходимо принимать во вни-

мание и то, что он был придворным исто-

риографом императора Константина и 

писал, как подобает придворному исто-

рику. Евсевий был высокообразованным 

человеком и очень любил демонстриро-

вать свою образованность. Итак, читая 

Евсевия, необходимо делать скидку на 

все эти характерные особенности истори-

ка и, учитывая их, определять ту степень 

доверия, с которой следует относиться к 

его сочинениям.  

От Евсевия принимают эстафету три 

историка, творившие почти одновремен-

но. Первым из них можно назвать Сокра-

та Схоластика (V в). С одной стороны, 

Сократ несколько сочувствует новатиа-

нам, а с другой - его писания характери-

зуются римофильскими тенденциями. 

Например, в числе прочего, он утвержда-

ет, что Вселенский Собор без соизволе-

ния римского епископа состояться не 

может, поэтому Сократа весьма любят 

римо-католики Он также очень высоко 

ставит Оригена, выставляет его врагов в 

неприглядном свете и крайне негативно 

относится к его осуждению.  

После Сократа церковную историю 

писал Ермий Созомен. Созомен свою 

историю во многом заимствовал у Сокра-

та, хотя и написал ее гораздо более изящ-

ным слогом и внес в нее много дополне-

ний и добавок, а также сильно ее 

"воцерковил". Интересно, что на Сократа 

он не ссылается вовсе. Это довольно ти-

пично для древних авторов, которые ча-

сто заимствовали друг у друга целые кус-

ки и не считали нужным давать ссылку. 

Тогда было совсем другое отношение к 

"интеллектуальной собственности". Тако-

го понятия вовсе не существовало, и лю-

бой человек, согласный с мнением какого

-либо автора, считал это мнение в равной 

степени и своим и мог вставлять его пи-

сания в свои сочинения. С другой сторо-

ны, в древности были весьма распростра-

нены так называемые "псевдоэпиграфы" - 

сочинения, надписанные не именем их 

настоящего автора, а именами великих 

древних. Таким образом сочинитель хо-

тел придать своим произведениям боль-

ший вес, и это вовсе не было подлогом: 

автор мог вполне искренне считать, что, 

живи тот человек, чьим именем он под-

писал свое сочинение, в его время, он и 

сам принял бы это сочинение как свое. 

Один из самых известных псевдоэпигра-

фов, о котором мы будем говорить в свое 

время, - это корпус сочинений, подписан-

ный именем Дионисия Ареопагита.  

Последняя история этого периода 

принадлежит перу блаженного Феодори-

та Киррского. Он был представителем 

антиохийской богословской школы и, 

следовательно, весьма критически отно-

сился к Александрии и всему из нее исхо-

дящему. Поэтому те сведения, которые 

он сообщает об александрийских событи-

ях, следует воспринимать с определенной 

долей осторожности. О блаженном Фео-

дорите, его жизни и деятельности мы 

будем говорить весьма много в контексте 

несторианских и монофизитских споров 

V в., и тогда та позиция, с которой он 

повествовал о происшедшем, станет для 

вас гораздо яснее.  

Вот основные церковные историки, 

чьи имена мы будем постоянно упоми-

нать, говоря об истории древней Церкви. 

По ходу нашего повествования мы озна-

комимся и с гражданскими историками и 

хронистами. Упомяну двух из них.  

Прокопий Кесарийский - один из 

самых ученых людей своего времени - 

был придворным историком императора 

Юстиниана. Его перу принадлежат две 

группы сочинений: одна из них - это при-

дворная история царствования Юстиниа-

на, написанная в самых хвалебных тонах, 

а другая - так называемая "Секретная 

история", которую он писал "в стол", - 

собрание всевозможных сплетен и самых 

грязных подробностей о жизни Юстиниа-

на и его жены Феодоры. Очевидно, что 

полного доверия нельзя оказывать ни 

той, ни другой стороне наследия Проко-

пия и что истину нужно искать где-то 

посередине.  

Другой пример - это "Алексиада" - 

сочинение, написанное дочерью импера-

тора Алексия Комнена Анной Комне-

ной, повествующее о царствовании ее 

отца (X в.). Это чрезвычайно ценный ис-

точник, написанный умной, наблюда-

тельной и очень образованной свидетель-

ницей, находившейся в центре событий. 

Но Анна, обожавшая своего отца, в силу 

ряда причин ненавидела своего брата - 

будущего императора Иоанна. Поэтому в 

ее повествовании Иоанн практически не 

упоминается, хотя он и играл в событиях 

чрезвычайно важную роль. Следователь-

но, труд Анны Комнены нужно использо-

вать с поправкой на это.  

Чрезвычайно важные для нас хрони-

ки, написанные крестоносцами, как пра-

вило, называют византийцев причиной 

всех своих неудач и приводят различные 

"доказательства" того, как "греки" преда-

ли христианство. Это тоже нужно учиты-

вать и относиться к этим 

"доказательствам" соответственно.  

Мы видим, что очень часто историк 

должен играть роль судьи, сравнивающе-

го между собой показания всех свидете-

лей, чтобы выстроить достоверную кар-

тину происшедшего.  

Продолжение в № 29. 


