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Протопресвитер Алек-
сандр Шмеман – выдающийся 
проповедник и богослов, один 
из известнейших священников 
XX века, декан Свято-
Владимирской духовной семи-
нарии в Нью-Йорке.  

Последний день перед Ве-
ликим постом всегда называл-
ся в быту «Прощеным воскре-
сеньем». В этот день читаются 
в церкви слова Христа: «Если 
вы не простите от сердца пре-
грешений друг другу, и Отец 
ваш небесный не простит вам 
прегрешений ваших». Вечером 
же, в самый канун поста, со-
вершается в церквах обряд 
взаимного прощения, так что 
вступаем мы в пост, в период 
очищения, углубления, освя-
щения нашей жизни примирен-

ными друг с другом.  
Совесть есть та таинствен-

ная глубина нашего сознания, 
из которой приходит к нам рас-
каяние и страстное желание 
очищения, возрождения, ис-
правления. Именно раскаяние, 
этот голос совести, и приводит 
нас, как к первому шагу на пути 
очищения, к желанию простить 
и быть прощенным, вот к этому 
самому «прощеному» воскре-
сенью. Почему?  

Почему именно прощение и 
жажда прощения с такой оче-
видностью входят в нас одно-
временно с пробуждением со-
вести как первое ее требова-
ние, обращенное к нам? Да 
потому, конечно, что совесть и 
являет нам самую сущность 
зла и неправды как разделе-
ния, как вины перед другими. 
Достоевский устами старца 
Зосимы сказал: «Каждый пе-
ред всеми во всем виноват…». 
С первого взгляда эти слова 
кажутся нам не только каким-
то нестерпимым преувеличе-
нием, но и попросту — абсур-
дом. 

В чем же я виноват перед 
другими? — как бы обиженно и 
надменно спрашивает наш ра-
зум, наше «внешнее» созна-
ние. Что же касается 
«морали», то она, пожалуй, 
согласится признать, что да, 
кое в чем, перед кем-то я дей-
ствительно провинился, но — 
тут же успокоительно прибав-

ляет она — разве без этого 
проживешь?  

Оставим разум его недоуме-
нию, оставим даже и мораль 
ее объяснениям и оправдани-
ям. Послушаем совесть — там, 
глубоко-глубоко внутри нас, 
где тихий, но такой твердый, 
такой беспощадный голос го-
ворит: виноват. В чем эта ви-
на? Нет, не в одних обидах и 
ссорах, действительно, пожа-
луй, неизбежных. Не в поверх-
ностных пререканиях, не в ме-
лочных раздражениях. Нет, эта 
вдруг ставшая для меня такой 
очевидной вина в другом: в 
самой моей жизни, насквозь 
пронизанной себялюбием, и 
это значит — сосредоточенной 
на мне самом, и это значит — 
отдаленной от «другого», от 
«других», превратившихся 
только в средство. Даже когда 
мы любим — любовь эта из-
нутри отравлена, искалечена 
«самостью», как если бы и в 
любви мы хотели любимого 
только для себя. Совесть, 
только совесть вдруг с беспо-
щадной ясностью являет нам 
весь мир как борьбу всех со 
всеми, как постоянную 
«самозащиту», и потому 
«нападение», как арену живот-
ной борьбы каждого за то, что-
бы выжить. Мы думаем, что 
враждуют, ненавидят, проли-
вают кровь — другие. Государ-
ства, народы, правительства. 
Но посмотрим в себя — и мы в 

себе найдем первоисточник 
того разделения, той борьбы 
всех со всеми, в которой про-
ходит и на которую уходит вся 
жизнь. Только ощутив, осознав 
это — начинаем слышать мы 
внутренним слухом правду 
слов Достоевского: «Каждый 
перед всеми за все виноват», 
как и правду других слов, еще 
до Достоевского сказанных 
святым Серафимом Саров-
ским: «Спаси себя — и спасут-
ся вокруг тебя тысячи…».  

Спаси себя: но это и значит 
— спаси себя, прежде всего, от 
этого изначального порабоще-
ния разделению, от этой внут-
ренней отделенности от жизни, 
от людей, от ведомого или не-
ведомого состояния борьбы, в 
котором живем мы. 

Простить, быть прощенным! 
Ведь это и есть поворот от 
разделения к единству, от 
вражды к любви, от отделенно-
сти к соединению. Ибо про-
стить — это не просто. Как мы 
часто говорим — «перестать 
обращать внимание» на недо-
статки других, или, еще хуже, 
— «махнуть рукой» на других. 
Это ли не равнодушие, не пре-
зрение, не цинизм. Простить и 
быть прощенным может только 
тот, кто вдруг со всею силой 
осознал весь ужас отсутствия 
в мире любви, всю бездонную 
печаль того одиночества, на 
которое в своем самоутвер-
ждении и себялюбии обрек 

себя человек. Все это выража-
ется, все это звучит в той мо-
литве, с которой обращается 
Церковь в Прощенное воскре-
сенье: «Не отврати лица твое-
го от отрока твоего, яко скорб-
лю…».  

Вот она — та светлая пе-
чаль, которой одной постигаем 
мы наконец и корень, и сущ-
ность, и силу зла: холод сер-
дец, иссякание любви, торже-
ство в мире одинокого и на 
одиночество обреченного са-
моутверждения. Мольба о про-
щении, жажда быть прощен-
ным… Как маленький ребенок, 
провинившийся перед мате-
рью, тоскует о потерянном рае 
и любви, так и каждый из нас 
узнает, что с этого обращения 
души, смягчения сердца, с 
этой жажды примирения начи-
нается в нас разрушение зла. 
И потому сколь бы ни было все 
это далеко нашей холодной, 
жестокой жизни, в которой си-
лой навязанный «коллектив» 
не преодолевает, а усиливает 
одиночество каждого, сколь не 
было бы все это чуждо самому 
духу нашего времени — только 
тут — в силе совести, в жажде 
прощения и в обращении души 
— начало нашего духовного 
возрождения. 

 

http://www.pravmir.ru/zhazhda-

proshheniya/ 

 Жажда прощения 

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
утвердил график пребывания в храмах Кузбасской мит-
рополии ковчега с частицами мощей 35-ти угодников Бо-
жиих.  

Напомним, святыня была передана православным ве-
рующим шахтерского региона представителями Австра-
лийской и Новозеландской епархии Русской Православ-
ной Церкви Заграницей как дар к 20-летию образования 
Кемеровской епархии и 10-летию работы в области пра-
вославных богословских курсов. 

Честные мощи будут находиться в Знаменском соборе 
в Кемерове с 16 по 23 марта.  

Затем святыня поочередно побывает в главных право-
славных храмах городов: 
- Прокопьевск (23-30 марта, собор Рождества Иоанна 
Предтечи),  
-Киселевск (30 марта-6 апреля, церковь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница»),  
-Таштагол (6-13 апреля, церковь великомученика Геор-
гия Победоносца),  
-Осинники (13-20 апреля, церковь Святой Троицы),  
-Междуреченск (20-27 апреля, церковь Всех Святых),  
-Гурьевск (27 апреля-4 мая, церковь Святой Троицы), 
-Новокузнецк (4-11 мая, Спасо-Преображенский со-
бор ). 

http://mitropolit.info/2013/03/04/14722 

Протопресвитер  
Александр Шмеман 

Утвержден график пребывания в Кузбассе  

ковчега с частицами мощей 35-ти угодников Божиих 
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  Прощеное воскресенье пред-
варяет Великий пост. Краси-
вая и, вроде бы, простая тра-
диция – у всех просить про-
щения.   А ведь она порожда-
ет множество вопросов…  

У кого испрашивать в 
этот день прощения – у всех 
подряд или только у тех, ко-
му ты наверняка причинил 
обиду? И как прощать от 
сердца, как узнать, простил 
ли ты на деле или только на 
словах? Что делать, если сил 
простить нет?  

Разъяснить смысл Проще-
ного воскресенья и суть про-
щения мы попросили иерея 
Максима Первозванского.  

Как перед смертью… 

-   Отец Максим, откуда по-
шел этот обычай – просить у 
всех прощения в последний 
день перед Великим по-
стом?  
- Это вовсе не какое-то порож-
дение народного фольклора, 
это древнейшая церковная 
традиция. Сам Христос поло-
жил ей начало своими слова-
ми, звучащими в Евангелии от 
Матфея: «Если вы будете 
прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный; а если не буде-
те прощать людям согреше-
ния их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ва-
ших» (Мф. 6:14-15). Это неиз-
менное Евангельское чтение в 
последнее воскресенье перед 
Великим постом. 

Позже в Церкви появился 
чин прощения. В Египте или 
Палестине монахи на время 
Великого поста уходили пооди-
ночке в пустыню и, конечно, не 
были уверены, что она не ста-
нет их последним пристани-
щем. Поэтому и примирялись 
друг с другом, прося за все 
прощения, как перед смертью. 
- Мы-то ни в какую пустыню 
не уходим… Почему продол-
жаем соблюдать эту тради-
цию и Прощеное воскресе-
нье по-прежнему приходится 
именно на канун Великого 
Поста?  

Потому что входить в не-
мирном состоянии в Великий 
пост категорически не реко-
мендуется. Это время очище-
ния, духовного обновления 
перед Пасхой, соответственно, 
нужно постараться положить 
начало своему очищению, 
освободиться от бремени вины 
перед ближними, т.е. действи-
тельно со всеми примириться, 
всех от сердца простить. 

Простить, а не извинить 
- А что значит – простить? 
Что мы должны вкладывать 
в это понятие?  
- Есть два разных слова: 
«прости» и «извини». Это по-
чти синонимы в современном 
русском языке, однако, изна-

чально это очень 
разные по смыслу 
слова [1] . 
Вы не замечали, что 
часто гораздо легче 
сказать «извини», 
чем «прости»? 
«Извини» – значит, 
выведи меня из ви-
ны, сделай меня не-
виновным, другими 
словами, давай бу-
дем считать, что я 
перед тобой не вино-
ват. Так ребенок, ко-
торый полез на стол 
за конфетами и раз-
бил вазу, может ска-
зать: «Мам, я вот тут 
разбил твою люби-
мую вазочку, извини 
меня». Тем самым он 
хочет оправдаться: 
«Я не виноват, так 
получилось». 
А что такое 
«прости»? Это озна-
чает: я виноват, я 

признаю свою вину, но отпусти 
мне ее, прими меня таким, ка-
кой я есть, я постараюсь ис-
правиться. 

Поэтому и у Бога мы просим 
не извинить, а простить, а зна-
чит — принять. Принять вино-
ватого, грешного, какого угод-
но — но принять. 
- Точно так же и с людьми: 
мы просим их принять нас 
такими, какие мы есть?  
- Да, и в этом смысле проще-
ние способно качественно по-
менять наши отношения. Не-
случайно у слова «простить» 
есть определенная связь – и 
фонетическая, и смысловая – 
со словом «просто». Обратите 
внимание, когда отношения 
между людьми начинают пор-
титься, говорят, что они услож-
няются, т.е. теряют свою про-
стоту и ясность: мы не можем 
просто поглядеть друг другу в 
глаза, просто улыбнуться друг 
другу, просто поговорить. А 
когда кто-то из нас произносит 
слово «прости», это означает 
следующее: «Я виноват, по-
стараюсь исправиться, загла-
дить вину; давай устраним эти 
сложности, давай сделаем так, 
чтобы мы опять смогли смот-
реть друг другу в глаза». 
Прося прощения, мы пытаемся 
упростить наши отношения с 
людьми и с Богом, признав 
свою вину и отпустив вину сво-

ему ближнему. С этого и начи-
нается наше очищение, с этого 
начинается Великий пост. 
За что просить прощения? 
- Батюшка, а нужно ли в Про-
щеное воскресенье просить 
прощения у всех, кого хоть 
мало-мальски знаешь – по 
принципу «может, и его чем 
когда-то обидел, да не пом-
ню»? Или только у тех, кому 
совершенно точно причинил 
боль?  
- Во-первых, мы просим про-
щения у тех, против кого мы 
согрешили, кого огорчили, с 
кем у нас недомолвки, сложно-
сти и проблемы в отношениях. 
-Во-вторых, мы должны про-
сить прощения и у всех вооб-
ще людей — как наших брать-
ев и сестер — за то, что мы 
плохие христиане. Ведь мы 
все — члены единого Тела 
Христова. Болеет ли один 
член, плохо всему телу — это 
одна из ключевых мыслей Пи-
сания. Адам и Ева согрешили 
– мучается все человечество. 
Я согрешил – мучается мой 
брат. 

Кроме того, нужно просить 
прощения у людей за то, что 
мы их не любим по-
настоящему. Мы призваны лю-
бить каждого человека, а вме-
сто этого мы с ним «чуточку 
общаемся», потому что он нам 
не интересен. Нам интересна 
только собственная персона и 
те люди, которые в данный 
момент нам нужны. Вот грех 
против людей — в Прощеное 
воскресенье это полезно по-
чувствовать. 

Такое определение не озна-
чает, что нужно падать в ноги 
всем подряд. Но нужно поста-
раться этот момент – отсут-
ствие в себе любви – прочув-
ствовать и искренне раскаять-
ся.  

Как простить? 
- А как быть, если человек 
чувствует, что не способен 
простить? А пришло Проще-
ное воскресенье – вроде, 
прощать надо бы …  
- Любой человек может про-
стить. Говоря «я не могу про-
стить», люди часто подразуме-
вают, что не способны забыть 
причиненную им боль. Но про-
стить – это вовсе не значит 
забыть боль. Прощение и не 
подразумевает автоматическо-

го и моменталь-
ного ее исчезно-
вения. Оно озна-
чает другое: «Я 
не держу на при-
чинившего мне 
эту боль зла, не 
желаю ему воз-
мездия, а прини-
маю его таким, 
какой он есть». 
Боли может и не 
стать меньше, но 
зато человек смо-
жет прямо смот-
реть в глаза свое-
му обидчику, если 
тот сам готов 
смотреть ему в 
глаза и искренне 
просить проще-
ния за причинен-
ную им обиду. 
- Но если обид-
чик и не думает 
признавать 
свою вину и ид-
ти на мировую?  
- Тогда, конечно, мириться тя-
жело. Но Господь призывает 
нас простить даже врагов и 
Сам подает нам в этом при-
мер. Такое всепрощение ка-
жется чем-то фантастическим, 
неисполнимым, однако в Боге, 
во Христе это возможно. 

Учась прощать, нужно пом-
нить еще и вот какой момент: 
часто люди, причиняющие нам 
боль, поступают так по попу-
щению Господа. Не в том 
смысле, что они не виноваты, 
а в том смысле, что эта обида 
пойдет нам во благо. 

К примеру, если мы просим 

у Бога такое качество, как сми-
рение, неверно будет ожидать, 
что оно само собой вдруг сва-
лится на нас с неба. Скорее 
нужно ждать, что Бог пошлет 
человека, который нас обидит, 
заденет, может быть, даже 
несправедливо. Претерпев 
такую обиду, найдя в себе си-
лы простить – может быть, 
только на 3-й, на 10-й, на 20-й 
раз – мы потихоньку и будем 
учиться смирению. 

Так что нужно понимать, что 
ничего случайного не бывает и 
Бог все творит для нашей 
пользы. 
-Отец Максим,   как же опре-
делить, простил я по-
настоящему или нет? На 
словах можно простить, 

хоть это тоже нелегко, в то 
время как на деле обида мо-
жет и остаться…  
- Дело в том, что прощение – 
это не одномоментный про-
цесс. Бывает, что мы, вроде 
бы, все простили и забыли, а 
через какое-то время в нас 
опять вспыхивает негодование 
и злость на нашего обидчика. 

В чем тут дело? А дело в 
том, что непрощение — это 
страсть. А страсть, однажды в 
нас поселившаяся, может со 
временем плотно укорениться 
в душе и, кроме того, способна 
затаиться, до поры до времени 
не подавая «признаков жиз-
ни». Особенно часто так быва-
ет, когда нанесенная обида 
была действительно крайне 
болезненной и серьезной. 

А кому выгодно, чтоб эта 
рана кровоточила вновь и 
вновь? Конечно, лукавому! Он 
без устали, всеми силами пы-
тается сбить человека с пути, 
и если у нас есть какое-то 
«больное место» — то, из-за 
чего мы теряем равновесие, 
досадуем, гневаемся — он 
обязательно будет на него да-
вить. Есть обида – этот 
«рогач» будет ее напоминать, 
освежать в нашей памяти не-
приятные поступки или слова, 
сказанные в наш адрес. 

Этот шрам зарубцовывается 
долго — нужно время, однако 
необходимо и самому прикла-
дывать усилия, чтобы он за-
рубцевался. 

Надо себе напоминать, что с 
Богом возможно все. Христос, 
испытывая на кресте муки, ко-
торые нам страшно и предста-
вить, простил своих мучителей 
и нам даст силу простить 
наших обидчиков. 
 
[1] В толковом словаре 
С.И.Ожегова у слова 
«извиниться» два смысла: 1. 
попросить прощения. 2. прине-
сти что-нибудь в свое оправда-
ние (устаревшее). 
Беседовала Валерия Посашко 

http://www.pravmir.ru/prostit-
znachit-prinyat/ 
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С помощью исповеди человек освобожда-
ется 
- Геронда (с греч. старец), в первые годы 
христианства все члены Церкви совершали 
исповедь прилюдно. Есть ли польза от та-
кой прилюдной исповеди? 
— Первые годы христианства — это одно, а 
наши с вами годы — дело другое. Сегодня 
пользы от такой прилюдной исповеди нет. 
— Почему, Геронда? В те времена у хри-
стиан было больше ревности? 
— И ревности у них было больше, и того, 
до чего мы докатились сегодня, у них не 
было. Сегодня не так, как в старину, — ни с 
того ни с сего разводятся супруги, разруша-
ются семьи. 
Удалившись от Таинства Исповеди, люди 
задыхаются в помыслах и страстях. 
Знаете, сколько людей приходят ко мне и 
просят, чтобы я помог им в каком-то их за-
труднении? Но при этом эти люди ни на 
исповедь, ни в церковь не хотят идти! «А в 
церковь-то ты хоть ходишь?» — спраши-
ваю. «Нет», — отвечают они. «А ты хоть 
когда-нибудь исповедовался?» — спраши-
ваю снова. «Нет. Я пришел к тебе, чтобы 
ты меня исцелил». — «Но как же я тебя 
исцелю? Тебе нужно покаяться в своих гре-
хах, нужно исповедоваться, ходить в храм, 
причащаться — если ты имеешь на это 
благословение своего духовника, — а я 
буду молиться о твоем здравии. Неужели 
ты забываешь о том, что есть и иная жизнь 
и к ней нам необходимо готовиться?» — 
«Послушай-ка, отец, — возражают в ответ 
такие люди, — все то, о чем ты говоришь — 
церкви, иная жизнь и тому подобное, — нас 
не занимает. Все это сказки. Я был у колду-
нов, был у экстрасенсов, и они не смогли 
меня исцелить. И вот я узнал, что исцелить 
меня можешь ты». Представляешь, что 
творится! Ты говоришь им об исповеди, о 
будущей жизни, а они отвечают, что «все 
это сказки». Но одновременно просят: 
«Помоги мне, а то я сижу на таблетках». 
Но как я им помогу? Разве исцелятся они 
волшебным образом [без труда]? И посмот-
ри, многие люди, измученные проблемами, 
которые они сами себе создали своими 
грехами, не идут к духовнику, который мо-
жет им действительно помочь, но заканчи-
вают тем, что «исповедуются» у психолога. 
Они рассказывают психологам историю 
своей болезни, советуются с ними о своих 
проблемах, и эти психологи [своими сове-
тами] словно швыряют своих пациентов в 
середину реки, которую им нужно перейти. 
В результате несчастные или тонут в этой 
реке, или все-таки доплывают до другого 
берега, однако течение относит их очень 
далеко от того места, где они хотели ока-
заться… А вот придя на исповедь к духов-
нику и поисповедовавшись, такие люди без 
риска и страха перейдут реку по мосту. 
Ведь в Таинстве Исповеди действует Бла-
годать Божия и человек освобождается от 
греха. 
— Геронда, некоторые люди оправдывают-
ся: «Мы не можем найти, хороших духовни-
ков и поэтому не идем исповедоваться». 
— Все это отговорки. Каждый духовник, раз 
он облачен в епитрахиль, обладает боже-
ственной властью. Он совершает Таинство, 
он имеет Божественную Благодать, и когда 
читает над покаявшимся разрешительную 
молитву, Бог стирает все грехи, в которых 
тот поисповедовался с искренним покаяни-
ем. То, какую пользу мы получим от Таин-
ства Исповеди, зависит от нас самих. 
Однажды ко мне в каливу (от греч. хижина, 
шатёр) пришел человек, у которого были 
непорядки с психикой. У него был помысел, 
что я наделен даром прозорливости и смо-
гу ему помочь. «Что ты обо мне предви-
дишь?» — спросил он меня. «Найди духов-
ника и исповедуйся ему, — ответил я. — 
Тогда ты будешь спать как младенец и вы-
бросишь таблетки, которые пьешь». — «В 
наше время, — ответил он, — хороших ду-
ховников нет. Раньше были, а сейчас пере-
велись». Вот так эти люди приходят ко мне 
с добрым помыслом получить пользу, одна-
ко не слушают того, что я им говорю. Ну, 
так что же: только зря потратились на биле-
ты до Афона. 
Однако я вижу, что диавол придумал новую 
западню для того, чтобы уловлять людей. 
Диавол внушает людям помыслы о том, 

что, если они вы-
полняют какой-то 
данный ими обет, 
к примеру, едут в 
паломничество в 
святое место, 
значит, духовно 
они находятся в 
порядке. И вот 
часто видишь, как 
многие паломники 
с большими све-
чами и с серебря-
ными подвесками, 
которые они обе-
щали привесить к 
той или иной чу-
дотворной иконе, 
едут по монасты-
рям, по святым 
местам, вешают 
там эти серебря-
ные подвески, 
осеняют себя 
широким крест-
ным знамением, 
утирают навер-
нувшиеся на гла-
за слезы и этим 
довольствуются. 
Эти люди не ка-
ются, не испове-
дуются, не ис-
правляются и тем 
самым радуют тангалашку (такое прозвище 
старец дал диаволу). 
— Геронда, может ли иметь внутренний 
покой человек, который не исповедуется? 
— Как же он будет иметь внутренний по-
кой? Чтобы ощутить внутренний покой, 
необходимо вычистить себя от мусора. Это 
нужно сделать посредством исповеди. От-
крывая свое сердце духовнику, и исповедуя 
ему грехи, человек смиряется. Таким обра-
зом, ему открывается небесная дверь, его 
щедро осеняет Благодать Божия и он ста-
новится свободным. 
До исповеди [духовная] вершина человека 
затянута туманом. Человек видит сквозь 
этот туман очень нечетко, расплывчато — и 
оправдывает свои грехи. Ведь если ум по-
мрачен грехами, то человек видит, будто 
сквозь туман. А исповедь точно сильный 
ветер, от которого рассеивается туман и 
расчищается горизонт. Поэтому если люди, 
пришедшие ко мне попросить совета, не 
исповедовались то, прежде всего я шлю их 
на исповедь и говорю, чтобы они пришли ко 
мне для беседы уже после нее. Некоторые 
начинают отговариваться: «Геронда, если 
ты в состоянии понять, что мне нужно сде-
лать для решения моей проблемы, то про-
сто скажи мне об этом». 
— «Даже если я действительно в состоянии 
понять, что тебе нужно делать, — отвечаю 
им, — то ты этого понять будешь не в со-
стоянии. Поэтому сперва пойди поиспове-
дуйся, а потом приходи и мы с тобой побе-
седуем». И правда, как можно установить с 
человеком связь и прийти к взаимопонима-
нию, если он «работает» на другой 
[духовной] частоте? 
Посредством исповеди человек вычищает 
себя изнутри от всего ненужного — и духов-
но плодоносит. Однажды, когда я копал 
свой огород, чтобы посадить несколько 
кустов помидоров, ко мне пришел один по-
сетитель и спросил: «Что ты делаешь, Ге-
ронда?» — «Что я делаю? — сказал я. — 
Да вот, исповедую свой огород». — «Да как 
же, Геронда, — опешил он. — Неужто ого-
род тоже нуждается в исповеди?» — 
«Конечно, нуждается. Я убедился, что когда 
поисповедую огород, то есть вычищу зем-
лю от камней, сорняков, колючек и тому 
подобного, то овощи, которые он родит, 
бывают крепкими, здоровыми как на под-
бор! А если огород оставить без исповеди, 
то и вырастут на его грядках какие-то недо-
развитые желтенькие и сморщенные поми-
дорчики!..» 
Бог хочет, чтобы человек исправлялся по-
средством человека 
— Геронда, когда я сталкиваюсь с каким-то 
затруднением и молюсь о том, чтобы оно 
разрешилось, как мне понять, в чем состоит 
воля Божия? 
— Воля Божия подобным образом не отыс-

кивается. Лучше 
тебе спрашивать о 
своем затрудне-
нии других. Не 
проси извещения 
от Бога, если ты 
можешь посовето-
ваться с челове-
ком. Ведь иначе 
ты можешь впасть 
в прелесть. Один 
человек, приходя в 
храм, становился 
перед иконоста-
сом и начинал 
говорить: 
«Владычица моя, 
так я возьму день-
ги из ящика для 
пожертвований?» 
— «Бери»,— отве-
чал ему его помы-
сел. Хорошо, то-
гда я их возьму», 
— отвечал он сво-
ему помыслу и 
брал деньги. Когда 
это случилось не-
сколько раз, один 
из членов приход-
ского совета заме-
тил, что из ящика 
для пожертвова-
ний исчезают 

деньги. «Что же такое творится? — удивил-
ся он. — Неужели кто-то ворует деньги?» 
Он решил узнать, кто этим занимается. И 
что же он увидел? Вскоре пришел этот че-
ловек и все повторилось: «Владычица моя, 
так я возьму деньги из ящика?.. Хорошо, 
тогда я их возьму». Так член приходского 
совета застал его на месте преступления. 
Всегда, когда рядом есть духовный чело-
век, у него нужно спрашивать совета. А вот 
если человека, у которого можно спросить, 
нет — к примеру, ты находишься где-то в 
пустыне, — однако в тебе живет жажда 
послушания, тогда Благий Бог Сам стано-
вится твоим Старцем. Он просвещает и 
извещает тебя. Положим, ты не можешь 
найти человека, который способен разъяс-
нить тебе какое-то место из Священного 
Писания. Но в этом случае тебя просвеща-
ет Бог, и ты понимаешь это место. 
— Геронда, а как можно понять, в чем при-
чина какого-то явления моей духовной жиз-
ни — искушение ли это лукавого или вино-
вата моя собственная невнимательность? 
— Надо пойти и спросить. 
— Значит, человек не может этого понять 
сам? 
- Даже если он что-то и понимает, уверен-
ным быть не может. Да тут даже тот, кто 
имеет опыт, идет и спрашивает другого. 
Если вопрос касается лично меня, то я все-
гда спрошу кого-то. Когда речь идет о том, 
что касается меня лично, то мое собствен-
ное решение — каким бы премудрым оно 
ни казалось — я считаю величайшей глупо-
стью. При этом я иду спрашивать не у того 
человека, который заранее знает, какое 
решение мне придется по душе, а у того, 
кто этого не знает. Погляди, ведь и врач, 
для того чтобы быть уверенным, что он 
ставит правильный диагноз в тяжелом слу-
чае, советуется с другим врачом. Тем бо-
лее следует советоваться какому-нибудь 
студенту! 
Насколько бы духовным ни был человек, 
насколько бы хорошо он ни умел сам рас-
кладывать по полочкам касающиеся его 
вопросы — он не может найти внутреннего 
покоя, потому что Бог хочет, чтобы человек 
получал помощь от человека и исправлял-
ся через человека. Благий Бог устраивает 
это для того, чтобы человек смирялся. Че-
ловек должен излагать свои помыслы и то, 
что с ним происходит, своему духовнику, 
советоваться с ним и не решать трудных 
вопросов самостоятельно. Ему также не 
следует самому пытаться преодолеть те 
трудности, которые он встречает в своей 
духовной борьбе — ведь делая это, он ста-
вит опыты на самом себе, лукавый может 
запутать его и создать ему [новые] пробле-
мы. Некоторые люди доходят до того, что 
сами определяют для себя епитимьи. Такие 
вещи очень опасны. 

Христианин, не имеющий духовника, с кото-
рым он мог бы советоваться, продвигаясь 
по своему духовному пути, запутывается, 
выбивается из сил, плетется в хвосте. До-
стичь поставленной цели такому человеку 
очень непросто. Если человек сам разре-
шает свои проблемы, то, каким бы он ни 
был мудрым, он остается помраченным, 
поскольку ведет себя с самоуверенностью 
и гордостью. А вот тот, кто смиряется, с 
доверием и самоотверженностью идет к 
своему духовнику и спрашивает его мне-
ние, получает помощь. Это происходит, 
потому что в последнем случае Бог обяза-
тельно просвещает духовника и духовник 
дает человеку правильный ответ. 
Да вот и в случае со мной. Я ведь кто? 
Крышка от консервной банки. Однако если 
ко мне приходит человек с помыслом, что я 
— Святой, то я замечаю, что испытываю в 
себе какое-то изменение и чувствую, что 
говорю не от себя. Отсюда мне ясно как 
дважды два четыре, что пришедший ко мне 
человек пришел с благоговением и Бог, для 
того чтобы не поступить с этим человеком 
несправедливо, приводит меня в это доб-
рое состояние. В подобных случаях, если 
тебя спрашивают о чем-то серьезном, Бог 
извещает тебя, и ты можешь сказать чело-
веку о том, что случится, когда случится и 
как он должен к этому отнестись. 
В духовной жизни необходим духовный 
руководитель 
Сегодня самое необходимое для людей — 
это найти духовника, исповедоваться ему, 
доверять ему и советоваться с ним. Если, 
имея духовника, люди устраивают свою 
жизнь так, чтобы в ней находилось место 
молитве и чтению духовных книг, если они 
ходят в храм, причащаются, тогда в этой 
жизни им нечего бояться. 
Для того чтобы душа не сбилась с пути, за 
ней должен наблюдать духовник. В духов-
ной жизни очень помогает, к примеру, чте-
ние духовных книг, однако, не имея духов-
ного руководителя, человек может истолко-
вывать прочитанное на свой лад и таким 
образом впасть в прелесть. Погляди, ведь 
человек, который едет куда-то на машине и 
плохо знает дорогу, может заглядывать в 
карту, однако, кроме этого, он останавлива-
ется, чтобы спросить у людей, как ему про-
ехать, как не сбиться с пути. К примеру, 
человек выезжает из Афин и направляется 
во Флорину. Карта-то у него, конечно, есть 
и он в нее заглядывает, но все-таки он 
останавливается возле какого-нибудь киос-
ка и спрашивает, правильно ли едет, хоро-
шая ли впереди дорога. А если не будет 
спрашивать, то подвергнется опасности 
или свернет не туда, куда нужно, и вместо 
Флорины окажется в Кавале или же сорвет-
ся вместе с машиной с обрыва и разобьет-
ся насмерть. 
Конечно, может быть и такое: человек спра-
шивает других о том, как ему проехать в 
нужное место, однако, услышав ответ [что 
нужно повернуть в другую сторону], все-
таки едет по своей дороге и в итоге попада-
ет не туда, куда стремился. А еще он может 
не обратить внимания на те дорожные 
опасности, о которых его предупреждали, и 
попасть в аварию или в какую-нибудь дру-
гую неприятность. Однако тот, кто показы-
вал ему правильную дорогу и предупре-
ждал: «Будь внимателен: в таком-то месте 
крутой поворот, а в таком-то дорога прохо-
дит по краю высокого обрыва…», получает 
свою мзду. То же самое должно происхо-
дить и в духовной жизни. Верующему необ-
ходимо иметь духовника, который помогал 
бы ему посредством Таинства Исповеди, 
давал советы. Только так человек может 
жить духовной жизнью и быть уверенным в 
том, что находится на верном пути. 
Конечно, духовного руководителя человек 
выбирает себе [сам]. Доверять свою душу 
всякому встречному — поперечному не 
нужно. Подобно тому как, заботясь о телес-
ном здоровье, человек разыскивает хоро-
шего врача, так же, заботясь о здоровье 
души, нужно постараться найти хорошего 
духовника и ходить к этому духовнику — 
врачу души — регулярно. 

Слова Том III. Духовная борьба 
Часть 5. О силе исповедиhttp://

www.pravmir.ru/ispoved-osvobozhdaet-
cheloveka/ 
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          СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ (Март 2013 г. № 46)     Стр. 5 

           Вера Церкви       Христос Яннарас 

(Продолжение. Начало в №27-45) 
Христианскому 
Западу нико-
гда не удава-

лось выразить жизнь языком, свободным от 
рассудочных схем, от необходимости уста-
новления "объективной истины". Отрицая 
динамику жизни, он оставался привержен-
цем "объективности" понятий-сущностей и 
всегда определял бытие через объектив-
ные атрибуты сущности. Для западного 
сознания было невозможно понять, каким 
образом две различные сущности, или при-
роды (тварная и нетварная), могут быть 
причастны единому способу существова-
ния. Поэтому они и не могли рассматри-
вать церковную Евхаристию как экзистен-
циальное событие, как изменение именно 
способа существования, не влекущего за 
собой изменения сущностей, или природ.  

Итак, католики говорят о пресуществле-
ния (transsubstantiatio) хлеба и вина Евха-
ристии. Предложенные дары (хлеб и вино) 
пресуществляются: меняют свою сущность, 
обретают иную природу. "Через благосло-
вение хлеба и вина сущность хлеба цели-
ком претворяется в сущность плоти Хри-
стовой, а сущность вина в сущность Его 
крови" (Тридентский Собор, Sess.XIII, 
cap.4), в то время как чувственные свой-

ства хлеба и вина остаются неизменными 
лишь по видимости, превратившись во 
"внешние случайные признаки" (accidentia).  

Однако это изменение сущности не свя-
зано с экзистенциальным событием, с пре-
вратностями человеческой жизни и смерти. 
Оно не затрагивает и не проясняет способа 
жизни - тленного или нетленного, смертно-
го или бессмертного, но представляет со-
бой рассудочно выведенное и поддержива-
емое эмоциональной верой 
"сверхъестественное" (в конечном счете 
магическое) изменение природы объекта. 
Также "сверхъестественно" и спасение, 
приобретаемое через причастие пресу-
ществленным дарам. Евхаристия здесь не 
изменяет способа существования челове-
ка, не преображает его из индивидуального 
в церковно-тринитарный. Потому и Церковь 
не отождествляется с Евхаристией и Цар-
ством, но сводится к институциальной 
оправе для "присвоения" индивидуумом 
сверхъестественного пресуществления. 
Так римский католицизм вводит и поддер-
живает индивидуалистическую религиоз-
ность, а также отделение Церкви от мирян, 
сведение ее к чисто административной 
иерархии, что в корне противоречит апо-
стольской истине и церковному опыту.  

Естественным следствием этого оказы-

вается стремление католиков дематериа-
лизовать (как это и происходит) Евхаристи-
ческие дары, так как совершающееся пре-
существление интерпретируется ими сим-
волически: хлеб причастия - не обычный 
хлеб, который люди едят каждый день; он 
заменяется некоей "хостией", пресной и 
голой схемой. При этом мирян не допуска-
ют к причащению из Чаши, потому что вку-
шение вина опасно и противоречит идее 
пресуществления.  

Протестантизм с первого мгновения от-
верг идею пресуществления, но сделал это 
исходя из той же западной убежденности в 
"объективности" сущностей. Для протестан-
тов невозможно изменение сущности, или 
природы, Евхаристических даров: хлеб 
остается по природе хлебом, вино - вином. 
Если мы все же причащаемся плоти и кро-
ви Христа, это происходит потому, что хлеб 
и вино выступают как виды, символы, и 
образы, или как средство, орудие и залог 
"духовного" причастия и общения в вере с 
Господом. Здесь также отсутствует связь с 
экзистенциальным событием и жизненной 
реальностью. Христос присутствует в Евха-
ристии не Своей телесной сущностью, пре-
бывающей на небесах, но лишь Своей жи-
вотворящей силой, которая передается 
исключительно тем, кто подходит к прича-

стию с верой. Не разделяющие веры при-
чащаются простым хлебом и вином и, разу-
меется, "в осуждение". Таким образом, 
вместо тезиса о "сверхъестественном" пре-
существлении протестантизм вводит более 
обоснованное с точки зрения разума пред-
ставление о преимущественном значении 
субъективного опыта, усиливая замыкание 
человека в индивидуалистической религи-
озности. Истина Церкви становится аб-
страктной и второстепенной, так как обще-
ние со Христом в Евхаристии есть событие 
субъективной готовности и веры и даже не 
предполагает необходимости института 
Церкви как посредницы в претворении да-
ров. Библейское обетование спасения 
наглухо отделяется от экзистенциальных 
превратностей человеческой жизни, кон-
струируется в качестве умственной катего-
рии "оправдания" и переживается как инди-
видуальная психологическая достовер-
ность, как эмоциональная экзальтация, из 
чего следует практический вывод о необхо-
димости морального "улучшения", то есть 
улучшения характера и внешних привычек. 
Сама истина о Троичном Боге в отрыве от 
евхаристического опыта церковного спосо-
ба существования сводится к абстрактной 
догме, не связанной с жизнью и надеждой 
человека.  

Согласно апо-
стольской и свя-
тоотеческой тра-
диции, а также ее 

историческому продолжению в Правосла-
вии, Церковь являет и реализует себя в 
событии Пятидесятницы, возобновляю-
щемся во время каждого Евхаристического 
собрания.  

Вся жизнь верующего, каждый аспект 
его существования представляет собой 
подготовку к принятию или само приобще-
ние дарам Святого Духа, претворение жиз-
ни. Это новое творение берет начало в 
акте, посредством которого мы вступаем в 
Церковь и становимся членами Тела Хри-
стова - в крещении и миропомазании.  

Мы становимся членами Церкви не че-
рез принятие определенных умозритель-
ных принципов или этических установле-
ний, но прежде всего через действие 
вполне телесное: через троекратное погру-
жение в крещальные воды, то есть реаль-
ное чувственное подтверждение того, что 
мы следуем за Христом в смерти и воскре-
сении. Новообращенный член Церкви 
"погребается" как ветхий человек и 
"воскресает" после троекратного погруже-
ния в воду к новой жизни - жизни по образу 
троичного бытия. Это добровольное погре-
бение оказывается для твари (вслед за 
Христом) началом нового, нетленного су-
ществования, не подверженного разложе-
нию и уничтожению. В воде, символе и 
лоне жизни, восстанавливается и обновля-
ется наше естество.  

Именно в воде изначально зародилась 
жизнь, совершилось впервые непостижи-
мое для рассудка отделение живой приро-
ды от инертной материи. Так и в крещаль-

ных водах возникает новая жизнь, утвер-
ждается коренное различие между лич-
ностной ипостасью и индивидуальным вы-
живанием, ограниченным смертью. Епи-
скоп или священник призывает Святого 
Духа, преобразующего зрительный образ 
погребения и воскресения в экзистенциаль-
ное событие: "Совлеки с него ветхого чело-
века и обнови его в жизни вечной, и испол-
ни его могущества Святого Духа, воедино 
со Христом, дабы он не был более чадом 
плоти, но чадом Твоего Царства".  

Именно здесь, в чувственной области, в 
жизни естества, совершает Святой Дух 
Божий преобразование образа нашего бы-
тия, прививая тварный черенок к нетварно-
му древу. Если природное рождение озна-
чает появление очередной биологической 
монады, подверженной закону дряхления и 
смерти, то крещение возрождает наше су-
щество (1Пет.1,3), придает ему личностную 
неповторимость, выраженную в имени - 
неповторимость живой ипостаси, чье бытие 
основано на приобщении Богу, Отчей люб-
ви. Человек перестает быть просто индиви-
дом, принадлежащим к определенному 
биологическому виду; одним из звеньев 
цепи, одной из единиц, составляющих мно-
жество. Отныне он сопричастен единству 
святых, сопричастен жизни Троицы: каж-
дый из нас получает имя того или иного 
святого, каждый динамически реализует в 
своей личности откровение Божественной 
любви.  

В первоначальной Церкви Святой Дух 
сообщался новокрещеным через апосто-
лов: "Тогда возложили руки на них, и они 
приняли Духа Святого" (Деян.8,17). Эта 
непосредственная личная передача дара 
Святого Духа всем возрожденным к новой 

жизни через крещение ныне осуществляет-
ся в Церкви через таинство миропомаза-
ния.  

Через миропомазание новокрещеный 
член Церкви не только приобщается к жиз-
ни обновленной твари в Теле Христовом, 
но и получает печать личного усыновле-
ния, печать личностной и неповторимой 
связи с Пресвятой Троицей - связи, осу-
ществляющейся благодаря непосредствен-
ному присутствию Святого Духа в самой 
глубине его существа, в его ипостасиой 
сердцевине.  

Ныне таинство Святого Духа совершает-
ся не через возложение рук, но через пома-
зание миром, наподобие того, как соверша-
лось помазание израильских царей в вет-
хозаветные времена. Смысл помазания на 
царство заключался в изменении не приро-
ды самого помазанника, но существа его 
взаимоотношений с народом: царь вопло-
щал в своей личности идею и глубинную 
суть жизни, понимаемой как сопричаст-
ность и единение; и в то же время был как 
бы прообразом ожидаемого Мессии, 
"Помазанника ("Христа") Божия", который 
должен освободить Израиль и восстано-
вить жизнь во всей полноте Божественных 
обетований. Равным образом Церковь ви-
дит в неповторимости каждой человече-
ской личности, получившей миропомаза-
ние, возможность обновления и проявле-
ния истинной жизни в Духе Святом и по 
образу Христа, освободившего и восстано-
вившего жизнь в полноте Божественного 
образа бытия.  

Евхаристия, крещение и миропомазание 
представляют собой способы постоянного 
возобновления и проявления Пятидесятни-
цы, то есть нисхождения Святого Духа, 

конституирующего Церковь. Эти способы 
получили наименование таинств (греч. 
mysterion). Кроме трех перечисленных вы-
ше, существуют также таинства исповеди, 
священства, брака и елеосвящения 
(соборования). Семь таинств - семь воз-
можных путей органичного включения 
нашего индивидуального бытия в жизнь 
единого Тела Церкви, и в то же время - 
семь способов самоосуществления и про-
явления Церкви, в которых находит выра-
жение новое творение, совершаемое Свя-
тым Духом.  

Обозначая эти способы сообщения Духа 
как таинства, мы не стремимся приписать 
им некий оккультный характер, но хотим 
подчеркнуть тот факт, что динамическое 
включение в жизнь Церкви не исчерпыва-
ется феноменологией чувственных симво-
лов. Для этого недостаточен язык нашего 
повседневного быта и науки. Для того, что-
бы познать реализующиеся в Церкви жиз-
ненные потенции, необходимо непосред-
ственное и всецелое, "кафолическое", уча-
стие человека в церковной жизни.  

В соответствии с западной концепцией 
Церкви - концепцией институционалистской 
и бюрократической - многие верующие вос-
принимают сегодня таинства как сакраль-
ные формализованные действия, посред-
ством которых священник передает пастве 
"сверхъестественную" (магическую, по су-
ществу) благодать или оправдание, или 
абстрактное "благословение". После всего 
сказанного выше нет нужды лишний раз 
повторять, что подобная концепция весьма 
далека от жизни и ее динамического воз-
рождения в нетленности и бессмертии, 
даруемых Святым Духом Божиим - Духом, 
Который зиждет Церковь.  

В наше время многие люди - очевидно, 
под влиянием вышеупомянутой западной 
концепции - отождествляют Церковь ис-
ключительно с клиром, то есть с епископа-
ми, священниками и диаконами, отделяя, 
таким образом, верующих от тех, кто 
"совершает" церковные таинства. Нам сле-
дует рассмотреть, насколько реально по-
добное противопоставление, каким обра-
зом возникли в Церкви особые функции 
клириков и какова их связь с истиной веры 
- с провозвестием истинной жизни.  

Обратимся к нашему первоначальному 
определению: Церковь есть прежде всего 
Евхаристическая трапеза, вкушение хлеба 
и вина. В христианской Евхаристии, как и 
за еврейской пасхальной трапезой, кто-то 
должен благословить чашу с вином и воз-
нести благодарственную молитву. Эта роль 
отводится старейшему в семье (греч. pres-
byteros) или председательствующему в 
собрании. Во время Тайной Вечери за пас-
хальной трапезой председательствовал 
Сам Христос, а после Пятидесятницы Его 
место заняли апостолы. Они возглавляли 

Евхаристическую трапезу и возносили бла-
годарственную молитву, преломляя хлеб и 
благословляя чашу с вином. Когда впо-
следствии они оказались рассеянными по 
свету, то основали почти во всех областях 
известного тогда мира Церкви "по горо-
дам", то есть местные евхаристические 
собрания, председательство в которых 
сохранялось (по крайней мере, на первых 
порах) за апостолами.  

О том, как происходило образование 
первых христианских общин, мы знаем из 
свидетельств Луки ("Деяния Апостолов") и 
Павла ("Послания"). Исходным моментом 
рождения общины всегда была проповедь. 
Придя впервые в какой-нибудь город, каж-
дый из апостолов направлялся в иудей-
скую синагогу или на городскую площадь, 
агору, где публично проповедовал "новое 
учение" о воплощении Бога и спасении 
человека. Те из слушателей, кто проявлял 
особый интерес к новому учению и хотел 
узнать о нем больше, собирались затем, 
как правило, в частных домах, где апосто-
лы излагали евангельские истины более 
полно и подробно. В этом тесном кругу 
верующие готовились к принятию креще-
ния и "дара Святого Духа" из рук апостолов 

- единственных, кто мог сообщить его. Но-
вокрещеные тотчас объединялись в Евха-
ристическую общину, то есть в местную 
Церковь, возглавляемую апостолом-
основателем.  

Однако странствия Апостолов не преры-
вались с рождением новой Церкви, так как 
Благую Весть следовало принести и в дру-
гие города. Тогда основатель общины, вы-
нужденный покинуть ее, выбирал одного из 
верных и через возложение рук сообщал 
ему особый дар - харизму "старшинства" в 
местной Церкви. Функции главы общины 
заключались в том, чтобы 
"председательствовать" за Евхаристиче-
ской трапезой, совершать крещение и со-
общать "дар Святого Духа" - словом, быть 
духовным отцом верующих в деле их воз-
рождения и "возрастания в благодати и 
познании". В новозаветных текстах эти пер-
вые возглавители местных Церквей назва-
ны епископами (греч. episkopos - букв. 
"наблюдатель") или пресвитерами 
("старейшинами"). Похоже, эти два терми-
на употреблялись как синонимы, поскольку 
и тот, и другой обозначали одно и то же 
лицо - "председателя" единого Евхаристи-
ческого собрания, то есть местной Церкви.  

Тем не менее, исходя из подлинных ис-
торических свидетельств апостольских 
времен, можно сделать вывод об изначаль-
ном существовании в каждой местной 
Церкви "совета пресвитеров" - своего рода 
вспомогательного органа при главе Евха-
ристической общины. Так, если община 
сильно разрасталась и одновременное 
присутствие всех ее членов на едином Ев-
харистическом собрании становилось не-
возможным, "председатель" мог разделить 
верующих на несколько собраний и поста-
вить во главе каждого из них пресвитера, 
при этом удерживая за собой 
"наблюдение" над всей совокупностью со-
браний. Отсюда его наименование - епи-
скоп местной Церкви. Отдельные собрания 
стали общинами верующих определенной 
территории - церковными "приходами". 
Пресвитеры совершали Евхаристию как 
представители епископа и от его имени 
каждый раз при возношении Святых Даров 
поминая своего епископа, который оста-
вался отцом верующих, носителем благо-
дати, преемником апостолов и Самого Хри-
ста.  

(Продолжение на стр.6) 

"Пресуществление" 
 и "символ"  

Таинства 

Церковная иерархия  



Стр. 6         СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ (Март 2013 г. № 46) 

           Вера Церкви       Христос Яннарас 

Церковь обладает определенной органи-
зационной и иерархической структурой, 
которая призвана служить выявлению и 
реализации Церкви, то есть совершению 
Евхаристии. Какое-либо иное предназначе-
ние административных структур невозмож-
но или, по крайней мере, не могло бы ока-
заться преобладающим, ибо привело бы к 
искажению и извращению церковной исти-
ны, церковной самотождественности. Внут-
ренняя организация, административное 
деление и иерархия функций в Церкви име-
ют единственный источник и цель - совер-
шение Евхаристии. Кроме того, они служат 
динамическому "продолжению" Евхари-
стии, преображению жизни верующих, а 
также являются формой самовыражения 
Церкви, ее свидетельства о вере, обращен-
ного во внешний мир.  

Предварительными условиями для со-
вершения Евхаристии являются собрание 
верующих, получивших крещение, и при-
сутствие "председателя" собрания - епи-
скопа либо его представителя, пресвитера. 
При наличии крещеных верующих един-
ственное, что необходимо для создания 
Церкви, - присутствие епископа-
предстоятеля.  

Первые епископы рукополагались апо-
столами; что же касается преемственности 
епископского служения, то этот вопрос ока-
зался, должно быть, первой сложнейшей 
организационной проблемой, с которой 
пришлось столкнуться Церкви.  

Апостолы передали первым епископам 
дар евхаристического претворения жизни, 
полученный ими непосредственно от Хри-
ста. Передача этого дара (харизмы) совер-
шалась через хиротонию, то есть возложе-
ние рук, и призывание животворящего дей-
ствия Святого Духа. С уходом поколения 
апостолов единственными носителями это-
го дара оказались уже рукоположенные 
епископы. Без особых отвлеченных мудр-
ствований установилась практика рукопо-
ложения каждого нового епископа не менее 
чем тремя епископами соседних областей. 
Выдвижение кандидатур осуществлялось 
членами "вдовствующей" общины или епи-
скопами смежных диоцезов; или же епи-
скоп местной Церкви сам предлагал своего 
преемника, но рукополагать избранника 
могли исключительно епископы в количе-
стве не менее трех человек.  

Собрание трех епископов с целью руко-
положения четвертого оказалось исходным 
пунктом формирования нового церковного 
органа, получившего наименование собо-
ра, или синода. Изначально собор пред-
ставлял собой явление литургическое, свя-
занное с Евхаристией, для него совеща-
тельные функции вовсе не являлись глав-
ными: трое (и более) епископов собирались 
прежде всего для совместного совершения 
Евхаристии. Однако при этом возникала 
проблема первенства ввиду того, что лишь 
один из епископов, в качестве 
"председательствующего" совершает при-
ношение Даров и возносит благодарение 
Господу. Кому же из собравшихся на собор 
епископов принадлежит первое место? Кто 
возглавит совместную Евхаристическую 
службу?  

Также и в этом случае церковная практи-
ка последовала, без особых размышлений, 
обычаю эпохи и историческим обстоятель-
ствам: первенство было признано за епи-
скопом крупнейшего города области, ее 
административного и культурного центра. 
Такой центр обыкновенно назывался мит-
рополией ("город-мать"); отсюда дополни-
тельный титул епископа митрополии - мит-
рополит. На митрополита возлагались не-
которые особые функции: так, помимо 
председательства на местном соборе, он 
должен был выступать арбитром при раз-
решении споров и конфликтов между епи-
скопами, а также между епископами и под-
чиненными им пресвитерами.  

Институт митрополий получил последо-
вательное и полное развитие после окон-
чания гонений и признания христианства 
официальной религией Римской империи 
(religio imperii). Одновременно шел процесс 
формирования соборов как таких церков-
ных институтов, в которых иерархия внутри 
епископата обрела свой окончательный 
вид. К концу V века епископы четырех круп-
нейших административных и культурных 
центров империи - Рима, Константинополя, 
Александрии и Антиохии - получили титулы 
патриархов и "первенство чести" перед 
остальными митрополитами. Кроме того, 
митрополит Иерусалима также именовался 
патриархом ввиду особой исторической 
миссии города. Таким образом, сложилась 
пентархия ("пятивластие") патриархов, ко-
торой суждено было служить структурной 
основой церковной жизни на протяжении 
всего периода единого и неделимого 
"вселенского" христианства.  

Вместе с тем различие "чести" и админи-
стративных функций, возникшее между 
митрополитами и патриархами, ни в коей 
мере не затронуло сущности епископского 
служения. Независимо от географической 
протяженности и политического значения 
епископии, от наличия или отсутствия до-
полнительных титулов митрополита или 
патриарха, епископ остается прежде всего 
главой и "председателем" Евхаристическо-
го собрания.  

Вот почему любой собор - поместный 
(собор епископов определенной террито-
рии) или вселенский (объединяющий епи-
скопов всей христианской ойкумены) при-
знавал равноправными голоса и мнения 
всех его участников, не проводя никакого 
различия в этом отношении между патри-
архами, митрополитами и просто епископа-
ми. Патриарх Рима или Константинополя 
("нового Рима") и епископ самой маленькой 
и незначительной области пользовались 
равным правом голоса, а их точки зрения в 
принципе обладали равным весом.  

Каждый из участников собора представ-
ляет не какую-либо часть населения, гео-
графическую область или политическую 
силу и не свою личную точку зрения, кото-
рая может быть в большей или меньшей 

степени продуманной и обоснованной; на 
соборе епископ выступает свидетелем жи-
вого опыта возглавляемой им Евхаристиче-
ской общины; он - носитель этого опыта, 
подлинность которого и есть истина кафо-
лической (вселенской) Церкви, полнота и 
осуществленность провозглашаемой Цер-
ковью истины. При этом неважно, идет ли 
речь об общине крупного города или скром-
ного селения, об опытном достоянии не-
многих или же значительного числа людей.  

Как мы уже видели ранее, соборы сфор-
мулировали определения, пределы церков-
ной истины, то есть ее границы, или конту-
ры. Истина, однако, не исчерпывается фор-
мулировкой, ибо представляет собой не 
теоретическую "систему" и не 
"трансцендентную идеологию", но должна 
быть пережита и экзистенциально реализо-
вана в жизненной динамике Евхаристиче-
ской общины.  

Если же на соборе отдельные епископы 
или все собрание в целом высказывает 
взгляды и принимает решения, расходящи-
еся с евхаристическим опытом, такой собор 
объявляется ложным, а епископы подле-
жат низложению, так как судьей и храните-
лем церковной истины является в конеч-
ном счете народ - носитель евхаристиче-
ского опыта "истинной жизни". История зна-
ет случаи, когда собор, созываемый в каче-
стве вселенского и претендующий на уни-
версальную значимость для всего христи-
анского мира, отвергался народом и полу-
чал наименование "разбойничьего" или 
псевдособора. В то же время другие собо-
ры, гораздо менее претенциозные по своим 
целям, были признаны вселенскими, ибо 
выраженная и сформулированная ими ис-
тина носила подлинно вселенский, кафоли-
ческий характер.  

Эти исторические факты: отрицание вся-
кого возведенного в ранг закона авторитета 
и всякого непогрешимого властного начала 
в Церкви - остаются совершенно непонят-
ными и труднообъяснимыми сегодня, когда 
вся наша цивилизация - наш образ жизни - 
предполагает подчинение заранее данной 
непогрешимости законов, идеологий, струк-
тур и программ, а также отстранение наро-
да от управления в важнейших для его жиз-
ни областях.  

Эта авторитарная цивилизация - порож-
дение западноевропейского средневеко-
вья. Именно тогда начал набирать силу и 
достиг кульминации с окончательным отко-
лом Запада от Востока (1054) процесс от-
деления истины Церкви от события Евха-
ристии и совокупного опыта церковного 
народа. Истина была отсечена от живого 
опыта и превратилась в абстрактное уче-
ние, в непреложную "догму", а носителем 
догмы стал институт священников, клир. 
Событие Церкви подверглось отождествле-
нию с иерархией клириков, с администра-
тивной организацией духовенства и пре-
вратилось во властную структуру, в конеч-

ном счете - в государство. Таким образом, 
для христианского Запада представляется 
немыслимым вселенский собор епископов, 
подлежащий утверждению и принятию 
всем церковным народом, так как для за-
падного исторического сознания, а также 
умственного и душевного склада истина 
связана с властью, с "объективным" и 
"законным" насилием, перед которым 
народ склоняет голову и подчиняется - или 
же против которого восстает и сметает 
власть предержащих.  

Многовековая религиозная традиция 
сформулировала эти интеллектуальные и 
психологические особенности западных 
христиан, выработала у них безусловную 
потребность в некоем объективном автори-
тете для определения истины - потреб-
ность в непогрешимой кафедре или бого-
духновенном Писании, призванных служить 
психологическим гарантом индивидуально-
го обладания истиной. Это и привело за-
падное христианство к трагической диалек-
тике подчинения и бунта, рабской покорно-
сти и революционного восстания, наложив-
шей печать на всю новейшую европейскую 
историю.  

Однако, согласно традиции единой хри-
стианской Церкви и ее исторического про-
должения в Православии, истина веры не 
может быть отождествлена с 
"непогрешимыми" институтами и структура-
ми власти, не потеряв при этом самой сво-
ей сущности. Дело в том, что авторитет и 
власть дают нам "объективную" уверен-
ность в обладании истиной, и поэтому воз-
двигают своего рода крепость вокруг чело-
века, не давая ему вырваться из плена 
греха и отделяя его от церковного образа 
бытия. Самоутверждение индивидуально-
сти нашего "я" тем полнее и 
"непроницаемее", чем непосредственнее 
сращиваются авторитет и 
"непогрешимость" с институтами и иерар-
хическими структурами Церкви.  

Традиция единой Церкви и Православия 
воспринимает истину веры как событие 
Евхаристии: преображение индивидуально-
го выживания в жизнь, которая есть разде-
ленный всеми дар любви и самоотдачи; в 
отказ от эгоизма - ради того, чтобы обрести 
источник нашего бытия и личностной непо-
вторимости в том факте, что мы любим и 
любимы. Мы должны потерять, чтобы сбе-
речь, по словам Евангелия, - потерять 
нашу душу (Лк.9,24). Истина Церкви в том, 
чтобы "потерять" всякую самоуверенность 
и самодовольство, преходящие по своей 
сути, - потерять ради обретения жизни в ее 
непрерывном осуществлении, в деянии, 
совершаемом в свободе. Подменяя дина-
мику жизненного свершения окаменевшими 
институтами с их подавляющей внутренней 
неподвижностью, мы добровольно меняем 
жизнь на смерть, истину - на иллюзию или 
ошибку.  

 

 

(Продолжение в №47) 

Разделение верующих на приходы и 
совершение Евхаристии пресвитерами ни-
сколько не разрушало единства местной 
Церкви, не отрицало существенной един-
ственности Евхаристии и единого тела 
Церкви, возглавляемой одним епископом 
"по образу и вместо Христа". Епископ - не 
просто преемник Христа и апостолов в 
смысле передачи юридических прав и не 
просто символ присутствия Христа в об-
щине, "Дар Святого Духа", обретенный епи-
скопом через рукоположение, сообщает 
ему способность (независимо от его лич-
ных качеств) осуществлять евхаристиче-
ское единство Церкви, возможное благода-
ря присутствию в ней Самого Христа. При 
этом единство означает в церковном пони-
мании вовсе не "сплоченность", "согласие" 
и "единодушие" отдельных людей как эле-
ментов общей структуры, но изменение 
образа бытия, преображение индивидуаль-
ного выживания в общение любви, в жизнь 
вечную.  

Евхаристия - не культово-религиозный 
ритуал, а совершающие ее епископ ("по 
образу и вместо Христа") и священники 
("по образу и вместо" епископа) не образу-

ют "клира" как обособленной от остальной 
массы верующих касты, чье 
"посредничество" необходимо для умило-
стивления Божества. Они воплощают в 
себе преобразующее жизнь единство об-
щины, они - "отцы", "рождающие" людей 
для жизни бессмертной и нетленной, еди-
ной и в то же время разделенной между 
всеми, как в лоне семьи. Вовсе не случайно 
ранняя Церковь уподобила соединяющие 
общину узы семейному родству: председа-
тельствующий в Евхаристическом собра-
нии назван отцом, члены Церкви - братья-
ми. Различие заключается в том, что в се-
мье единство жизни определяется род-
ством по крови, выступающим как есте-
ственная охранительная взаимозависи-
мость, в то время как жизненное единство 
Церкви есть плод свободы.  

Подлинное единство и истинная свобода 
выражаются в совместном противостоянии 
жизненным трудностям и невзгодам. Благо-
творительная деятельность Церкви осу-
ществлялась под руководством особых лиц 
- диаконов (букв. "служители"). С первых 
дней жизни Церкви в ней сложился инсти-
тут диаконов (Деян.6,1-7), избираемых 

народом и рукополагаемых апостолами на 
служение ("диаконию") бедным, больным и 
прочим членам общины, нуждающимся в 
заботе и поддержке. Диаконы не соверша-
ют, даже от имени епископа, ни Евхари-
стии, ни других таинств. Они принимают 
некоторое участие в Евхаристической ли-
тургии, но основное их предназначение - 
помощь нуждающимся. Следовательно, 
для осуществления этой задачи необходи-
мо особое посвящение, особый духовный 
дар. И в самом деле: в Церкви помощь 
страждущим есть проявление истины и 
жизни, а вовсе не признак утилитаристского 
альтруизма.  

Благодать, получаемая диаконами через 
рукоположение, дается им для служения 
динамическому распространению Евхари-
стии на совокупную жизнь Евхаристическо-
го Тела: для того, чтобы преобразовать 
служение практическим потребностям вы-
живания в "подлинную жизнь" как общение 
в любви согласно троичному прообразу 
бытия. Забота и попечение о неимущих в 
Церкви есть органическое следствие пре-
образования индивидуумов в личности, 
причастные жизни единого живого тела в 

качестве его членов. "Страдает ли один 
член, страдают с ним все чле-
ны" (1Kop.12,26). Мы в Церкви заботимся о 
неимущих не для того, чтобы победить и 
устранить бедность, болезни и нужды, не 
ради сражения со злом, не потому, что ра-
ционалистически программируем 
"улучшить" или облегчить условия выжива-
ния, но единственно из любви. В этом наше 
коренное отличие от всех видов государ-
ственного попечения и моралистической 
"филантропии". Оно упраздняется, если мы 
отвергаем истину Церкви, если видим в ней 
лишь "религию" и институт, отвечающий 
благочестивым настроениям и эмоциональ-
ным потребностям. В этом случае дело 
церковного милосердия используется как 
доказательство полезности "института", 
соперничающего с государственными орга-
нами социального обеспечения, и утопиче-
ским альтруизмом моралистов. Тогда бла-
годать церковной диаконии остается не-
объяснимой: диаконское служение сводит-
ся к вокальному украшению литургии, со-
вершаемому низшими чинами иерархии 
священства, младшими служащими епи-
скопской канцелярии.  

Соборы. Первенство. Власть 
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(Продолжение. Начало в №27-45) 
В конце II в. у Климента Александрийско-

го мы находим упоминание об основании 
Александрийской церкви св. Марком, 
учеником св. Петра (ср. 1Пет.5:13). Воз-
можно, это знак ранних связей алексан-
дрийской общины с Римом, и, возможно, 
египетское христианство стало сколько-
нибудь заметным в результате римской 
миссии около 150 г., в то время, когда Рим-
ская Церковь не на жизнь, а на смерть сра-
жалась с маркионитами и валентинианами. 
О ее тесных связях с Западом свидетель-
ствует и другой факт: согласно найденным 
папирусам, книга св. Иринея стала извест-
на в Египте буквально через несколько лет 
после ее написания. Это показывает забо-
ту местных христиан о сохранении право-
славия в Египте. Однако вплоть до Климен-
та Александрийского и Оригена характер 
египетского христианства остается неяс-
ным, и мы можем лишь строить более или 

менее вероятные предположения о нем.  
Римская провинция Африка, т.е. при-

брежная полоса вокруг древнего финикий-
ского города Карфагена, культурно и эконо-
мически связанная с Европой, была хри-
стианизирована во II в. Первое свидетель-
ство о христианстве в Африке - латинские 
акты мучеников в Нумидии, датируемые 
180 г. Очевидно, что христианство пришло 
туда намного раньше. В 200 г. Тертуллиан 
свидетельствует о глубокой христианиза-
ции всего региона. В его трудах мы нахо-
дим ссылки на церкви в Африке Проконсу-
ларис (Северный Тунис), в Бизацене 
(Южный Тунис), в Нумидии и Мавритании 
(Алжир). Именно ко времени Тертуллиана 
христианство в Африке было весьма рас-
пространено. Вновь вспомним его знамени-
тые слова: "Мы существуем только со вче-
рашнего дня, и, однако, мы наполнили все 
ваше: города, острова, крепости, муници-
пии, лагеря, трибы, курии, дворец, сенат, 
форум. Мы не оставили вам ничего кроме 

ваших храмов..."  
Происхождение первых миссионеров 

нам неизвестно. Рим был ближе всего к 
Карфагену, и связи ранних африканских 
христиан со столицей были весьма актив-
ными, хотя и не всегда дружелюбными. Но 
Карфаген вел оживленную торговлю с 
Ближним Востоком, так что миссионеры 
вполне могли прибыть и оттуда.  

В 200 г. многие африканские христиане 
были грекоязычными, причем они придер-
живались несколько других литургических 
обычаев, чем их латинские братья. Весьма 
вероятно, что именно в Африке были со-
зданы первые переводы Евангелия на ла-
тинский язык. Скорее всего, для этих пере-
водов использовалась простонародная 
(вульгарная) латынь. По всей видимости, 
переводилась Библия не за один раз, а 
кусками в разных местах, когда к этому 
вынуждали обстоятельства. Все эти пере-
воды были собраны вместе к 400 г., когда 
появилась первая официально признанная 

латинская Библия. Ее официальный статус 
доказывается еще и тем, что Вульгата св. 
Иеронима (см. ниже) была встречена в 
штыки африканскими христианами.  

О Церкви в Испании, кроме предполага-
емого путешествия св. Павла, мы знаем 
лишь из ссылок св. Иринея и Тертуллиана. 
Св. Киприан упоминает церкви в главных 
городах провинции: Леон, Асторга, Мерида 
и Сарагосса. В начале IV в. из канонов со-
бора в Эльвире мы узнаем о повсеместном 
распространении Церкви в Испании и о 
серьезных нравственных проблемах мно-
гих ее членов. Возглавлявший собор епи-
скоп Осий Кордубский позже сделался цер-
ковным советником Константина и одним 
из самых влиятельных богословов своего 
времени.  

Даже сами христиане дивились скорости 
и широте распространения их веры. Но 
увеличение числа христиан неизбежно при-
несло в Церковь новые проблемы и 
соблазны.  

На Западе 
вторым по 
величине и 
значению 

городом после Рима был Карфаген, столи-
ца провинции Африка. В деревнях жили 
выходцы из Финикии пунийцы, говорящие 
на пунийском языке, принадлежащем к се-
митской группе языков (их потомки сейчас 
заселяют Мальту), и берберы. Большую 
часть обитателей городов, администрации 
провинции и землевладельцев составляли 
римляне. Значительным сегментом населе-
ния были греки. Многие жители провинции 
владели греческим, и именно среди них в 
первую очередь начало распространяться 
христианство. В конце IV в. епископ в Гип-
поне (второй город провинции после Кар-
фагена) был греком, очень плохо знающим 
латынь. Греки переселялись в Африку либо 
с Востока, либо из Южной Италии и Сици-
лии.  

Очевидно, что христианство пришло ту-
да весьма рано, но первое упоминание о 
нем мы находим в "Актах нубийских муче-
ников", датируемых 180 годом. В 202 г. 
началось жестокое гонение Септимия Се-
вера. В амфитеатре мученически погибли 
христианка Перпетуя и ее служанка Фели-
цитата. В акты мученичества включен бес-
ценный документ - дневник, который Перпе-
туя вела в тюрьме.  

Самым известным человеком в ранней 
истории христианства в Африке, несомнен-
но, является Тертуллиан, оставивший по-
сле себя значительный корпус сочинений.  

Квинт Септимий Флорент Тертуллиан 
родился около 155 г. в языческой семье. Он 
получил светское образование и сделался 
юристом. Обратился в христианство при-
близительно в 193 г. в Карфагене. Стал 
пресвитером. Потом он переехал в Рим, где 
составил себе обширную юридическую 
практику. Тертуллиан очень много писал. 
Около 207 г. он уклонился в монтанизм. 
Умер Тертуллиан вскоре после 220 г.  

Тертуллиан обладал острым умом, слож-
ным и оригинальным характером. Его бле-
стящие полемические сочинения - сарка-
стические, едкие - подавляют аргументами, 
выставляют противника глупцом. Может 
быть, самые интересные писания Тертул-
лиана посвящены должному поведению 
христианина в обществе, пронизанном язы-
ческими обычаями. Тертуллиан требовал, 
чтобы христиане тщательно уклонялись от 
всех форм разврата идолопоклоннического 
мира. Он заявляет бескомпромиссное "нет" 
театрам, армии, государственным должно-
стям, связанным с идолопоклонничеством. 
В его трактовке христианская жизнь - это 
прежде всего схватка с диаволом, борьба 
не на жизнь, а на смерть. Именно поэтому 
он столь бескомпромиссен: ни в коем слу-

чае нельзя допускать никакого идолопо-
клонства. Тертуллиану было безразлично 
общественное мнение. Он мог использо-
вать сомнительные аргументы, если они 
приносили ему победу над его противни-
ком. Иными словами, он считал, что против 
диавола можно использовать его же соб-
ственное оружие.  

Вообще он чувствовал себя лучше всего, 
защищая маленькую ригористическую груп-
пу против большинства, поэтому понятен 
его уход из Церкви. Долгое время он защи-
щал монтанизм "изнутри" Церкви, и лишь 
когда он убедился, что Церковь не собира-
ется признавать Новое Пророчество, он 
ушел из нее, осудив ее за бездуховность, 
обмирщение и бюрократизацию.  

Его уход из Церкви также был связан с 
распространением обычая второго покая-
ния, против которого Тертуллиан стал в 
конце концов выступать, хотя ранее и до-
пускал его. Он больше не хочет давать 
грешникам возможности прощения, возвра-
щения, надежды. Церковь может прощать 
грехи, но не должна, ибо Церковь, в кото-
рой есть еще грех, - не последняя, не 
настоящая. И он уходит в "расправленное 
христианство" (прот. А. Шмеман), в Третий 
Завет, чтобы последнюю часть жизни бо-
роться против той Церкви, защите которой 
он посвятил свои лучшие годы.  

Тертуллиан был и противником филосо-

фии. Известна приписыва- емая ему 
крылатая фраза: "Верую, ибо абсурдно". 
Хотя среди его сочинений эту фразу найти 
невозможно, она достаточно хорошо выра-
жает его характер и его отношение ко 
внешнему миру и к его мудрости. Однако 
Тертуллиан не был онтологическим песси-
мистом. Он верил, что хотя мы наследова-
ли поврежденную природу, образ Божий в 
ней был лишь затемнен, но не уничтожен. 
Бессознательно наша "душа по природе 
христианка". Евангелие, считал Тертулли-
ан, освобождало душу от предрассудков 
язычества, чтобы она могла исполнить свое 
назначение по плану Господа.  

Однако, несмотря на свой уход из Церк-
ви, Тертуллиан продолжал оказывать гро-
мадное влияние на латинское богословие. 
Знаменитый латинский апологет Минуций 
Феликс был его младшим современником и 
учеником. Он использовал аргументы Тер-
туллиана, несколько смягчив их и разбавив 
цитатами из Платона, Вергилия, Сенеки и 
Цицерона, сделав их, таким образом, куда 
более подходящими для вкусов образован-
ной публики. По свидетельству блж. Иеро-
нима, св. Киприан называл Тертуллиана 
просто: "учитель" - и ежедневно изучал его 
писания. Даже в знаменитом томосе папы 
Льва (V в.) видно влияние Тертуллиана.  

 
(Продолжение на стр.8) 

1. Итак, Церковь освободилась от двух 
соблазнов: иудео-христианства, с одной 
стороны, и гностицизма - с другой. Теперь 
она была уже монолитной вселенской орга-
низацией, с точными границами, точным 
правилом веры, авторитетом, дисциплиной 
и финансовыми ресурсами. Она владела 
сетью богаделен, больниц, кладбищ, вела 
широкую благотворительную деятель-
ность. В Африке на соборы съезжались по 
300 епископов, Малая Азия была вся по-
крыта христианскими общинами.  

Но увеличение числа христиан приводит 
к некоторому упадку, к понижению духовно-
го уровня, к ухудшению нравственного со-
стояния Церкви. Конечно, грехи и падения 
были в Церкви с самого начала. Но теперь 
меняется оценка этих грехов в христиан-
ском сознании. Для первохристианства 
Церковь виделась как общество святых, и 
святость была нормой ее жизни. Белая 
одежда крещения должна была быть со-
хранена на всю жизнь. Грех переживался 
как глубокая ненормальность, как мучи-
тельное противоречие. Ему не было места 
в Церкви - в обществе святых. Именно об 
этом пишет апостол Иоанн: "Мы знаем, что 
всякий, рожденный от Бога, не гре-
шит" (1Ин.5:8).  

Сознание того, что грех недостоин свя-
тых, сильно отличалось от нашего, совре-
менного сознания, воспринимающего свя-
тость как исключение. В ранней Церкви 
святость была мерой жизни каждого хри-
стианина, она была нормой церковности. 
Лишь в середине II в. вводится второе по-
каяние - возможность возвращения в Цер-
ковь отлученного от нее грешника, восста-
новление силы крещения, утерянной в от-

падении.  
Постепенно Церковь осознает себя как 

общество спасенных грешников. Да, в 
Церкви нет места греху, но она существует 
для грешников, поэтому развитие покаян-
ной дисциплины, понижение требований 
было не падением Церкви и не изменой ее 
исконному идеалу, а исполнением ее веч-
ного назначения - спасать и обновлять че-
ловека.  

Однако многие христиане не выдержи-
вают этого реализма Церкви. Ее врастание 
в самую гущу человеческой истории было 
для них самым большим искушением, оно 
казалось им изменой. Именно в этом иску-
шении следует искать корни монтанизма.  

2. Монтанизм был основан во второй 
половине II в. фригийцем Монтаном с дву-
мя "пророчицами" Прискиллой и Максимил-
лой. Монтан отвергал иерархическую 
структуру Церкви и утверждал, что руко-
водство в ней должно принадлежать осо-
бым вдохновенным пророкам 
("харизматикам"). Основатель секты пропо-
ведовал в состоянии экстаза, выдавая от-
кровения, исходящие от 
"Параклита" (Утешителя). Сама форма 
пророчеств была непривычна для многих 
христиан: Монтан проповедовал не в тре-
тьем лице, как библейские пророки, а в 
первом - как будто через него говорил Сам 
Святой Дух, используя уста пророка как 
инструмент.  

Смысл монтанизма был таков: открове-
ние продолжается, Второй Завет с Сыном 
еще не полный и не окончательный, лишь в 
последнем Богооткровении - в пришествии 
Святого Духа - завершается спасение. Но-
вое пророчество, новое откровение, Третий 
Завет посланы Богом через Монтана и 
двух пророчиц. Монтан объявил себя во-
площением Параклита. Любое противоре-

чие Монтану, Прискилле или Максимилле 
объявлялось хулой на Святого Духа.  

Монтанизм характеризовался напряжен-
ным эсхатологизмом. Его пафос был в 
непосредственной близости конца времен 
и страшного суда. Другой чертой монтаниз-
ма был миллениаризм: Господь после Сво-
его пришествия будет править на земле в 
течение следующих 1000 лет. Монтанисты 
придерживались самых ригористических 
нравственных норм: от своих последовате-
лей они требовали строгого аскетизма, 
отказа от брака, от употребления мясного и 
активного стремления к вольному мучени-
честву, ибо конец должен скоро наступить. 
Местный патриотизм Монтана и его проро-
чиц проявился в их проповеди о нисше-
ствии Небесного Иерусалима на землю во 
Фригии. 

Отвержение монтанизма далось Церкви 
с трудом. Осужденный почти сразу на ме-
сте своего возникновения во Фригии, он 
разделил церкви в Малой Азии: некоторые 
из них считали новое пророчество боже-
ственным, другие - диавольским. В конце 
концов сторона, не принявшая монтанизм, 
победила, но за победу пришлось запла-
тить дорогой ценой. Например, в Фиатире 
вся церковь оставалась монтанистской 
более ста лет. В Риме и в Африке монта-
низм был принят даже отчасти восторжен-
но. Трудность борьбы усугублялась жерт-
венностью и верой монтанистов, которые 
зачастую превосходили проявления веры 
членов Церкви или, во всяком случае, 
внешне были куда более эффектны. По-
требовалось много времени, чтобы понять 
сектантскую сущность монтанизма. Даже 
св. Ириней первоначально колебался; ко-
лебался и Рим. К монтанизму примкнул 
знаменитый Тертуллиан - один из величай-
ших богословов ранней Церкви. Основан-

ная им монтанистская община просуще-
ствовала почти до VI века под именем тер-
туллианитов.  

Православный ответ на монтанизм был 
сформулирован св. Ипполитом Римским. 
Как отмечает св. Ипполит, самым слабым 
звеном монтанизма было то, что он вносил 
разделения в среду верующих. Стремле-
ние к сверхъестественным дарам само по 
себе неплохо, считал св. Ипполит, но глав-
ное чудо - это обращение души к Богу. 
Следовательно, каждый верующий облада-
ет дарами Духа: все сверхъестественное 
содержится в обычном служении Слова и 
Таинства, а не в иррациональных экстати-
ческих истериках, которые приводят лишь к 
гордыне и взаимным осуждениям.  

"Победа Церкви над монтанизмом исто-
рически - одна из величайших ее побед. 
Она была одержана в тот момент, когда 
перед Церковью стоял роковой вопрос: 
остаться кучкой "совершенных", отгоро-
диться от всего, не способного это совер-
шенство вынести, или же, не меняя ничего 
в последнем своем идеале, принять в себя 
"массу", вступить на путь медленного ее 
воспитания? Остаться вне мира, вне исто-
рии или же принять ее, как свое поле для 
тяжелого труда?" (протопр. Александр 
Шмеман). Стоит только добавить, что иску-
шение это возникало перед Церковью мно-
го раз в течение всей ее истории. И всякий 
раз Церковь побеждала его, хотя и теряя 
при этом кучки "совершенных", готовых 
канонизировать самих себя еще при жизни.  

Как реакция на монтанизм, Церковь при-
няла ряд важных решений. Как мы уже от-
мечали выше, было осуждено провоциро-
вание мученичества. Были осуждены по-
пытки развоплотить историческую Церковь 
в Третьем Завете.  

Монтанизм 

Тертуллиан  
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1. Вторым знаменитым лицом в афри-
канском христианстве, несомненно, являет-
ся сщмч. Киприан, епископ Карфаген-
ский. Но прежде чем говорить о нем, ска-
жем несколько слов о состоянии Церкви в 
III в.  

Помимо распространения христианства, 
III в. ознаменован возрождением языче-
ства, но теперь уже сильно интеллектуали-
зированного. Стоицизм перестал существо-
вать как школа.  

Неоплатоник Плотин (205-270) создал 
новый религио-философский синтез, в ко-
тором этические нормы стоицизма и ари-
стотелевская логика были увязаны с весь-
ма широко трактуемой платоновской мета-
физикой. Плотин не мог не знать христиан-
ство. Он учился в Александрии у таин-
ственного учителя Аммония Сакка, у кото-
рого за несколько лет до того учился Ори-
ген. Плотин хорошо был знаком с гностиче-
скими доктринами и даже написал особый 
трактат "Эннеады" для противодействия 
проникновению гнозиса в среду своих уче-
ников. Ученик и биограф Плотина Порфи-
рий (232-305) стал одним из самых упор-
ных врагов христианства. Он написал мно-
готомное опровержение христианства. Ско-
рее всего, в годы своей юности он имел 
непосредственный контакт с христианами. 
В его многочисленных писаниях странным 
образом сочетаются скептический рациона-
лизм и суеверная всеядность ко всем язы-
ческим традициям прошлого. При этом 
Порфирий был глубоко закомплексован-
ным, неуверенным в себе человеком: одна-
жды даже Плотину лично пришлось отгова-
ривать его от совершения самоубийства.  

Порфирий был весьма ученым мужем, 
хотя и невероятным педантом. Он исполь-
зовал свои широчайшие знания в борьбе 
против Церкви не только в своем пятнадца-
титомном опровержении христианства, но и 
в хронике всемирной истории, задуманной 
как опровержение хроники христианского 
ученого Юлия Африкана (см. ниже), кото-
рый, как и другие христианские хроногра-
фы, доказывал, что библейский монотеизм 
был древнейшей религией человечества.  

Итак, после длительного периода без-
различия и презрения язычество перешло к 
защите. Новый фактор появился и в отно-
шениях с государством: раньше гонения 
зависели более от местных властей, те-
перь, в III в., они определяются самим им-
ператором. Все начало зависеть от его 
личного расположения.  

Например, император Александр Север 
был дружелюбен к Церкви (он даже поме-
стил статую Христа в своей частной мо-
лельне). Его племянница пригласила во 
дворец Оригена, чтобы с ним поспорили 
члены созданного ею религиозно-
философского кружка. Его преемник Макси-
мин в 235 г. начинает жестокие гонения. 
Следующий император, Филипп Араб (244-
249), напротив, был очень расположен к 
христианству. Это было настолько очевид-
но, что среди членов Церкви ходили упор-
ные слухи, что он сам христианин. Однако 
слухи эти несколько приутихли, когда в 247 
г. он принимал активное участие в языче-
ских празднованиях тысячелетия Рима. 
Следует помнить, что римские императоры 
носили титул Верховного Жреца (Pontifex 
Maximus).  

В 248 г. начались страшные вторжения 
готов в Империю, сопровождавшиеся по-
всеместными грабежами и насилиями. То-
гда же началось возрождение Персидской 
империи. Римская империя переживала 
глубокие внутренние неурядицы. Все шире 
стало распространяться народное мнение, 
что боги отвернулись от Империи из-за 
богохульства христиан. Враждебность воз-
растала. В 249 г. александрийские христи-
ане воздерживались от участия в языче-

ских празднествах по по-
воду отражения очеред-

ного набега. Толпа увидела в этом неопро-
вержимое доказательство их измены и зло-
козненности и устроила громадный погром.  

250 г. стал началом гонения Декия (249-
251). По его новому указу от каждого граж-
данина Империи требовалось предъявить 
справку (libellus), что он перед специальной 
комиссией принес жертву статуе императо-
ра. Пески Египта сохранили для нас не-
сколько таких справок. Итак, впервые рим-
ское государство взяло на себя инициативу 
гонений на христиан.  

Гонение грянуло как гром с ясного неба. 
За предыдущие годы христиане успели 
привыкнуть к относительной безопасности 
и стабильности, и испытание для многих 
оказалось непосильным. Конечно, во время 
этого гонения Церковь дала множество 
мучеников. Но главной новостью оказалось 
буквально массовое отступничество. Отпа-
ли очень многие, причем не только принес-
шие жертву, но и подкупившие магистров. 
"Страх поразил всех, - писал епископ Дио-
нисий Александрийский, - многие и не из 
маловажных явились сразу; одни - уступая 
страху, другие, будучи чиновниками, - по 
обязанности службы, третьи - увлекаемые 
окружением. Одни были бледные и дрожа-
щие, как будто не они должны были прине-
сти жертву, а их самих приносили в жертву 
идолам, и потому над ними смеялась тол-
па..." Та же картина в письмах Киприана 
Карфагенского: "Были такие, что не ждали 
вызова, чтобы подняться на Капитолий, ни 
вопроса, чтобы отречься... Сами они бежа-
ли на форум, спешили к смерти, как бы 
давно уже хотели этого... И предел пре-
ступления - детей тащили родители, чтобы 
те с первого возраста потеряли то, что по-
лучили на дороге жизни".  

Гонение быстро пронеслось. Перед Цер-
ковью встал серьезный вопрос, что же де-
лать с "падшими", которые осознали свое 
падение и теперь молили о возвращении в 
Церковь.  

Уже в начале века признавалось "второе 
покаяние". Однако теперь то, что раньше 
рассматривалось как исключение, стало 
массовым явлением. Учитывая всю важ-
ность мученичества для Церкви, можно 
понять, почему вопрос о падших вызвал 
длительную смуту. Значительную роль в 
этой смуте сыграли "исповедники", т.е. те, 
которые исповедовали Христа перед вла-
стями, претерпели мучения, но по той или 
иной причине не погибли.  

2. Св. Киприан Карфагенский (200/210-
258), как и Тертуллиан, родился в языче-
ской семье, также был адвокатом и про-
фессором риторики (словесности). Он так 
описывает свое обращение, происшедшее 
уже в зрелом возрасте: "Дух, снизошедший 
с неба, сделал из меня нового человека 
через второе рождение. И сразу же, чудес-
ным образом, уверенность смыла сомне-
ния".  

Вскоре он стал пресвитером, а затем 
епископом по единодушному требованию 
всех карфагенян, хотя был и второй канди-
дат - более заслуженный пресвитер Новат. 
Это послужило поводом для личной непри-
язни со стороны Новата.  

Когда во время гонения Декия по настоя-
нию своей паствы Киприан укрылся, сто-
ронники Новата обвинили его в трусости и 
предательстве. Гонение, хотя и кратковре-
менное, было чрезвычайно жестоким. Епи-
скопы Рима, Антиохии и Иерусалима при-
няли мученический венец. Римская кафед-
ра оставалась вдовой с января 250 до мар-
та 251 г., когда две партии выдвинули двух 
кандидатов - Новатиана и Корнелия.  

Тем временем в Карфагене Киприан 
восстанавливал Церковь. Исповедники, 
весьма почитавшиеся народом, начали 
принимать "падших" в Церковь, заявляя, 
что только они имеют на это право. Св. 

Киприан воспротивился этому, утверждая, 
что лишь епископы имеют власть диктовать 
условия возвращения "падших" в Церковь: 
"Один Бог может примирить отступников с 
Церковью, а потому примирение может 
проходить там, где обитает Бог, - в Церк-
ви".  

Чтобы привести к единению в этом во-
просе, в 251 г. он созвал собор в Карфа-
гене, который принял решение, разделив 
"падших" на две категории, в зависимости 
от обстоятельств их отречения от Христа: 
одних можно было возвращать в Церковь 
лишь на смертном одре, других - после 
более или менее длительного покаяния. О 
решении собора было сообщено в Рим.  

Исповедники, не принявшие решения 
собора, обвинили в отступничестве самого 
Киприана и избрали епископом Новата. 
Именно этот эпизод лежит в основе книги 
св. Киприана "О единстве кафолической 
Церкви".  

Тем временем в Риме Новатиан учил, 
что виновных в убийстве, прелюбодеянии и 
отпадении Церковь не может принять 
назад; она может лишь молить о Боже-
ственном милосердии на Господнем 
Страшном Суде. Корнелий же учил, что 
епископ может отпускать все грехи.  

Итак, вновь встал тот же вопрос о приро-
де Церкви - что она: община святых или 
школа для грешников? Но и в Риме на этот 
вопрос был дан однозначный ответ: папой 
был избран Корнелий.  

В 254 г. Новат и Новатиан объедини-
лись. Так было положено начало секты 
новациан.  

В книге "О единстве Церкви" св. Киприан 
пишет об абсолютном единстве Церкви и о 
столь же абсолютной неприемлемости рас-
колов, которые представляют большую 
опасность, чем гонения, ибо они разруша-
ют веру, искажают истину и нарушают 
единство Церкви. Св. Киприан имел в виду 
сакраментальное единство Церкви во гла-
ве с епископом: примирение "падших" осу-
ществляется апостолом Петром, а не по-
страдавшими за веру.  

Каждый христианин обязан принадле-
жать к кафолической Церкви - единой и 
единственной Церкви, основанной на Пет-
ре. Св. Киприан впервые употребил термин 
Cathedra Petri (престол Петров), который с 
тех пор постоянно используется католика-
ми, например, в решениях 1-го Ватиканско-
го собора (1871 г.), провозгласившего непо-
грешимость пап. Следовательно, необхо-
димо понять контекст, в котором его упо-
треблял св. Киприан.  

Каждая местная церковь - единственная 
и единая Кафолическая Церковь во всей ее 
полноте: местная церковь - не частица, не 
кусочек Церкви, а вся Церковь. В таком же 
духе св. Киприан говорит и о единстве епи-
скопата. Как апостолы собраны вокруг Пет-
ра, так и пресвитеры существуют вокруг 
епископа - каждый обладает одинаковой 
властью, и все двенадцать присутствуют 
незримо в каждой поместной церкви. Епи-
скопство повсюду одно и то же, к нему 
нельзя ничего ни прибавить, ни убавить. 
Епископы местных церквей обладают не 
частью власти, но всей ее полнотой.  

"Сие-то единство надлежит крепко под-
держивать и отстаивать нам, особенно епи-
скопам, которые председательствуют в 
Церкви, дабы показать, что и самое епи-
скопство одно и нераздельно... Епископ-
ство одно, и каждый из епископов целостно 
в нем участвует. Также и Церковь одна, 
хотя, с приращением плодородия, дробит-
ся на множество. Ведь и у солнца много 
лучей, но свет один; много ветвей на дере-
ве, но ствол один, крепко держащийся на 
корне; много ручьев истекает из одного 
источника... Равным образом Церковь, оза-
ренная светом Господним, по всему миру 
распространяет лучи свои, но свет, разли-
вающийся повсюду, один, и единство тела 

остается неразделенным. По всей земле 
она распростерла ветви свои,.. обильные 
потоки ее текут на далекое пространство: 
при всем том глава остается одна, одно 
начало, одна мать, богатая преспеянием 
плодотворения" ("О единстве Церкви").  

Св. Киприан ровно ничего не говорит о 
Риме или о римской церковной общине. По 
его глубокому убеждению, каждая церковь 
во главе с епископом является наследни-
цей Петра - основанием единства Церкви в 
целом. Это отражение природы местной 
христианской общины, вне которой нет спа-
сения: "Тот не может иметь Отцом Бога, кто 
не имеет матерью Церковь".  

Конкретно, говоря о "кафедре Петра", св. 
Киприан имел в виду свои, карфагенский 
епископат, а вовсе не римский, как истолко-
вали это понятие защитники папства и бо-
гословы Первого Ватиканского собора. Они 
защищают точку зрения, что Римская Цер-
ковь как бы охватывает собою весь мир, а 
папа - единственный "подлинный" епископ. 
Все епископы обязаны подчиняться ему, 
ибо власть Петра не связана с местным 
евхаристическим собранием, а принадле-
жит одному лицу, возглавляющему вселен-
скую Церковь.  

Такое толкование в корне противоречит 
учению св. Киприана: "Господь наш, коего 
заповеди и увещания мы должны хранить, 
определяя достоинство епископа и управ-
ление своей Церкви, говорит Петру в Еван-
гелии: "Я говорю тебе: ты - Петр (по-
гречески - "камень"), и на сем камне Я со-
здам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее. И дам тебе ключи Царства Небесного; а 
что свяжешь на земле, то будет связано на 
небесах; и что разрешишь на земле, то 
будет разрешено на небесах" (Мф.16:18-
19). Отсюда последовательно и преем-
ственно вытекает власть епископов и 
управление Церкви, так что Церковь по-
ставляется на епископах и всяким действи-
ем Церкви управляют те же начальствую-
щие... Церковь заключается в епископе, 
клире и всех стоящих в вере..." ("О пад-
ших").  

Итак, Киприан говорит, что слова Госпо-
да, обращенные к Петру, устанавливают 
епископское служение, а не примат Рима. 
Известно, что в первые 10 лет существова-
ния церковной общины в Иерусалиме ее 
возглавлял апостол Петр. Если можно го-
ворить об епископстве св. Петра, то только 
в этом контексте, поэтому можно предполо-
жить, что, когда Господь говорил Свои сло-
ва Петру, Он имел в виду именно это: Петр 
первым возглавит местную иерусалимскую 
Церковь. Петр действительно председа-
тельствовал на первой евхаристии в Иеру-
салиме. Таким образом, он стал самым 
первым епископом, будучи в то же время 
первым из апостолов. По существу, 
"престол Петров" - это епископский трон на 
горнем месте, за престолом в алтаре каж-
дой церкви.  

И уж тем более этот текст никак нельзя 
истолковать в смысле того, что всем пад-
шим надлежит отправиться в Рим и прими-
ряться с Церковью только там. Никакой 
особой властью Папа римский не обладает.  

Эта точка зрения св. Киприана проявля-
лась и на практике. Киприан вступил в спор 
с Папой римским св. Стефаном по поводу 
крещения еретиков. Стефан признавал 
действительность еретического крещения; 
Киприан считал, что еретиков необходимо 
крестить заново. Стефан считал достаточ-
ным, если была произнесена тринитарная 
формула. Св. Киприан писал: "Именно мы 
думаем и принимаем за верное, что никто 
не может быть крещен на стороне, вне 
Церкви, потому что в святой Церкви уста-
новлено одно крещение". Отрицая необхо-
димость заново крестить еретиков, Сте-
фан, по мнению Киприана, признает суще-
ствование двух церквей.  

(Продолжение в №47) 
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