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Хронологически, и по суще-
ству Новозаветная история 
начинается не с Рождества 
Иисуса Христа, а с Его Матери 
— Пресвятой Девы Марии. 

Древние письменные источ-
ники о Ее жизни неизвестны, и 
все сведения о Деве Марии 
почерпнуты из устного преда-
ния, существовавшего в пер-
вых христианских общинах. 
Это предание утверждает, что 
Дева Мария происходила из 
рода Давидова и являлась до-
черью благочестивых Иоакима 
и Анны. Девочка была поздним 
ребенком, дарованным им Гос-
подом в весьма преклонные 
лета по их горячим молитвам, 
и потому Ее рождение родите-
ли восприняли как великое чу-
до и милость Божию. Следуя 
иудейскому обычаю, они реши-
ли посвятить Ее Богу. В те вре-
мена многие дети воспитыва-
лись при храме, а подрастая, 
несли здесь определенные 
обязанности и послушания. В 
трехлетнем возрасте младе-
нец Мария взошла по ступеням 
Иерусалимского храма, пору-
чая Себя милости Божией. 

События рождества Девы 
Марии и введения Ее в храм 
имеют для христиан большое 
значение, и потому Церковь 
почтила их особо торжествен-
ным празднованием. Как из-
вестно, церковный год начина-
ется 1 сентября, и первым 
большим праздником новоле-
тия является Рождество Пре-
святой Богородицы (по новому 
стилю 21 сентября). А 4 декаб-
ря (по новому стилю) праздну-
ется Введение во храм Пре-
святой Богородицы. 

Мы ничего не знаем о ран-
нем периоде жизни Девы Ма-
рии. Достигнув известного воз-
раста, Она была обручена с 

пожилым человеком по име-
ни Иосиф, плотником из га-
лилейского города Назаре-
та. Иосиф был не мужем 
Марии, но обручником и 
хранителем Ее девства, ибо 
посвященной Богу девушке 
надлежало пребывать в чи-
стоте и целомудрии. 

Говоря о том, что для спа-
сения рода человеческого 
Бог избрал особое средство 
— Богочеловечество, мы 
ранее уже подчеркивали, 
что в этом средстве как бы 
соединяются два начала. 
Прежде всего, это Боже-
ственное присутствие и Бо-
жественное всемогущество, 
ибо только во власти Твор-
ца было положить предел 
действию первородного гре-
ха, возвратив человечеству 
благодать, исходящую от Отца 
Небесного. Другой составляю-
щей спасения является сво-
бодная воля самого человека, 
ибо без его действенного со-
участия в деле искупления гре-
ха спасение не имело бы до-
стоинства добровольного вы-
бора. Было чрезвычайно важ-
но, чтобы потомки Адама и 
Евы сердцем откликнулись на 
призыв Бога, ответив Ему: мы 
согласны на то, чтобы обрести 
спасение, дарованное Тобою, 
и готовы вместе с Тобой участ-
вовать в этой тайне. Такое со-
гласие от имени рода челове-
ческого произнесла Дева Ма-
рия. 

Это событие именуется Бла-
говещением — по-гречески 
«Эвангелизмус», то есть 
«Благая весть». Вот что рас-
сказывает об обстоятельствах 
Благовещения Евангелие от 
Луки: 

«Послан был Ангел Гавриил 
от Бога в город Галилейский, 

называемый Назарет, к Деве, 
обрученной мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидова; 
имя же Деве: Мария. Ангел, 
войдя к Ней, сказал: радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между же-
нами. Она же, увидев его, сму-
тилась от слов его и размыш-
ляла, что бы это было за при-
ветствие. 

И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благо-
дать у Бога; и вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и наре-
чешь Ему имя: Иисус. Он будет 
велик и наречется Сыном Все-
вышнего, и даст Ему Господь 
Бог престол Давида, отца Его; 
и будет царствовать над до-
мом Иакова во веки, и Царству 
Его не будет конца. 

Мария же сказала Ангелу: 
как будет это, когда Я мужа не 
знаю? Ангел сказал Ей в ответ: 
Дух Святый найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое 

наречется Сыном Божиим. 
Вот и Елисавета, родствен-
ница Твоя, называемая не-
плодною, и она зачала сына 
в старости своей, и ей уже 
шестой месяц, ибо у Бога не 
останется бессильным ника-
кое слово. 
Тогда Мария сказала: се, 
Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему. И ото-
шел от Нее Ангел» (Лк. 1. 26
–38). 
Эти слова: «Се, Раба Гос-
подня; да будет Мне по сло-
ву Твоему», — не только 
выражают кроткую готов-
ность Девы Марии принять 
возвещенное ей Ангелом, но 
и являются формулой согла-
сия рода человеческого на 
соработничество Богу в деле 
спасения. 
Это согласие Девы Марии 

не следует воспринимать как 
ограничение свободы людей 
Ее личным произволением. 
Действительно, Дева Мария 
выступает перед Богом от име-
ни всего человеческого рода. 
Однако данное Ею согласие не 
может рассматриваться как 
покушение на чью-то свободу, 
ибо каждый, кто свободно при-
нимает Христа, становится 
соучастником спасительного 
Божественного действия лич-
но, по своей воле и через соб-
ственное усилие. Таким обра-
зом, в событии Благовещения 
реализуется наша собственная 
свобода выбора. 

Известно также скептиче-
ское отношение иных людей к 
чуду бессеменного зачатия 
неискусомужной Девой. С точ-
ки зрения науки и нашего чело-
веческого опыта бессеменное 
зачатие представляется невоз-
можным. Но ведь Бог есть Тво-
рец мира с его физическими 

законами, и потому невозмож-
ное для нас не является невоз-
можным для Него. В этом 
смысле наши знания и пред-
ставления носят условный ха-
рактер: когда мы говорим, что 
чего-то не может быть, то ис-
ходим из представлений и ре-
альности, соприродных наше-
му, человеческому миру. Но, 
как прекрасно выразился свя-
той Андрей Критский в своем 
Великом покаянном каноне, 
«Бог идеже хощет, побеждает-
ся естества чин: творит бо ели-
ка хощет» (Богородичен 4-й 
Песни). 

Наше отношение к Благове-
щению, к непорочному зача-
тию Пресвятой Девой Сына 
Божия должно характеризо-
ваться одним словом: благого-
вение. Нам следует благого-
вейно веровать в то, что Божия 
Матерь, по словам святого Ам-
вросия Медиоланского, и по-
сле того, как зачала во чреве, 
осталась Девой, и после того, 
как родила, осталась Девой. 
Такова вера Церкви. Как гово-
рит святитель Иоанн Златоуст, 
«Дух Святой засиял в чистом 
зеркале, в непорочном теле 
Девы, образовав совершенно-
го Человека не по закону при-
роды... не из человеческого 
семени, но... неизъяснимо ис-
ткав в ней Зародыш, словно 
некую ткань, для спасения лю-
дей». 

Сокрытая здесь великая Бо-
жественная тайна не обнару-
живает себя ни в человече-
ском разуме, ни в знаниях, ни в 
воображении. Стать со-
причастником ее возможно 
только силой веры, ибо содер-
жание, значение и реальность 
этой тайны открываются нам в 
религиозном опыте. 

http://azbyka.ru/hristianstvo/ 

О Благовещении Пресвятой Богородицы 
(Митрополит Кирилл. Слово пастыря. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2004.) 

В Евангелии от Луки читаем глубо-
ко важное слово Христово: 
"...терпением вашим спасайте ду-
ши ваши" (Лк. 21, 19). О, Господи 
наш, Господи! Что говоришь Ты!? 
Неужели так огромно, так безмер-
но значение добродетели терпе-
ния, что она может даже спасать 
души наши? 
Если, по слову Христову, так спа-
сительно терпение, то его можно 
поставить рядом с царицей всех 
добродетелей – смирением, ря-
дом с кротостью, и надо нам глу-

боко вдуматься в слово Гос-
подне о терпении. Постараемся 
же по мере нашего слабого ума 
понять значение слов Христо-
вых. Для этого нам нужно вспом-
нить, что человек состоит из ду-
ха, души и тела, и что все тяже-
лое в жизни нашей – болезни, 
скорби житейские, обиды и 
оскорбления – все переносим мы 
этим трехчастным естеством 
нашим – и духом, и душею, и 
телом. Физические боли, страда-
ния от болезней воспринимают-
ся, нередко в сильнейшей степе-
ни, душой и духом нашими. Наш 
мозг и вся нервная система заве-
дуют всеми нормальными и бо-
лезненными процессами в теле 
нашем, регулируют и координи-

руют их. А дух наш властвует и 
над душой. 
В житиях святых мучеников Хри-
стовых мы с изумлением читаем, 
как легко и спокойно переносили 
они невообразимо страшные му-
чения и пытки. Это непонятно ма-
териалистам, и они считают это 
баснями, а мы знаем, что дух му-
чеников, пламеневший безмерной 
верой во Христа и любовью к 
Нему, имел огромную власть над 
телами их и мог могущественно 
смягчать их страдания. 

Знаем, что в современной меди-
цине немалую роль играет так 
называемая психотерапия, т.е. 
словесное, психическое воздей-
ствие на больных, нередко могу-
щественно и благотворно влияю-
щее на течение болезни. Если так 
велико и благодетельно было воз-
действие терпения святых на их 
мучения, то неверие, ропот на 
Бога, вопли и крики грешных лю-
дей только усиливают страдания 
их. 
А нам, христианам, когда постиг-
нет нас мучительная болезнь, и 
прежде всего вспоминаем мы о 
врачах и лекарствах, не лучше ли 
первым делом вспомнить о долго-
терпеливом Господе нашем Иису-
се Христе, Которого пророк Исаия 
называет Мужем скорбей и изве-
давшим болезни?  
То же скажем и о перенесении 
обид. Умеем ли мы, как должно и 
угодно Богу, переносить наноси-
мые нам обиды и оскорбления? 
О нет, к стыду нашему, нет. Даже 
в нашей христианской среде ви-
дим мы, как часто бывает, что не 
стяжавшие добродетелей смире-
ния и терпения отвечают на обиду 
обидой, на оскорбление – оскорб-
лением. И ссора все больше и 
больше разгорается и доходит до 

драки, и даже кровопроли-
тия. 
А молчаливое, спокойное 
перенесение обид всего 
лучше защищает от обидчи-
ка. Ничто так не удерживает 

обижающих, как кроткое терпение 
обижаемых. 
Терпящих обиды защищает Бог. 
Да, следует брать пример с боль-
шинства наших современников, 
придающих большое значение 
укреплению и усилению тела физ-
культурой. Но нам нужно неустан-
но заботиться не столько о культу-
ре тела, сколько о совершенстве 
духа, в котором большая роль 
принадлежит упражнениям в тер-
пении, в безропотном терпении 
даже тяжелых болезней, в благо-
душном перенесении обид и 
оскорблений, в обуздании злоязы-
чия, в приобретении великой доб-
родетели терпения. 
Будем помнить завет Апостола 
Петра в его первом соборном по-
слании о подражании Господу 
Иисусу Христу, Который "будучи 
злословим... не злословил взаим-
но; страдая, не угрожал, но преда-
вал то Судии Праведному. Он гре-
хи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: рана-
ми Его вы исцелились" (1 Пет. 2, 
23-24). 
Напомню вам также слова Апосто-
ла Павла в послании к Евреям, в 
котором он говорит о тех тяжелых 
страданиях в преследованиях, 

которые терпели великие правед-
ники. Из них "...иные же замучены 
были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресе-
ние; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, бы-
ли побиваемы камнями, перепили-
ваемы, подвергаемы пытке, уми-
рали от меча, скитались в милотях 
и козьих кожах, терпя недостатки, 
скорби, озлобления; те, которых 
весь мир не был достоин, скита-
лись по пустыням и горам, по пе-
щерам и ущельям земли… 
Посему и мы, имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, сверг-
нем с себя всякое бремя и запина-
ющий нас грех и с терпением бу-
дем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Кото-
рый, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, прене-
брегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. Помыс-
лите о Претерпевшем такое над 
Собою поругание от грешников, 
чтобы вам не изнемочь и не осла-
беть душами вашими" (Евр. 11, 35
-38; 12, 1-3).  
Свою проповедь закончу добрым 
пожеланием Апостола Павла: 
"Господь же да управит сердца 
ваши в любовь Божию и в терпе-
ние Христово" (2 Фес. 3, 5).  

Аминь. 
1958 г. 
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О ТЕРПЕНИИ. НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ 
архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 
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ОПТИНСКИЙ СТАРЕЦ               РАССКАЗ 
Узнав, что я тружусь в Оптиной Пустыни, 
часто спрашивают «А сейчас в Оптиной 
есть старцы?» Или: «Как можно поговорить 
со старцем?» 

Первое время смущалась этими вопроса-
ми… Ведь чаще всего мы — даже давно 
живущие в церкви — новоначальные. Мла-
денцы духовные… Мой первый духовный 
наставник,игумен Савватий, имеющий за 
плечами сорок лет жизни в церкви и два-
дцать пять лет хиротонии, иногда говорит о 
себе: « Я в духовной школе — хорошо — 
если два класса окончил… Вот мой духов-
ный наставник, отец Иоанн Крестьянкин, он 
— да… он был профессор духовный…» 

Да, старец — профессор духовный… Но 
зачем духовному младенцу — профессор? 
На вопросы новоначального может отве-
тить любой опытный Оптинский духовник… 
А люди упорно ищут старца. Ищут Оптин-
ского схиигумена, а ныне схиархимандрита, 
отца Илия (Ноздрина). Задают вопросы, 
просят молитв, ищут старческого благосло-
вения. 

Рассказала я о своём смущении известно-
му Оптинскому духовнику, игумену А. И он 
ответил: 

— Не смущайся. Старцы — это красота 
православия, дух православия, свидетель-
ство истинности нашей веры. Через старца 
человек видит Бога. Разве смущались люди 
девятнадцатого века, когда тысячи приез-
жали в обитель к преподобному Амвросию? 
Иногда можно услышать от наших совре-
менников: «Сейчас и старцев не осталось 
— «оскуде преподобный»… А в каком веке 
псалмопевец Давид это сказал? То-то… 
Иисус Христос — вчера и днесь тот же, и 
Дары Духа Святаго те же… 

Все, кому случалось встретиться с отцом 
Илией, уверены, что даже мимолетная 
встреча с ним — событие большой духов-
ной значимости в их жизни. Я чувствую то 
же самое. По милости Божией, мне дове-
лось несколько раз беседовать со старцем, 
исповедаться ему, принимать из его рук 
Святое Причастие. А когда отец Илий в 
2009 году расспросил меня о моих первых 
рассказах, то благословил на писательский 
труд. И вот, после благословения старца, 
самым чудесным образом, неожиданно для 
меня самой, никогда не имевшей дела с 
книжными издательствами и издателями, в 
течение трёх лет, были написаны и изданы 
мои книги «Монастырские встречи» и 
«Непридуманные истории». 

Я начала бережно записывать истории о 
старце, которыми щедро делились со мной 
его чада и те, кто просто имел опыт встре-
чи с отцом Илией. Истории эти были какие-
то очень «тихие»: смирение и кротость 
старца как бы распространялось и на эти 
рассказы и на самих рассказчиков… Их 
хотелось рассказывать вполголоса, как 
рассказывают люди о чём-то драгоценном, 
сокровенном. 

О своей встрече со старцем поведала и 
разрешила записать её рассказ монахиня 
Филарета. 

Мать Филарета, а тогда просто Людмила 
Гречина, в Бога верила всю жизнь, но во-
церковилась, будучи уже зрелым челове-
ком. Она окончила Московский авиацион-
ный институт (МАИ), и работала инженером 
по запуску спутников в отделе памяти. Ду-
мает, что, если бы не пришла к Богу, то её 
уже не было бы в живых, как нет в живых 
некоторых её ровесниц, работавших вме-
сте с ней. Но когда человек растёт духовно, 
Господь даёт ему время, не срывает несо-
зревший плод. 

Воцерковление Людмилы Гречиной произо-
шло довольно-таки чудесным образом. Она 
вместе с сыном проводила отпуск в Ита-
лии. Выходила вечером гулять, любова-
лась холмами вдали и каким-то монасты-
рём, прекрасный вид на который открывал-
ся с пригорка. И вдруг услышала голос: 

— Вернёшься в Россию — пойдёшь в мона-
стырь. 

Сказано это было так ясно и чётко, что, 
вернувшись в Россию, Людмила, которой в 
то время было уже 57 лет, решила обра-
титься к старцу. Она приехала в Оптину 
Пустынь к Оптинскому старцу, отцу Илии. 

К отцу Илии попасть всегда трудно, желаю-
щих посоветоваться со старцем, попросить 
его молитв или просто благословения, все-
гда больше, чем может вместить день даже 

такого подвижника. Но Людмила, с Божией 
помощью, не только сразу же смогла пого-
ворить с ним, но и стала его духовным ча-
дом. Старец прозорливо предвидел её мо-
нашеский путь. Он сразу же предложил 
Людмиле поехать в Новодевичий мона-
стырь. 

— Как — в Новодевичий? Да там же музей, 
батюшка! 

Старец улыбнулся и ответил: 

— Там монастырь. Уже четыре месяца как 
открыт. 

— А кто меня туда возьмёт в мои-то годы?! 

— Иди-иди! Тамошняя игумения тебя возь-
мёт, не сомневайся! 

И он дал характеристику игумении, хотя 
никогда в жизни её так и не увидел. 

Людмила поехала в Новодевичий мона-
стырь. И живёт там уже восемнадцать лет. 
Отец Илий стал её духовным отцом. Прав-
да, приезжает она к нему нечасто. Как-то 
раз она, уже будучи монахиней, подумала: 
«Редко я батюшку вижу, может, и не счита-
ет он меня своим чадом-то?» И загрустила. 
Через пару дней получает письмо от стар-
ца. А начинается оно словами: «Чадце моё 
духовное!» Утешил батюшка… 

Мать Филарета вспоминает о случаях про-
зорливости духовного отца: «Батюшка ино-
гда мог дословно повторить слова, сказан-
ные в келье Новодевичьего монастыря, 
хотя находился за четыреста километров 
от Москвы — в Оптиной Пустыни». 

Как-то раз она привезла духовному отцу 
подарок из паломнической поездки в Алек-
сандрию — подрясник очень хорошего ка-
чества, из натурального хлопка. Положив 
подарок в пакет, отправилась на поиски 
старца. Что в пакете — никому не видно, 
сюрприз для батюшки будет… И вот идёт 
она по Оптиной и видит: старец у храма с 
паломниками беседует. 

Встала мать Филарета в сторонке и ждёт, 
пока отец Илий освободится, чтобы, зна-
чит, подарок ему свой подарить. Ждёт, а 
сама вспоминает, что старец все подарки 
тут же раздаривает. Как-то паломница ему 
банку клубничного варенья дарит, а он тут 
же её матери Филарете передаёт и гово-
рит: «Давай вот матушке варенье-то отда-
дим, ей нужнее». 

И стали её помыслы донимать о подрясни-
ке: не будет ведь носить батюшка, переда-
рит кому-нибудь! Хоть бы уж сам поносил! 
Такой подрясник хороший! Нет, не будет 
сам носить… Точно, кому-нибудь переда-
рит… 

В этот момент старец к ней оборачивается 
и говорит: 

— Ну, давай, давай уже свой подарок! Да 
буду, буду я его сам носить! 

Мать Филарета улыбается… 

Как-то она познакомила меня со своей ду-
ховной сестрой, также чадом отца Илия, 
схимонахиней Елизаветой. И мать Елизаве-
та рассказала мне свою историю встречи 
со старцем… 

К вере она пришла тоже зрелым челове-
ком, будучи не только матерью семейства, 
но и бабушкой. Пришла так, как будто иска-
ла веру всю жизнь, и, найдя, припала, как к 
целебному источнику, врачующему раны 
души. Быстро воцерковилась, охладела к 
телевизору, полюбила пост, церковные 
службы. Испытав необходимость в духов-
ном руководстве, поехала в Оптину. 

Дальнейшие события развивались стреми-
тельно. Она увидела старца, отца Илия, 
окружённого паломниками, и очень ей захо-
телось хотя бы пару минут побеседовать с 
ним. Но народу было слишком много, и она 
решила подождать до следующего дня. 

А на следующий день старца не оказалось 
в обители: он уехал на подворье в Москву. 
Узнав телефон подворья, осмелилась по-
звонить, и, хоть и не верила в то, что воз-
можно это, спросила, нельзя ли ей погово-
рить с батюшкой. В трубке помолчали, 
спросили её номер телефона и вежливо 
попрощались. «Вот и всё, — подумала она: 
Не получилось… Глупо было и надеяться… 
Мало разве у старца дел, чтобы ещё со 
всеми желающими тётушками беседо-
вать?!» 

А на следующий день телефон зазвонил, и 
она, оторвавшись от домашних хлопот, 
взяла трубку. Взяла да чуть не уронила — 
батюшка сам позвонил ей! И пригласил 

приехать для встречи и беседы на по-
дворье. 

Волнуясь, сама не своя, приехала — и 
вот она уже сидит рядом со старцем. А 
он разговаривает с ней так, как будто 
знает её всю жизнь. В конце беседы 
отец Илий сказал: «А ты знаешь, что 
путь твой дальнейший — монашеский?» 
И дал будущему чаду молитвенное пра-
вило. 

Несколько лет окормлялась она у ба-
тюшки, и вот пришло время, когда ста-
рец предупредил: «Готовься к постри-
гу». Запереживала она крепко: как гото-
виться-то — непонятно… Подошла к 
архидиакону, отцу Илиодору, давнему 
чаду старца: «Как готовятся к постри-
гу?» Отец Илиодор — человек добрый, 
заботливый, тут же повёл её снова к 
старцу и спрашивает у духовного отца: 

— Батюшка, благословите вот сестру в Ша-
мордино свозить, чтобы ей там монашеское 
облачение к постригу пошили. 

Отец Илий оборачивается, смотрит на них 
внимательно. А у него иногда бывает такой 
взгляд зоркий, проницательный — кажется, 
что видит он не только стоящего рядом 
собеседника, а и прошлое его и будущее. И 
вот, посмотрев так пристально и проница-
тельно на чад своих духовных, старец отве-
тил: 

— Не надо вам никуда ехать. Пошьют об-
лачение. В Даниловом монастыре. 

А у неё и знакомых никогда в этом мона-
стыре не было. Ну, что ж, старец сказал — 
ему виднее. Возвращается будущая мо-
нахиня в Москву. А она в то время была 
прихожанкой храма царевича Дмитрия, и 
при храме они организовали первое учили-
ще сестёр милосердия в честь святой вели-
комученицы Елизаветы. Настоятелем хра-
ма служил отец Анатолий. И вот подели-
лась она с ним своим беспокойством 
насчёт монашеского облачения. А он и го-
ворит: 

— Мы сейчас одну сестру нашего училища 
спросим, она как раз облачения шьёт. Ну-
ка, Валя, иди сюда. 

Валя подбегает, радостно соглашается 
помочь. И на следующий день объявляет, 
что пошьют это облачение, и пошьют бес-
платно — во славу Божию. 

— Где же такие добрые люди трудятся? 

— Как где? Я в Даниловом монастыре ра-
ботаю, шью облачения. Там и пошьют… 

И замкнулся круг. А ведь старец никогда 
эту Валю в глаза не видел… 

Так и постриг батюшка своё чадо в честь 
святой великомученицы Елизаветы. 

Часто спрашивают: «А какой он — старец 
Илий?» На этот вопрос ответить трудно: 
как нам, душевным людям, понять челове-
ка духовного? Духовный человек — он ви-
дит и понимает всех, а душевный не пони-
мает духовного… Мы только чувствуем 
благодать Божию, любовь, смирение, кото-
рые исходят от духовного человека — и 
наши сердца тянутся к нему, открываются 
перед ним… 

Вот батюшка выходит после службы на 
солею храма в честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы, к нему тянутся руки 
паломников: просят благословения, мо-
литв, передают записки с именами. Рядом 
со мной высокий мощный мужчина, на лице 
у него выражение горя. Он пытается подой-
ти к старцу, но перед нами слишком много 
народу. И я с ужасом замечаю, что мой 
сосед тихо плачет от муки душевной и 
страдания. Тяжело видеть мужские слёзы, 
перехватывает дыхание, и я лихорадочно 
пытаюсь сообразить, как бы помочь ему 
подойти к старцу. 

А отец Илий, невысокий, полностью закры-
тый от нас толпой, уже духом слышит это 
горе. Толпа расступается, и он сам подхо-
дит к страдающему человеку, и мы видим, 
как старец обнимает его ласково, подобно 
матери, утешающей плачущее дитя. Муж-
чина сквозь слёзы пытается объяснить, 
рассказать о своём горе, и окружающие 
понимают, что это потеря близкого челове-
ка. И вот мужчина уже рыдает, склонив-
шись к плечу старца, а батюшка сам почти 
плачет и ласково обнимает рыдающего. И 
такая любовь на лице старца… 

Так они стоят, прижавшись друг к другу, и 
все понимают, что батюшка молится за 

этого страдающего человека со всем 
напряжением своих сил. И постепенно ры-
дающий успокаивается, лицо его каким-то 
неуловимым образом меняется. Это трудно 
определить словами: отчаяние и надрыв 
сменяются надеждой, утешением… Так 
бывает, когда кто-то берёт на себя твою 
боль и твоё страдание. 

На следующий день на вечерней службе 
Оптинская братия выходит на полиелей и 
встаёт в два ряда по старшинству хирото-
нии. Мы с сёстрами стоим среди молящих-
ся паломников недалеко от центра храма и 
слышим, как один из братии, решивший, 
что старец встал на место недостаточно 
почётное для его духовного сана, говорит 
ему: «Батюшка, вы не туда встали». И ста-
рец смиренно переходит на другую сторо-
ну. А там братии кажется, что старец дол-
жен стоять на более почётном месте, в дру-
гом ряду, и ему опять говорят: «Батюшка, 
нет, не сюда, туда». И он опять смиренно 
переходит. Там ему снова говорят: «Нет 
же, батюшка, не сюда», пока кто-то из стар-
шей братии, уразумев, что происходит, не 
взрывается: «Вы что делаете?! Оставьте 
старца в покое!» 

А сам батюшка, абсолютно без всякого сму-
щения, спокойно переходит каждый раз 
туда, куда его просят перейти. Он, духов-
ный наставник братии, нисколько не гнева-
ется, нисколько не смущается. Смущение 
обычно свойственно гордости, тщеславию: 
как это, я, да что-то не так сделал! А смире-
нию и кротости — смущение не свойствен-
но. И в то же время эта кротость и смире-
ние — не униженность, совсем нет! 

Вот батюшка благословляет одного по-
слушника прочитать пятидесятый псалом. 
А тот не понимает и взволнованно спраши-
вает: «Пятьдесят раз читать?» И все, стоя-
щие рядом, смеются. А старец не смеётся. 
Он такой тонкий и деликатный человек, у 
него такая любовь к людям, он даже и вида 
не подаёт, что ошибся его собеседник. Как 
будто всё в полном порядке. И кротко, с 
любовью, батюшка объясняет: «Нет, не 
пятьдесят, один раз прочитаешь». И нам 
всем, смеявшимся, становится стыдно, что 
мы смеялись над человеком, который про-
сто не понял… 

Господь по милости Своей дарует нам 
старцев… Епископ Смоленский и Вязем-
ский Пантелеимон (Шатов)писал о совре-
менном старце, отце Павле (Троицком): 
«Вы знаете, я пришёл к вере, будучи уже 
взрослым человеком, и у меня, когда я стал 
уже священником, иногда возникали по-
мыслы неверия. Когда я узнал отца Павла, 
на эти помыслы я отвечал всегда так: если 
есть отец Павел — значит, есть Бог. То, что 
есть отец Павел, для меня это было самым 
лучшим доказательством того, что суще-
ствует Бог. 

И как бы ни сгущалась тьма, какие бы мыс-
ли ни влагал дьявол в мою пустую глупую 
голову, какие бы чувства ни теснились в 
моём злом ожесточённом сердце, вот эта 
память о том, что есть отец Павел и знание 
той благодати, которая даётся человеку 
Богом, конечно, удерживала меня от неве-
рия, удерживала меня от уныния, удержи-
вала от соблазнов различных, которых так 
много в нашей жизни». 

Эти же слова можно сказать про старца 
Илия… 

Ольга Рожнёва 
http://www.pravmir.ru/optinskij-starec-

rasskaz/ 
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Жила в те годы в Москве необычай-
но интересная и своеобразная женщи-
на — Валентина Павловна Коновало-
ва. Казалось, она сошла с полотен Ку-
стодиева — настоящая московская куп-
чиха. Была она вдовой лет шестидеся-
ти и директором большой продуктовой 
базы на проспекте Мира. Полная, при-
земистая, Валентина Павловна обычно 
торжественно восседала за большим 
канцелярским столом в своей конторе. 
Повсюду на стенах, даже в самое тяже-
лое советское лихолетье, у нее висели 
внушительных размеров бумажные 
репродукции икон в рамах, а на полу 
под письменным столом лежал боль-
шущий целлофановый мешок, набитый 
деньгами. Ими Валентина Павловна 
распоряжалась по своему усмотрению 
— то отправляя подчиненных закупить 
партию свежих овощей, то одаривая 
нищих и странников, во множестве сте-
кавшихся к ее продовольственной ба-
зе. 

Подчиненные Валентину Павловну 
боялись, но любили. Великим постом 
она устраивала общее соборование 
прямо в своем кабинете. На соборова-
нии всегда благоговейно присутствова-
ли и работавшие на базе татары. Ча-
стенько в те годы дефицита к ней за-
глядывали московские настоятели, а то 
и архиереи. С некоторыми она была 
сдержанно почтительна, с другими, 
которых не одобряла «за экуменизм», 
резка и даже грубовата. 

Меня не раз на большом грузовике 
посылали из Печор в столицу за про-
дуктами для монастыря к Пасхе и к 
Рождеству. Валентина Павловна все-
гда особо тепло, по-матерински прини-
мала нас, молодых послушников: она 
давно уже похоронила единственного 
сына. Мы подружились. Тем более что 

у нас всегда находилась общая тема 
для бесед — наш общий духовник отец 
Иоанн. 

Батюшка был, пожалуй, единствен-
ным человеком на свете, перед кем 
Валентина Павловна робела, но кого 
при этом бесконечно любила и уважа-
ла. Дважды в год она со своими бли-
жайшими сотрудниками ездила в Печо-
ры, там говела и исповедовалась. В 
эти дни ее невозможно было узнать — 
тихая, кроткая, застенчивая, она ничем 
не напоминала «московскую владычи-
цу». 

Осенью 1993 года происходили пе-
ремены в моей жизни: я был назначен 
настоятелем Псково-Печерского подво-
рья в Москве. Оно должно было распо-
ложиться в старинном Сретенском мо-
настыре. Для оформления множества 
документов мне часто приходилось 
бывать в Печорах. 

У Валентины Павловны болели гла-
за, ничего особенного — возрастная 
катаракта. Как-то она попросила меня 
испросить благословение у отца Иоан-
на на небольшую операцию в знамени-
том Институте Федорова. Ответ отца 
Иоанна, признаться, удивил меня: 
«Нет, нет, ни в коем случае. Только не 
сейчас, пусть пройдет время», — убеж-
денно сказал он. Вернувшись в Москву, 
я передал эти слова Валентине Пав-
ловне. 

Она очень расстроилась. В Федоров-
ском институте все уже было договоре-
но. Валентина Павловна написала отцу 
Иоанну подробное письмо, снова прося 
благословения на операцию и поясняя, 
что дело это пустяшное, не стоящее и 
внимания. 

Отец Иоанн конечно же не хуже, чем 
она, знал, насколько безопасна опера-
ция по поводу катаракты. Но, прочитав 
привезенное мною послание, он очень 
встревожился. Мы долго сидели с ба-
тюшкой, и он взволнованно убеждал 
меня во что бы то ни стало уговорить 
Валентину Павловну сейчас отказаться 
от операции. Он снова написал ей про-
странную депешу, в которой умолял и 
своей властью духовника благослов-
лял отложить операцию на некоторый 
срок. 

В то время мои обстоятельства сло-
жились так, что выпало две свободные 
недели. Больше десяти лет у меня не 
было отпуска, и поэтому отец Иоанн 
благословил съездить подлечиться на 
две недели в Крым, в санаторий. И 
непременно взять с собой Валентину 
Павловну. Об этом же он написал ей в 

своем письме, прибавив, что операцию 
она должна сделать потом, через ме-
сяц после отпуска. 

— Если она сейчас сделает опера-
цию, она умрет… — грустно сказал ба-
тюшка, когда мы прощались. 

Но в Москве я понял, что нашла коса 
на камень. Валентина Павловна, 
наверное впервые в жизни, взбунтова-
лась против воли своего духовника. 
Последний раз она была в отпуске в 
далекой юности и теперь, кипятясь, 
сердито повторяла: 

— Ну вот, что это еще батюшка 
надумал? Отпуск!.. А на кого я базу 
оставлю? 

Она была всерьез возмущена, что из
-за какой-то «ерундовой глазной опера-
ции» отец Иоанн «заводит сыр-бор». 
Но тут уж я решительно не стал ничего 
слушать и заявил, что начинаю хлопо-
тать о путевках в санаторий, и в бли-
жайшее время мы едем в Крым. В кон-
це концов Валентина Павловна, каза-
лось, смирилась. 

Прошло несколько дней. Я получил 
от Святейшего благословение на от-
пуск, заказал две путевки (поздней осе-
нью их несложно было найти) и позво-
нил на базу сообщить Валентине Пав-
ловне о дате нашего выезда. 

—
 

Валентина Павловна в больнице. Ей 
сегодня делают операцию, — известил 
меня ее помощник. 

— Как?! — закричал я. — Ведь отец 
Иоанн запретил!.. 

Выяснилось, что пару дней назад на 
базу заглянула какая-то монахиня. В 
миру она была врачом и, узнав об ис-
тории с катарактой, тоже возмутилась 
решением отца Иоанна. Полностью 
поддержав Валентину Павловну, она 

взялась испросить благословения на 
операцию у одного из духовников Трои-
це-Сергиевой лавры и в этот же день 
такое благословение получила. Вален-
тина Павловна, удовлетворенная, по-
ехала в Федоровский институт, рассчи-
тывая после быстрой и несложной опе-
рации через два-три дня отправиться 
со мною в Крым. Но во время операции 
с ней случился тяжелейший инсульт и 
полный паралич. 

Узнав об этом, я бросился звонить в 
Печоры эконому монастыря отцу Фила-
рету, келейнику батюшки. В исключи-
тельных случаях отец Иоанн приходил 
к отцу Филарету и пользовался его те-
лефоном. 

— Как же вы так можете? Почему же 
вы меня не слушаете? — чуть не пла-
кал батюшка, услышав мой сбивчивый 
и печальный рассказ. — Ведь если я на 
чем-то настаиваю, значит, знаю, что 
делаю! 

Что мог я ему ответить? Спросил 
только, как можно помочь, — Валенти-
на Павловна до сих пор оставалась без 
сознания. Отец Иоанн велел взять из 
храма в келью запасные Святые Дары, 
чтобы, как только Валентина Павловна 
придет в себя, будь то днем или ночью, 
я без промедленья отправился испове-
довать и причастить ее. 

По молитвам отца Иоанна, на следу-
ющий день Валентина Павловна при-
шла в сознание. Родственники немед-
ленно сообщили мне об этом, и через 
полчаса я был в больнице. 

Валентину Павловну вывезли ко мне 
в вестибюль реанимации на огромной 
металлической каталке. Она лежала 
под белой простыней — крохотная и 
беспомощная. Увидев меня, она закры-
ла глаза и заплакала. Говорить она не 
могла. Но и без всяких слов была по-
нятна ее исповедь. Я прочел над ней 
разрешительную молитву и причастил. 
Мы простились. 

На следующий день ее еще раз при-
частил отец Владимир Чувикин. В тот 
же вечер она умерла. Хоронили мы 
Валентину Павловну со светлым и 
мирным чувством. Ведь, по древнему 
церковному преданию, душа человека, 
который сподобился причаститься в 
день смерти, сразу восходит к престо-
лу Господню. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов) 
17 ноября 2012 года 

 
Фрагмент главы «Отец Иоанн» из 
книги «“Несвятые святые” и дру-
гие рассказы» 

О ТОМ, КАК ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА НАРУШИЛА БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТЦА ИОАННА 

(КРЕСТЬЯНКИНА) 

Родители искали для сына хорошую школу и 
учителя и наконец они выбрали для сына луч-
шего учителя. 
Утром дед повел внука в школу. Когда дед и 
внук вошли во двор, их окружили дети. 
- Какой смешной старик, - засмеялся один маль-
чик. 
- Эй, маленький толстяк, - скорчил рожицу дру-
гой. 
Дети кричали и скакали вокруг деда и внука. Тут 
учитель позвонил в колокольчик, объявляя нача-
ло урока, и дети убежали. 
Дедушка решительно взял внука за руку и вы-
шел на улицу. 
- Я, что не пойду в школу? – спросил мальчик. 
- Пойдешь, но не в эту, - сердито ответил дед. - 
Я сам найду тебе школу. 
Дед отвел внука в свой дом, поручил его забо-
там бабушки, а сам пошёл искать лучшего учи-
теля. 
Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во 
двор и ждал, когда учитель отпустит детей на 

перемену. 
В некоторых школах дети не обращали на ста-
рика внимания, в других - дразнили его. Дед 
молча поворачивался и уходил. Наконец он во-
шёл в крохотный дворик маленькой школы и 
устало прислонился к ограде. Зазвенел звонок, 
и дети высыпали во двор. 
- Дедушка, вам плохо, принести воды? - послы-
шался голосок. 
- У нас во дворе есть скамейка, садитесь, пожа-
луйста, - предложил один мальчик. 
- Хотите, я позову учителя? - спросил другой 
ребёнок. 
Вскоре во двор вышел молодой учитель. 
Дед поздоровался и сказал: 
- Наконец я нашёл лучшую школу для моего вну-
ка. 
- Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не луч-
шая. Она маленькая и тесная. 
Старик не стал спорить. Он обо всем договорил-
ся с учителем и ушёл. 
Вечером мама мальчика спросили деда: 
- Отец, вы неграмотны. Почему вы думаете, что 
нашли лучшего учителя? 
- По ученикам узнают учителей, - ответил дед. 

 Лучшая школа (Притча). 

Это было во времена гонений 
на христиан. В одном селе-
нии жила христианская се-
мья. Отцу трудно было про-
кормить жену и маленьких 
ребятишек, хоть он и рабо-
тал, не покладая рук. Но всю 
свою печаль он возложил на 
Господа и верил, что когда-
нибудь все изменится к луч-
шему. Как-то, чтобы и себя, и 
семью свою подбодрить, вы-
гравировал отец на дощечке 
слова: "ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕ-
ГДА". И повесил надпись на 
видном месте в доме. 
Прошли годы гонений, и 
наступило время достатка и 
свободы. Выросли дети, по-
явились внуки. Собрались 
они за богато накрытым сто-

лом в родительском 
доме. Помолились, 
возблагодарив Госпо-
да за посланные да-

ры. 
Старший сын вдруг заметил 
старую табличку. 
– Давай снимем, – говорит 
отцу, – так не хочется вспо-
минать о тех тяжелых време-
нах. Ведь теперь все позади. 
– Нет, дети мои, пусть висит. 
Помните, что и ТАК тоже бу-
дет НЕ ВСЕГДА. И учите это-
му своих детей. Нужно уметь 
за все благодарить Господа. 
Тяжкое время – спасибо за 
испытания. Легко тебе живет-
ся – спасибо за достаток. 
Только тот умеет быть благо-
дарным, кто всегда помнит о 
вечности. 
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/57

-nasha-zhizn/1202-tak-budet-ne-
vsegda 

Так будет не всегда  
(Притча) 

http://www.pravoslavie.ru/authors/367.htm
http://www.pravoslavie.ru/archive/121117
http://www.pravoslavie.ru/put/51396.htm
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http://www.ot-stories.ru/index.htm
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           Вера Церкви       Христос Яннарас 

(Продолжение. Начало в №27-46) 

Бог воспринял человеческую плоть, чтобы 
сделать ее нетленной и бессмертной. Это 
восприятие представляет собой экзистен-
циальное событие, образующее Церковь 
как Тело Христово. Но плоть - это не только 
тело человека, но и весь комплекс связей, 
обеспечивающих его сохранение и выжива-
ние, а также удовлетворение его самых 
разнообразных потребностей. Истину и 
жизнь Церкви составляют все эти связи и 
отношения, преобразованные в Евхари-
стию и общение любви. Церковь восприни-
мает и преображает целостную человече-
скую жизнь, всю биологическую, историче-
скую и культурную "плоть" человека.  

С утверждением христианства в качестве 
"официальной религии" Римской империи 
(religio imperii) Церковь воспринимает и 
"плоть" массовой религиозности, то преоб-
ражая ее, то подчиняясь ей. Преображение 
или подчинение суть фазы в диалектике 
человеческой свободы - гибели и спасения, 
греха и святости человека. По мере осу-
ществления церковной истины, жизненный 
центр которой - в евхаристическом преоб-
ражении твари, в истории появляются вы-
сочайшие образцы богословского и литур-
гического творчества, святоотеческой муд-
рости, святости; непревзойденные шедев-
ры иконописи и храмового зодчества; про-
исходит подъем монашеского движения с 
его бескомпромиссностью по отношению к 
существующим структурам власти. По мере 
же того, как мы, люди (клирики и миряне), 
ставим церковную истину в зависимость от 
естественной потребности в "религии" и 
метафизически утверждаемся в своем ин-
дивидуализме, в истории происходит под-
чинение Церкви целесообразности религи-
озного "установления" и "авторитета", 
стремлению к "эффективности", близору-
ким устремлениям общественной морали 
или политической конъюнктуры.  

С утверждением христианства в качестве 
"официальной религии" вместо титулов 
епископов и пресвитеров начинают приме-
няться религиозные священнические 
наименования "архиереев" и "иереев"; 
складывается сложная административная 
иерархическая структура; вводятся долж-
ности и титулы, никак не связанные с евха-

ристическим происхождением церковных 
служений, такие, как "архиепископ", 
"экзарх", "архимандрит", "протосингел", 
"архидиакон". Клирики подражают импера-
торским чиновникам в помпезности офици-
альных обращений; в простодушной тяге к 
преувеличениям устанавливаются торже-
ственные величания в соответствии с гра-
дацией священного достоинства: "Ваше 
Преосвященство", "Ваше Святейшество", 
"Ваше Преподобие", Великий Эконом и 
множество подобных громких титулований.  

Параллельно с этим начинаются громкие 
споры за первенство среди епископов и 
епархий, раздоры между "знаменитыми 
престолами" Рима и Константинополя, Кон-
стантинополя и Александрии, Александрии 
и Антиохии. Тот факт, что вселенское пер-
венство ассоциировалось с имперской иде-
ей, привел впоследствии к подчинению 
Римской Церкви политическим амбициям 
франков, а затем и к великому расколу хри-
стианского мира. Та же самая взаимосвязь 
между имперской идеей и первенством 
епископских кафедр выразится позднее и в 
национально-государственных притязаниях 
славянских народов, результатом которых 
будут претензии Москвы - "Третьего Рима" 
и самочинное умножение количества пат-
риархатов. На протяжении последних двух 
столетий идея religio imperii вновь обретает 
историческую плоть в образе государствен-
ных национализмов, подчиняющих помест-
ные Церкви критериям этнического созна-
ния, а также интересам существующих по-
литических режимов и правительств.  

Все это (и многое другое, аналогичное) 
составляет "религиозную" часть историче-
ской плоти Церкви - часть временную, пре-
ходящую, не связанную с Евхаристической 
истиной, конституирующей Церковь как 
возможность "жизни вечной" по ту сторону 
времени и пространства. Но это различие 
неведомо людям, судящим о Церкви по ее 
историческим неудачам, несовершенствам 
внешних структур или с помощью такого 
критерия, как этическая оценка ее членов и 
высших иерархов. Они пытаются путем 
количественного анализа исторических 
данных делать выводы о преобладании 
положительных или отрицательных сторон 
в исторической жизни Церкви.  

Люди, судящие о христианстве по его мо-
ральной "отдаче" и исторической полезно-
сти, не знают ни того, что есть Церковь, ни 
ее истины. Они рассматривают Церковь как 
"религию", как институт, призванный удо-
влетворять "метафизическим потребностям 

народа", и потому подходят к ней с меркой 
"улучшения" нравов и условий нашего 
смертного бытия. Они и не подозревают, 
что дело не в эфемерных "улучшениях" и 
неудачах, а в другом: в каждом Евхаристи-
ческом собрании смертная человеческая 
жизнь преображается в жизнь бессмертную 
и нетленную. И возможность этого преоб-
ражения не может быть упразднена ни не-
достоинством отдельных лиц, ни грехами 
мирян и клириков, ни интригами высоких 
церковных чинов: достаточно хотя бы ма-
лой закваски - членов Церкви, сознательно 
участвующих в Евхаристии.  

Евангелие предупреждает, что Церковь - 
Царство Божие - подобна "неводу", захва-
тывающему "хорошее и худое" (Мф.13,47-
48); "полю", где растет и пшеница, и плеве-
лы (Мф.13,25). Святые и грешники в рав-
ной мере являются членами Церкви: пра-
ведные, непорочные, аскеты - и вместе с 
ними разбойники, блудницы и мытари. Все 
мы объединяемся в Церковь не потому, что 
хотим усовершенствовать наши 
"добродетели" или "исправить" наши харак-
теры, но потому, что жаждем жизни, сво-
бодной от разрушения и смерти. Мы знаем, 
что как праведники, так и грешники равно 
смертны: наш общий грех есть смерть - 
событие, в котором наша физическая инди-
видуальность, физическая ипостась одна-
жды исчезает в земле (ведь "грех" означает 
не нарушение законов или предписаний, но 
глобальную неудачу, провал в осуществле-
нии цели, или предназначения, нашего бы-
тия). Мы приходим в Церковь потому, что 
жаждем жизни как полноты любви. Нас ин-
тересует не добродетель смертного чело-
века, но вечность человека раскаявшегося.  

В Церкви сила наша "совершается в немо-
щи" (2Кор.12,9). Великая сила Церкви - это 
наши исторические беды и наши грехи. 
Почему грехи мы называем силой? Прежде 
всего потому, что познание наших соб-
ственных неудач и немощей, как и уваже-
ние к неудачам и слабостям ближнего, есть 
основная предпосылка свободы, есть отри-
цание тоталитарного права требовать 
"совершенства". Если кто-либо осмелится 
"согрешить" в политической партии, инсти-
туированной идеологической системе или в 
бизнесе, ему неизбежно придется искупать 
(порой кровью) нарушение "предписаний" 
или "распоряжений центра" или же причи-
ненный интересам деловых партнеров 
ущерб. Сегодня, в этом мире, в этой циви-
лизации, где все охотятся за удачей, точно-
стью и "совершенством", только в Церкви 

существует последняя возможность чело-
веческой свободы - "право" на неудачу и 
бессилие.  

Но сила Церкви совершается в немощи 
главным образом потому, что только при-
знавая человеческую немощь, мы можем 
претворить жизненную возможность в лю-
бовь Бога, "воскрешающего мертвых". За-
мкнутость в самодостаточности, удовлетво-
ренность своей добродетелью, своими до-
стижениями и здравомыслием не оставля-
ют нам возможности для самоотречения и 
самопреодоления, высвобождающего жи-
вотворящую силу любви. Поскольку мы 
ожидаем осуществления жизненных целей 
(достижения спасения, праведности, бес-
смертия) от религиозности, морали, эф-
фективности наших законов, постольку мы 
отдаляемся от возможности "истинной жиз-
ни". Напротив, индивидуальные грехи лю-
бого из нас в совокупности с каждым прояв-
лением человеческой несостоятельности в 
Церкви - в порочных епископах, 
"разбойничьих" соборах, политических спе-
куляциях церковной истиной - приводят нас 
в отчаяние, которое оказывается в высшей 
степени плодотворным, так как эти явления 
подтверждают утопичность моралистиче-
ских мечтаний и религиозных притязаний 
на "обновление" человека.  

Жизнь вечная, провозглашаемая Церко-
вью, начинается там, где кончаются экзи-
стенциальные возможности твари, то есть 
исчерпывает себя тенденция к автономно-
му существованию и претензии на индиви-
дуальное обладание жизнью. Спасение от 
смерти возможно благодаря связи с не-
тварным; это дар, благодать, а не след-
ствие нашей природы. Спасение становит-
ся возможным тогда, когда природа осво-
бождается от необходимости экзистенци-
альной автономии, от стремления к само-
сохранению. Тогда перед человеком откры-
вается путь к тринитарному образу бытия - 
к преодолению в любви своей индивиду-
альной ограниченности.  

Таково свидетельство Церкви, нашедшее 
свое историческое воплощение по преиму-
ществу в мучениках и аскетах. Конкретное 
свидетельство мучеников и их историче-
ских последователей - аскетов окончатель-
но запечатлевает образ церковной жизни, 
предохраняя истину Церкви от искажений. 
Жизнь - не индивидуальное выживание, но 
самоотдача в ее высочайшем проявлении, 
вплоть до смерти - самоотдача в "безумной 
любви" к Божественной Личности, явлен-
ной в Иисусе Христе.  

В современном языке слово ортодоксия 
(греч. "православие", "правоверие") означа-
ет приверженность какой-либо догме, какой
-либо идеологии, принимаемой буквально, 
и соответствует более или менее понятию 
консерватизма, упорного следования сло-
жившемуся порядку вещей. Ортодоксом мы 
называем человека, хранящего верность 
изначальным формулировкам того или ино-
го учения и не допускающего в них никакого 
изменения, в отличие от тех, кто в процес-
се развития уклоняется от исходного смыс-
ла далеко в сторону.  

Таким образом, любая догматическая 
идеология - религиозная, социальная или 
политическая - заключает в себе возмож-
ность своей собственной ортодоксии. 
Например, говоря о лютеранской, фрей-
дистской или марксистской ортодоксии, 
обычно имеют в виду консервативную и, 
как правило, бесплодную приверженность 
букве учения Лютера, Фрейда или Маркса - 
приверженность, противостоящую поздней-
шей интерпретации и творческому разви-
тию первоначальных идей.  

Большей частью мы заводим речь об ор-
тодоксии, сталкиваясь с людскими претен-
зиями на непогрешимое следование ис-
тине. В этом факте выражается потреб-
ность людей во всеобщем признании и в 
уважении к унаследованным ценностям, а 
также к хранящим и представляющим их 
лицам. В результате ортодоксия оборачи-
вается удобным способом оправдания не 

столько консервативных идей, сколько при-
держивающихся консервативных взглядов 
людей, и нередко оказывается своего рода 
психологической маской, прикрывающей 
нерешительность и духовное бесплодие. 
Кто не способен или не отваживается на 
создание чего-либо нового в своей жизни, 
тот фанатично цепляется за ортодоксию 
того или иного сорта, обретая в ней источ-
ник своей значимости, авторитета и даже 
власти, выставляя себя хранителем и рас-
порядителем истины, защитником формы, 
толкователем буквы. В конечном счете эти 
люди превращают так называемую орто-
доксию в прокрустово ложе, на котором 
подвергают ампутации саму жизнь ради 
приспособления ее к требованиям догмы.  

Вышеизложенная интерпретация орто-
доксии и сопутствующих ей признаков яв-
ляется следствием определенного понима-
ния истины и возможностей ее достижения. 
Согласно этой концепции, человек спосо-
бен добиться индивидуального обладания 
истиной и превратить ее в объект своего 
господства.  

Чтобы сделать из истины объект облада-
ния, необходимо придать ей определенный 
и окончательный характер, отождествить 
ее с определением, с буквой формулиров-
ки, внутри которой истина должна быть 
заключена в неподвижные границы. Отож-
дествление с определением объективирует 
истину, превращает ее в предмет облада-
ния и господства со стороны рассудка. Та-
ким образом, приверженность к ортодок-
сии, к изначальной и неуклонной объекти-

вации представляет собой способ облада-
ния истиной.  

Подобная концепция истины и возможно-
стей ее достижения является не просто 
характерной чертой, но основанием нашей 
современной "западноевропейской" циви-
лизации, взятой в самом широком смысле, 
и не имеет никакого отношения ни к Церк-
ви, ни к церковному Православию.  

Апофатизм церковной истины, о которой 
шла речь на предыдущих страницах, ис-
ключает всякое "объективированное" пони-
мание ортодоксии, или православия. Исти-
на не исчерпывается определением, пред-
ставляющим собой не более, чем ее грани-
цы, пределы, ее "предохранительную обо-
лочку". Реальность, не опровергнутая ре-
альностью же, есть истина. Жизнь, не 
упраздненная смертью, есть истина в по-
следнем смысле. Вот почему познать исти-
ну возможно не через заучивание форму-
лировок, но лишь через сопричастность 
истине, сопричастность истине жизни, 
опытной очевидности. 

В истории Церкви термин "православие" 
появляется для того, чтобы отличать исти-
ну от ереси, однако и то, и другое - как 
ересь, так и православие - соотносятся не с 
теоретическими принципами, но с события-
ми жизни. Ересь есть отделение от церков-
ной общины определенной группы, которая 
оказывается не связанной с местным Евха-
ристическим собранием. Она представляет 

собой фактический отказ от церковного 
образа бытия, то есть единения и общения 
в любви.  

Православие, напротив, - это истина ка-
фолической Церкви, явленной и реализо-
ванной в каждом местном Евхаристическом 
собрании. Каждая местная Церковь пред-
ставляет собой Церковь кафолическую, 
событие и опыт кафоличности, поскольку 
она воссоединяет и воплощает в себе все-
целую (кафолическую) истину веры, совер-
шенство истины, то есть полноту жизни "во 
Христе", все жизненные дары, подаваемые 
Святым Духом.  

Тексты первых веков христианства свиде-
тельствуют с полной очевидностью о том, 
что именно кафолическая Церковь являет-
ся критерием Православия, а не наоборот 
(то есть не Православие является критери-
ем кафолической Церкви). В самом деле, 
Православие предполагает участие в кафо-
лической Церкви, а не слепую привержен-
ность теоретическим формулировкам. Факт 
и опыт кафоличности предшествуют лю-
бым умозрительным определениям. Опре-
деления появляются лишь в связи с ереся-
ми, вынуждающими Церковь зафиксиро-
вать в теоретических положениях свой 
опыт истины. Истина в ее жизненной под-
линности предшествует умозрению как по 
времени, так и по сути; она обретается не в 
интеллектуальных формулировках, пред-
ставляющих собой ее оболочку и охрани-
тельные пределы, но подтверждается при-
частностью к опыту кафолической Церкви.  

(Продолжение на стр.6) 

Религиозное 
отчуждение 

П Р А В О С Л А В И Е  

Апофатизм и формализм  

Ересь и кафоличность  



Стр. 6         СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ (Апрель 2013 г. № 47) 

           Вера Церкви       Христос Яннарас 

Первым еретическим искажением веры, не 
только уцелевшим в ходе истории, но и 
радикальным образом изменившим ее 
курс, был отказ от фундаментальной пред-
посылки Православия, а именно - от апо-
фатизма истины. Учение, предполагающее 
такой отказ, постепенно утвердилось в За-
падной Европе, где развивается и в наше 
время на основе новой концепции познания 
и критериев истины. Западное вероучение 
ведет к схизме, представляющейся истори-
чески непреодолимой, ибо речь идет в ко-
нечном счете об ином образе бытия, то 
есть о цивилизации, априори несовмести-
мой с динамикой церковного Православия.  

Отказ от апофатизма в познании восходит, 
несомненно, к юридическому духу римской 
традиции. Рим явился колыбелью юриспру-
денции в ее развитой и систематической 
форме. Между тем практика юридических 
оценок и формулировок неизбежно порож-
дает склонность к объективации казусов, к 
замене динамической жизненной неопреде-
ленности жесткими схемами и моделями. 
Уникальность реального события восприни-
мается через призму его соотнесенности с 
объективной типологией правовых отноше-
ний, действительность опыта удостоверя-
ется обращением к схематическому опре-
делению.  

Первый важный этап теоретического обос-
нования отказа от апофатизма связан с 
именем Августина (354-430). Августин не 
получил образования на эллинский манер и 
даже не знал греческого языка. Он изучал 
главным образом право по трудам Цицеро-
на, Тертуллиана и Амвросия Медиоланско-
го и позднее перенес свойственный юриди-
ческой науке дух строгой объективности на 
область гносеологии. Как система законов 
укрепляет объективные и действенные га-
рантии социальной гармонии, так опреде-
ления истины, неизбежно схематичные, но 
зато общедоступные, обеспечивают эф-
фективность познания, выступая как своего 

рода "право" истины.  

Так впервые в истории истина была отож-
дествлена с ее определением, а познание 
(то есть обладание истиной) - с индивиду-
альным усвоением формулировок. Истина 
оказалась оторванной от динамики жизни, 
была сведена к чисто рассудочному момен-
ту, к правильному способу рассуждения. В 
трудах Августина уже обозначаются фунда-
ментальные следствия этого радикального 
изменения в учении об истине - следствия, 
ставшие в дальнейшем основанием соци-
альной и культурной жизни Запада. Пра-
вильное мышление подменяет собой дина-
мичную неопределенность жизни; жизнь 
втискивается в рамки "логики" (ratio), логика 
возводится на уровень высшего авторитета 
- будь то моральные нормы или же требо-
вания общественной и политической прак-
тики. Морализм и тоталитаризм, эти два 
типичных порождения западноевропейской 
цивилизации, берут свое начало в мысли 
Августина.  

Тем не менее, богословские воззрения и 
нововведения Августина могли бы остаться 
просто набором разрозненных 
"еретических" суждений, которые заслоняет 
его вдохновляющий личный пример обра-
щения и нравственного преображения, ес-
ли бы в IX веке, при Каролингах, не была 
вновь "открыта" значимость его еретиче-
ского учения. Претензии Карла Великого на 
воссоздание Западной Римской империи, 
полностью независимой от эллинизирован-
ного Востока, вынудили его прежде всего к 
поискам иного культурного фундамента, 
ибо в ту эпоху такой культурный фунда-
мент был предпосылкой политического 
единства. Исторические данные единодуш-
но свидетельствуют в пользу того, что тру-
ды Августина были использованы в деле 
формирования новой, чисто латинской 
культурной базы, лишенной какого бы то ни
- было греческого влияния.  

Именно в трудах Августина наметились те 
религиозные особенности западного хри-
стианства, которые привели в 1054 году к 
великому расколу между Западной и Во-
сточной Церквами. Речь идет не просто о 
формальных еретических заблуждениях, не 
просто о юридическом и рационалистиче-
ском духе, способствовавшем формирова-
нию этих различий. Своеобразие августи-
новской концепции гораздо глубже: оно 
заключается в преобладании религиозного 
элемента в ущерб элементу церковному. 
Действительно, участие в истине Церкви 
предполагает отказ от индивидуализма и 
преображение бытия в единение любви 
согласно тринитарной модели "истинной 
жизни". Религиозность, напротив, всегда 
индивидуалистична: она "улучшает", уте-
шает, удовлетворяет и защищает индиви-
да. Августин утверждает, что Церковь есть 
религия, которая посредством логических 
доводов убеждает индивидуальный интел-
лект, помогает сохранению самообладания 
и индивидуальной нравственности, предо-
ставляет каждому отдельному человеку 
защиту и гарантии, благодаря высшему 
авторитету.  

Схизма 1054 года открывает путь наиболее 
радикальному изменению христианства на 
всем протяжении его истории - превраще-
нию его в религию. Вот почему в конце кон-
цов развитие особенностей западного хри-
стианства породило не просто новую импе-
рию или новую преходящую ересь, но иной 
тип цивилизации, ранее неизвестный исто-
рии.  

Эпоха схоластики - следующий этап в раз-
витии специфических отличий Западной 
Церкви. В это время с поразительной быст-
ротой было освоено наследие Августина. 
Менее чем за два столетия (XII и XIII века) 
схоласты довершили радикальный перево-
рот в области критериев и предпосылок 
церковного богословия с тем, чтобы сте-
реть с них самый след эллинизма. Они от-

казались от апофатизма теологических 
определений и от примата жизни и ее ипо-
стасного проявления в личности, взятой в 
своей экзистенциальной инаковости и сво-
боде. Они обратились к древнегреческой 
онтологии (предполагающей первенство 
понятия сущности, сущностную и логиче-
скую заданность бытия, его "абсолютное 
предопределение") и усвоили эту онтоло-
гию, отвергнутую греческими отцами Церк-
ви, отбрасывая в то же время античную 
гносеологию, признанную отцами. Следуя 
августиновской концепции, схоласты пыта-
лись исчерпать процесс познания возмож-
ностями индивидуального разума и опреде-
ляли истину как "совпадение понятия с его 
предметом". Следовательно, познание ока-
зывается истинным в силу одного факта 
такого совпадения, а истина становится 
интеллектуальным достижением.  

Богословская ревизия, осуществленная 
схоластами, их нововведения и схематизи-
рованные построения ориентированы на 
все то же радикальное преобразование 
веры, что уже свершилось на уровне живо-
го опыта: на переход от церковности к ре-
лигиозности. Искусство той эпохи еще бо-
лее красноречиво, чем теоретические фор-
мулировки, свидетельствует о совершив-
шейся в Западной Церкви мутации, превра-
тившей ее в религию. Когда в начале XII 
века в культовой архитектуре возник готи-
ческий стиль, он выразил (несомненно, в 
гениальной форме) те изменения, что уже 
осуществились в сфере культа. Позднее, 
начиная с XIII века, церковная иконография 
окончательно уступила место религиозной 
живописи (способствуя тем самым разви-
тию индивидуального эмоционального вос-
приятия и вообще расцвету индивидуализ-
ма), и в этом факте отразился переворот, 
который произошел в путях постижения 
жизни и мира.  

(Продолжение в №48) 

Необходимо, однако, констатировать, что 
ересь обнаруживает себя не только как 
жизненный факт (то есть схизма), но и как 
теоретическое учение. Еретики учат об 
"истине", не подтверждаемой опытом и 
верой кафолической Церкви. Именно несо-
ответствие опыту и вере кафолической 
Церкви и есть критерий отличения ереси от 
Православия. Несмотря на все усилия объ-
ективировать этот критерий в соборных 
определениях и писаниях отцов Церкви, он 
по-прежнему предполагает динамичную 
неопределенность жизни и непосредствен-
ность опыта.  

Законченные формулировки истины и ди-
намичная неопределенность опытного ее 
переживания не могут быть совмещены на 
уровне логического мышления, но могут 
гармонично сочетаться в плане жизненной 
реальности и ее ипостасного проявления, 
то есть личности. Вот почему критерием 
церковного Православия оказываются опыт 
и вера кафолической Церкви, воплощен-
ные в личностях святых. Христианские свя-
тые выделяются не особыми моральными 

качествами, но тем, что в них обнаружива-
ет и проявляет себя истина. Критерий исти-
ны - церковная кафоличность, а мера кафо-
личности - осуществление жизненных да-
ров в личностях святых.  

Подобные критерии различения Правосла-
вия и ереси представляют собой вопию-
щую и недопустимую несообразность с 
точки зрения рационалистического мышле-
ния: ведь они оставляют без объяснения 
многие моменты церковной истории или, по 
крайней мере, затрудняют так называемое 
"логическое" их объяснение. Например, 
часто еретики пользовались численным 
перевесом, но тем не менее именно Цер-
ковь меньшинства была признана в конце 
концов кафолической. Мы говорим о том, 
что судьей в вопросах правоты веры высту-
пает народ, объединенный в Церковь, од-
нако критерий для вынесения суждений не 
носит ни объективного, ни окончательного 
характера и не определяется большин-
ством голосов. Случалось, что ересь доби-
валась не только численного преоблада-
ния, но и утверждалась на длительный 

срок, в течение которого выдавала себя за 
подлинную церковную истину. И все же 
Православие в конечном счете побеждало, 
даже если хранителем его оставался один-
единственный человек. Императоры боро-
лись с Православием, подвергая гонениям 
сторонников правой веры; представитель-
ные епископские соборы высказывались в 
еретическом антиправославном духе. Име-
ло место и обратное: мирские правители 
или обладающие властью священнослужи-
тели силой утверждали догматическое, 
буквалистское правоверие, будучи в то же 
время трагически отделенными от право-
славной истины. И все же, несмотря ни на 
какие покушения "извне" или "изнутри", 
Православие в конце концов выстояло - по 
крайней мере, оно отстаивало себя в тече-
ние многих столетий как живое веросозна-
ние народа, явленное в опыте и в свиде-
тельствах апостолов и святых.  

Каким же образом удалось сохранить вер-
ность этому неопределенному критерию, 
отличающему Православие от ереси? На 
чем основывалось истолкование как выше-

упомянутых его признаков, так и многих 
других подобных им, если не существовало 
объективного и непогрешимого мерила 
истины? Ответ мы находим в том упорстве, 
с каким Церковь отождествляла истину с 
жизнью, а жизнь с ее единственным ипо-
стасным проявлением - с личностью. Цер-
ковь отказывается подменять непосред-
ственность опыта и личного отношения 
интеллектуальными схемами, нравствен-
ными предписаниями или структурами вла-
сти, призванными служить мирскому гос-
подству. Таким образом, Православие об-
ретается или утрачивается, как обретается 
или утрачивается любой жизненный дар: 
настоящая любовь, произведение искус-
ства, озарение на путях познания.  

Это обретение или потеря остаются недо-
ступными для "объективных" критериев 
науки и историографии - так же, как недо-
ступна для них реальная жизнь языка, под-
верженного историческим изменениям, 
творческой художественной обработке 
и наполнению различной социальной 
семантикой.  

К р и т е р и й  П р а в о с л а в и яК р и т е р и й  П р а в о с л а в и яК р и т е р и й  П р а в о с л а в и я    

З а б л у ж д е н и е  З а п а д а  

Во всяком случае, не следует забывать, что 
Церковь исторически возникла и развива-
лась в лоне эллинского или эллинизиро-
ванного культурного мира, в котором суще-
ствовало понятие об истине, в корне отлич-
ное от требований "объективности". От Ге-
раклита до неоплатоников познание вос-
принималось как процесс со-участия: "Там, 
где мы все согласны между собой, мы име-
ем дело с истиной; но там, где наши инди-
видуальные суждения расходятся, мы оши-

баемся" (Гераклит). Познание может быть 
истинным лишь тогда, когда оно находит 
подтверждение в общем опыте, когда через 
"приобщение" к нему мы входим в общение 
с другими людьми, которых мы понимаем и 
которые понимают нас: когда между нами 
устанавливается гармония благодаря сов-
местно пережитому опыту.  

Следовательно, путь к истине - не в инди-
видуальном познании, но в его социальном 
подтверждении, в событии причастности к 
общему разуму (koinos logos). Вне этой 
гносеологии, ориентированной на динамику 
общественной жизни, мы не поймем ни 

греческой философии, ни греческого искус-
ства, ни такого социального явления, как 
полис - идеал древнегреческой демокра-
тии.  

Церковное Православие сформировалось 
и определилось как апофатическое в бла-
гоприятной культурной среде, которая по-
чти во всех своих проявлениях соответ-
ствовала критериям апофатического позна-
ния. Кроме того, крупнейшие ереси первых 
восьми веков христианства - крупнейшие 
по продолжительности и числу сторонников 
- никогда не задевали фундаментальной 
исторической предпосылки Православия - 

апофатизма церковного богословия. Этим 
объясняется тот факт, что ни одна из упо-
мянутых ересей не оказалась исторически 
жизнеспособной (незначительные группы 
монофизитов, сохранившиеся до наших 
дней, являют собой не более  чем фана-
тичную приверженность определенной тер-
минологии и языку). Им не удалось ни по-
давить, ни исказить тот образ бытия, соци-
альный характер и динамику истины, кото-
рые служили основанием и организующим 
принципом эллинского и эллинистического 
мира.  

Вклад древних эллинов  
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Православной Церкви) 

(Продолжение. Начало в №27-46) 
Когда Стефан осудил решение Африкан-

ского собора, постановившего перекрещи-
вать еретиков, Киприан немедленно созвал 
новый собор из 87 африканских епископов 
в Карфагене. Он осудил и мнение, и пове-
дение Стефана.  

В 121-м правиле Карфагенского собора 
говорится: "Да не настоит один епископ на 
решении своего суда". И далее: "Ибо никто 
из нас не ставит себя епископом над други-
ми епископами и не устанавливает тирани-
ческого террора, дабы принудить своих 
собратьев к послушанию; поскольку каждый 
епископ в соответствии со своей свободой 
и властью имеет право на суждение и не в 
большей мере может быть судим другими 
епископами, нежели он сам может судить 
их. Но будем ждать суда Господа нашего 
Иисуса Христа, Который один властен воз-
вышать нас в управлении Своей Церковью 
и судить нас за наше поведение".  

В этом отрывке содержится скрытый 
упрек в адрес "брата" Стефана, претендо-
вавшего на высший авторитет среди других 
епископов. В осторожных выражениях, 
столь отличных по духу от нетерпимого 
поведения Папы римского, этому последне-
му поставлено на вид, что ни один епископ 
не имеет личной власти над другими епи-
скопами и что лишь всеобщее согласие 
может служить знаком божественной воли, 
и что только Бог решает, кто прав, а кто 
неправ.  

А в послании Африканского собора дру-
гому папе - Целестину - говорится: "Разве 
найдется такой человек, который бы пове-
рил, что Бог наш может только кому-то од-
ному вдохнуть правоту суда, а бесчислен-
ным иереям, сошедшимся на соборе, отка-
жет в этом". Отношение к папским претен-
зиям очевидно и тут.  

В споре о крещении еретиков св. Кипри-
ан проявил необычайную твердость убеж-
дения: "Церковь одна, а будучи одна, она 
не может быть и внутри и вне. Если она у 
Новатиана, то не была у Корнилия. Если же 
она была у Корнилия, который наследовал 
епископу Фабиану по законному посвяще-
нию и которого, кроме чести священства, 
Господь прославил и мученичеством, то 
Новатиан не принадлежит к Церкви, и тот, 
кто, презревши евангельское и апостоль-
ское предание, никому не наследуя, про-
изошел от самого себя, не может считаться 
епископом, не может никоим образом 
иметь Церковь и обладать ею не посвящен-
ный в Церкви" (Письмо к Магну).  

"Произошел от самого себя", - говорит 
св. Киприан о Новатиане. Несомненно, что 
Новатиан был рукоположен епископами, 
т.е. с формальной, механистической точки 
зрения у него было апостольское преем-
ство. Но затем он немедленно собрал во-
круг себя еретиков и организовал новую 

церковь. Таким образом, не столь важно, 
кто принимает участие в рукоположении, - 
важно, где происходит крещение: в лоне 
церкви или же вне ее. Кто сам находится 
вне Церкви, тот не может никого ввести в 
Церковь. Как кто-либо, лишенный Духа, 
может передавать его Дары? - вопрошает 
св. Киприан.  

Кто в конце концов оказался прав в этом 
споре - Киприан или Стефан? Чье мнение 
мы приняли за основу? Все зависит от кон-
кретной ситуации. Вот тут и нужен принцип 
икономии - церковного домостроительства, 
позволяющего в каждом конкретном случае 
войти в суть дела и сделать правильное 
суждение. Например, св. Киприан не мог 
предвидеть ситуации в IV в., когда един-
ственным неарианином в Церкви останется 
св. Афанасий Великий, да и тот большую 
часть своего служения проведет в ссылке. 
Св. Константин, свв. отцы-каппадокийцы - 
все они были крещены арианскими еписко-
пами. Правильно ли было бы перекрещи-
вать всю Церковь после восстановления 
Православия на II Вселенском Соборе (381 
г.)? Да и кто перекрещивал бы ее?  

Наверное, стоит признать, что единого 
общего ответа не существует: необходимо 
в каждом отдельном случае принимать во 
внимание намерения, с которыми соверша-
ются таинства. Если совершитель таинства 
движим сознательным стремлением разде-
лить Церковь, разрушить ее единство, то 
тогда таинства нельзя считать настоящими, 
"действительными". Св. Киприан не призна-
вал таинства новациан, хотя доктринально 
они ничем не отличались от православных: 
мы скорее признали бы их раскольниками, 
а не еретиками. Но они воевали против 
Церкви, и, следовательно, их таинства не 
могли быть действительными. Если же та-
инства вне канонических пределов Право-
славной Церкви совершаются в доброй 
вере, с честными намерениями, с желани-
ем упрочить Церковь, то тут, наверное, мы 
не можем быть столь категоричными.  

В качестве примера можно вспомнить 
деятельность католиков на территории Гре-
ции в XVIII в., когда иезуитский орден брал 
на откуп у Оттоманской империи населен-
ные православными острова и насильно 
замещал там священство на униатское. 
Именно тогда Константинопольский Патри-
архат перешел к практике крещения прихо-
дящих в Православие из католичества, при-
знав, таким образом, недействительными 
совершаемые католиками в Греции таин-
ства. Недействительными также были при-
знаны и таинства обновленцев в России, 
равно как и таинства наших сегодняшних 
раскольников, раздирающих хитон Христов.  

Но существует и обратный пример. Это 
письмо епископа Александрийского св. Дио-
нисия Великого к Папе римскому Сиксту о 
крещении:  

"В собрании братий находился некто, 
считавшийся давним правоверным и присо-
единенный к обществу христиан еще до 
моего рукоположения... Быв при недавнем 
крещении и выслушав вопросы и ответы, 
он пришел ко мне с плачем и самосокруше-
нием и, упав мне в ноги, начал исповедо-
ваться и клясться, что крещение, принятое 
им от еретиков, было не таково и не имеет 
ничего общего с нашим, потому что оно 
исполнено нечестия и богохульств. Говоря, 
что душа его сильно страдает и что от тех 
нечестивых слов и действий у него даже 
нет дерзновения возвести очи к Богу, он 
просил преподать ему истиннейшее очище-
ние, усыновление и благодать. Но я не ре-
шился сделать это, сказав, что для сего 
довольно долговременного общения его с 
Церковью, что я не дерзаю снова приготов-
лять того, который внимал благословению 
даров, вместе с другими произнося 
"аминь", приступая к трапезе, протягивая 
руки для принятия святой пищи, принимал 
ее и долгое время приобщался тела и кро-
ви Господа нашего Иисуса Христа. Я пове-
лел ему благодушествовать и с твердой 
верою, с доброй совестию приступать к 
приобщению святых тайн".  

Спор Киприана с папой Стефаном завер-
шился мученической кончиной св. Стефана 
в 256 г. и св. Киприана - во время гонения 
Валериана, 14 сентября 258 г.  

13 сентября 258 г. Киприана вызвали к 
проконсулу. Сохранились длинные акты его 
допроса. "Галерий Максим, проконсул, ска-
зал: "Ты Таский Киприан, папа сакрилегов?" 
Киприан сказал: "Я". - "Императоры предпи-
сывают тебе совершить жертвоприноше-
ния". - "Я не подчиняюсь". - "Советую тебе 
подумать". - "Делай, что тебе предписано. 
В столь праведном деле не требуется сове-
тов". ...Посоветовавшись с асессорами, 
проконсул прочел приговор: "...Ты показал 
себя врагом римских богов и священных 
законов. Августейшие императоры не могли 
убедить тебя вернуться к исполнению рим-
ских религиозных обрядов. В предостере-
жение тем, кого ты вовлек в свое преступ-
ное сообщество, ты своею кровью запла-
тишь за нарушение законов. Таския Кипри-
ана обезглавить мечом"... "Deo gratia ", - 
сказал Киприан".  

На место казни его сопровождала толпа 
христиан с зажженными светильниками, с 
пением молитв. Его мученичество преобра-
зилось в торжественный литургический 
акт... За месяц до него 
"засвидетельствовал" и папа Сикст. Поли-
ция застала его, окруженного духовен-
ством, возглавляющим собрание верных. 
Он умер, сидя на епископском престоле, с 
ним был умерщвлен и его дьякон Лаврен-
тий. Единство Церкви и ее правда в те дни 
запечатлевались кровью мучеников...  

Разногласие между двумя великими ка-

федрами было улажено при посредниче-
стве епископа Александрийского св. Диони-
сия. И Рим и Карфаген остались каждый 
при своем. Лишь через пятьдесят пять лет, 
во время донатистского кризиса, Риму уда-
лось убедить Карфаген перейти к своей 
практике.  

3. Гонения возобновились во время 
правления Валериана, который запретил 
собрания. Валериан начал практику выбо-
рочных казней, когда разыскивались и пре-
давались смерти епископы и старшие пре-
свитеры; впоследствии Диоклетиан вос-
пользуется его примером.  

Церковь спасало то, что политическое 
положение Рима было очень серьезным. 
Империя боролась не на жизнь, а на смерть 
против наступающих варваров. Следова-
тельно, гонения не были повсеместными и 
систематическими, чтобы нанести серьез-
ный урон. Их наихудшим последствием 
были внутренние разделения Церкви.  

В 260-261 гг. император Галлен издал 
эдикт о веротерпимости и в ответ на прось-
бы епископов вернул христианам всю кон-
фискованную собственность, включая хра-
мы и кладбища.  

Теперь основные нападения на Церковь 
были совершаемы посредством пера, а не 
меча.  

За исключением периода между 274-275 
гг., когда император Аурелиан ввел насиль-
но культ бога-солнца, как обязательный 
для всех монотеистический культ, Церковь 
жила в мире до 303 г. Даже провинциаль-
ные правители-христиане были негласно 
освобождены от участия в жертвоприноше-
ниях. А в Испании, напротив, сотрудниче-
ство Церкви и Империи зашло так далеко, 
что более 300 христиан ничтоже сумняшеся 
совмещали членство в Церкви с работой 
муниципальными жрецами.  

Ко времени св. Киприана повсеместно 
укоренившимся обычаем Церкви стали со-
боры. Обычно соборы проходили в глав-
ном городе провинции (метрополисе) под 
председательством его епископа, получив-

шего название митрополит.  

К концу III в. стали проводиться соборы 
епископов из нескольких провинций. Они 
собирались в главных городах Империи, 
таких как Александрия или Антиохия, по-
этому епископы этих городов получали зна-
чение даже выше митрополитов. Но еще не 
было принято никакого решения относи-
тельно статуса этих кафедр, так же как по-
ка не было возможности созвать общий 
собор, говорящий от имени всей Церкви.  

Александрия была вторым по величине 
городом Римской империи. Она была осно-
вана в 331 г. до Р.X. Александром Македон-
ским.  
Это был громадный космополитический 
город, столица Египта, житницы Рима. 
Александрия была центром блестящей ин-
теллектуальной жизни. Можно сказать, что 
она была родиной эллинизма - культурного 
явления, возникшего в результате завоева-
ний Александра Македонского. Город, ле-
жащий на стыке двух континентов, всегда 
характеризовался смешением множества 
цивилизаций. На него наложили свои отпе-
чатки и древнеегипетское наследие, и 
ближневосточные общества, и греческая 
культура, и римская государственность. Все 
это дало начало новой цивилизации, впи-
тавшей в себя самые разнородные элемен-
ты. В самом городе говорили по-гречески, в 
сельских местностях - на коптском языке, 
который произошел от древнеегипетского. 
При Птоломеях была открыта знаменитая 
школа-университет, названная Музеем (от 
греческого Мусион, храм муз - покровитель-

ниц наук и искусства), где преподавали все 
известные тогда науки. Музей и основанная 
при нем библиотека стали самым уважае-
мым во всем античном мире научным цен-
тром.  
Иудаизм также издавна существовал в 
Александрии. Впервые евреи пришли в Еги-
пет во времена Иосифа, и с тех пор там не 
прекращали существования иудейские об-
щины. Конечно, иудеи селились в Египте и 
в более поздние времена. Вспомним, что в 
Александрии была создана Септуагинта и 
что именно там жил Филон Александрий-
ский.  
Христианство, очевидно, пришло в Египет 
еще в первом веке, хотя у нас нет почти 
никаких сведений о нем до второй полови-
ны II в. Распространялось оно там чрезвы-
чайно быстро: к IV в. почти все население 
Египта стало христианским. По всей види-
мости, происхождение египетской Церкви 
не было непосредственно связано с пропо-
ведью апостолов: предание о проповеди в 
Александрии апостола Марка впервые упо-
минается Климентом Александрийским. 
Конечно, египтяне хорошо помнили, что в 
их стране побывало Святое Семейство, и 
пункты его пребывания там стали центрами 
паломничества. Но на Востоке было доста-

точно много и более знаменитых святых 
мест.  
Мы знаем о некотором пристрастии египет-
ских христиан к ригоризму, даже несколько 
энкратического оттенка (Евангелие от Егип-
тян), и об их увлечении аллегорическим 
методом экзегезы.  
Со II в. в Александрии действовала школа 
оглашенных (катехуменов). Такие школы 
существовали во многих местных общинах. 
Однако александрийская школа была осо-
бой: достаточно сказать, что ее поочередно 
возглавляли самые знаменитые богословы 
христианского мира, такие как Пантен, Кли-
мент Александрийский и Ориген. Постепен-
но школа сделалась блестящим академиче-
ским заведением, дававшим широкое эн-
циклопедическое образование, включая 
греческую философию и начатки естествен-
ных наук. Среди ректоров ее были не толь-
ко клирики, но и интеллектуалы из мирян. 
Это положение изменилось только в IV в., 
когда возглавляющие Александрийскую 
Церковь архиепископы, сами будучи бого-
словами, взяли под свой контроль бого-
словскую и интеллектуальную жизнь шко-
лы.  
Широкое энциклопедическое образование, 
которое давала александрийская школа, 

было особенно важно для христианской 
апологетики, так как, чтобы объяснить хри-
стианскую веру и Св. Писание грекам, необ-
ходимо было тщательно изучить их образ 
мышления. Именно здесь, в александрий-
ской школе, богословы стали применять 
исключительно аллегорический метод экзе-
гезы. Интересный пример александрийской 
"аллегоризации" Писания мы находим в 
"Послании Варнавы", где уже можно отме-
тить тенденцию к натянутым толкованиям, 
иногда не имеющим ничего общего с реаль-
ностью; злоупотребление методом было 
присуще многим экзегетам александрий-
ской школы. С одной стороны, они понима-
ли необходимость и важность ветхозавет-
ной истории, но, с другой стороны, аллего-
ризация всех, даже мельчайших деталей 
этой истории избавляла толкователей от 
необходимости принимать эту историю все-
рьез, а это делало Ветхий Завет куда более 
приемлемым для греческого ума. Св. Писа-
ние в понимании представителей аллегори-
ческой школы экзегезы было чем-то вроде 
криптограммы, имело эзотерический смысл, 
доступный лишь избранной элите образо-
ванных интеллектуалов, но скрытый от про-
стых непосвященных смертных.  

(Продолжение на стр.8) 

Св. Климент Александрий-

ский  



Стр. 8         СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ (Апрель 2013 г. № 47) 

История Православной ЦерквиИстория Православной ЦерквиИстория Православной Церкви Дворкин Александр Леонидович. 

(Очерки по истории Вселенской 

Православной Церкви) 

. Особенности александрийского мышле-
ния ярко выражены в личности и писаниях 
Климента Александрийского. Его полное 
имя - Тит Флавий Климент (ок. 150 - ок. 
215).  

Мы почти ничего не знаем о его биографии, 
кроме того, что можно "вычислить" из его 
собственных писаний, которые состоят из 
экзегезы некоторых евангельских историй, 
заметок о валентиновском гностицизме и 
весьма основательной трилогии: 
"Увещание язычникам", "Педагог" и 

"Строматы", которые он так и не закончил.  

"Увещание" - это апологетическое произве-
дение, опровергающее язычество, основан-
ное на мифах, насыщенных грубостью, 
суеверием и эротизмом. Климент отмечает, 
что даже великие философы древности не 
освободились окончательно от всего этого 
языческого растления.  

"Педагог" - своего рода учебник нравствен-
ных основ и правильного поведения для 
новообращенного христианина: в этой кни-
ге Климент стремился раскрыть нравствен-
ное содержание христианства.  

"Строматы", что значит "пестрый ковер", 
"мозаика", "отрывки", появились на свет 
вместо предполагавшегося 3-го тома три-
логии, который Климент намеревался 
назвать "Учитель". В третьем томе должно 
было содержаться систематическое изло-
жение христианского вероучения. Однако 
Климент так и не написал такой работы. Он 
считал, что к высоким материям богосло-
вия нужно относиться с глубочайшим бла-

гоговением, так как они касаются боже-
ственных тайн, поэтому было бы весьма 
опасным издавать в письменной форме 
полное изложение всего христианства, от-
крыв его, таким образом, для чтения лю-
бым, даже самым неподготовленным чело-
веком. Вместо этого Климент решил напи-
сать сочинение совершенно иного характе-
ра. В то время несколько языческих писате-
лей уже выпустили собрания отдельных 
мыслей и отрывков, и это стало весьма 
популярной формой философской прозы - 
умышленно отрывочной и бессистемной, 
так что предмет менялся каждые несколько 
страниц. Самая известная работа подобно-
го жанра - это "Аттические ночи" Авла 
Геллия; в этом же стиле писали Плутарх, 
Элиан и Афеней. Из современных авторов 
можно привести Розанова.  

Основной задачей Климента, как и других 
апологетов, было сделать христианство 
понятным и доступным современному ему 
эллинистическому миру, "проложить мо-
сты" между христианской верой и греческой 
философией, объяснить соотношение меж-
ду верой и знанием. Похоже, что именно 
Пантен помог ему нащупать правильный 
путь к этому. Ко времени начала работы 
Климента в Александрии местная Церковь 
занимала оборонительную позицию: она с 
подозрением и враждебностью относилась 
к греческой языческой литературе и гности-
ческой философии. Гностицизм сделал 
философию подозрительной, а языческая 
религия настолько пронизывала классиче-
скую литературу, что было довольно труд-
но отделить гуманитарное образование от 

принятия языческих ценностей и политеи-
стических мифов. Метод, использованный 
в "Строматах", позволил Клименту предста-
вить свою позицию осторожному христиан-
скому читателю таким образом, чтобы 
успокоить все его опасения. Климент убе-
дительно доказывал, что философия не 
только не являлась основой для гностициз-
ма, но и давала метод борьбы с ним: гно-
стики говорили о высшем разуме, но не 
слишком упражняли свой. 

Согласно Клименту, часть истин христиан-
ского учения содержалась в язычестве, и 
между философией и Евангелием нет пол-
ной противоположности - обе стремятся к 
достижению высшей Истины. Стремясь 
обратить греков в христианство, привести 
их в Церковь, Климент доказывает превос-
ходство христианства над язычеством, в то 
же время сохраняя положительное отноше-
ние к греческой философии.  

Основой основ мысли Климента является 
его учение о Логосе (Слове). Согласно Кли-
менту, Логос - творец мироздания. Через 
Него осуществлялось откровение Божие в 
ветхозаветном законе и эллинской филосо-
фии, завершившееся, когда "настала пол-
нота времен", воплощением Христа. В ка-
честве божественного разума Логос явля-
ется учителем и законодателем человече-
ства. Истинное христианство заключается в 
знании, а знание взаимосвязано с верой.  

Так как Бог посадил добрые семена истины 
во все Свои разумные создания, Климент 
был уверен, что мы многому можем 
научиться из метафизики Платона, из этики 

стоиков и из логики Аристотеля, в каждой 
из которых находятся элементы богопозна-
ния. Вся истина и все добро, где бы мы их 
ни обнаруживали, происходят от единого 
Создателя. В то же время Климент проти-
востоял гностикам, искажавшим тварный 
мир, объявляя материю совершенно чуж-
дой Верховному Богу, что и приводило ли-
бо к безумному аскетизму, либо к не менее 
безумному эротизму.  

Климент всегда хотел быть и был членом 
Церкви, и многие его высказывания вполне 
согласуются с православной экклесиологи-
ей.  

"Есть единая истинная Церковь, настоящая 
древняя Церковь, к которой принадлежат 
все праведники, исполняющие божествен-
ные повеления... Эта единая Церковь 
насильственно расколота еретиками на 
многие секты. По существу, в идеале, по 
происхождению, по превосходству мы гово-
рим, что эта древняя кафолическая Цер-
ковь - единственная Церковь. Волею еди-
ного Бога через Единого Господа (Христа) 
эта Церковь приводит к единству веры, 
которая согласуется с соответствующими 
заветами или, скорее, с одним заветом, 
заключенным в различные времена... Пре-
восходство Церкви, равно как и источник ее 
организации, зависит от ее абсолютного 
единства: она намного выше всего на све-
те, и нет ей ни соперников, ни равных... 
Есть одно учение апостолов и также одно 
Предание" ("Строматы", 7).  
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Преемником Климента в катехетиче-
ской школе стал Ориген (184-254), 
роль которого в истории христианства 
трудно переоценить. Его по праву 
называют основателем христианского 
богословия. По своим интеллектуаль-
ным данным и по объему проделанной 
им работы он был на голову выше всех 
раннехристианских мыслителей. Ори-
ген был великим христианским фило-
софом, впервые предпринявшим серь-
езную попытку систематического объ-
яснения христианства в категориях 
эллинской мысли. Он считал, что Цер-
ковь, утратившая контакт с людьми, 
спасение которых есть ее миссия, от-
казывается от своей кафоличности, 
превращается в секту.  

Попытку сформулировать христиан-
ство в категориях, привычных для гре-
ческой аудитории, до Оригена сделал 
Климент Александрийский, учение ко-
торого сильно окрашено склонностью к 
гностицизму. Вообще любое переложе-
ние целостной системы взглядов на 
чуждый ей язык всегда чревато опас-
ностью утраты или искажения ее смыс-
ла. Признавая в Оригене одного из ве-
личайших богословов всех времен, 
повлиявшего на все дальнейшее раз-
витие христианской мысли, нужно при-
знать, что на этом поприще он пре-
успел не вполне - его учение во мно-
гом отклонилось от основного смысла 
христианского откровения. Кроме того, 
в более поздние времена "оригенизм" 
дал начало многим другим разнообраз-
ным течениям, несовместимым с пра-
вославием. Но тем не менее невоз-
можно отрицать величие личности 
Оригена - и как замечательного хри-
стианского мыслителя, и просто как 
пГлавным богословским трудом Ориге-
на является книга "О началах". Книга 

была написана в Александрии между 
220 и 230 гг. Полный текст книги дошел 
до нас в латинском переводе конца IV 
в. Руфина Аквилейского. Глубоко почи-
тавший Оригена Руфин, ввиду споров 
того времени о православности Ориге-
на, сильно смягчил текст, а местами и 
исказил его. Правда, он сам в этом 
честно признался, написав, что он из-
менил ряд мест в книге, отразив в них 
более православные мысли, высказан-
ные Оригеном в других сочинениях. 
Греческий перевод сохранился лишь в 
отрывках.  

Богословская система Оригена яс-

нее всего видна в его космологии.  

Учение Оригена о сотворении мира 
является попыткой преодолеть логиче-
ское несоответствие между всеблагим 
и всезнающим Творцом и миром, пол-
ным зла, уродства и неравенства. За-
дача Оригена еще более осложнялась 
тем, что в своей теории он старался 
примирить библейское повествование 
Пятикнижия с Платоном, утверждав-
шим, что мир вечно проистекает от 
Бога. Так как Бог всемогущ и Творец 
всего, то, "если же кто-нибудь подума-
ет, что были когда-нибудь века или 
протяжения времени... когда сотворен-
ное еще не было сотворено, то... он 
покажет, что... Бог не был всемогущим 
и сделался всемогущим только впо-
следствии, когда явились существа, 
над которыми Он мог бы владычество-
вать" ("О началах"), следовательно, 
дело творения из ничего должно было 
происходить вечно.  

По Оригену, до существования этого 
мира было бесконечное количество 
миров, и мирам после него также не 
будет конца. Наш мир движется к свое-
му завершению, что подтверждается 

тем, что "Единородный Сын Божий, 
бывший Словом и Премудростью От-
ца... смирил Себя и, приняв образ ра-
ба, сделался послушным даже до 
смерти..." ("О началах").  

"В... начале Бог сотворил такое число 
разумных или духовных тварей (или... 
умов), сколько, по Его предвидению, 
могло быть достаточно... наперед 
определивши некоторое число их" ("О 
началах"). Все они были совершенны 
(а так как наиболее совершенная фор-
ма - сфера, то сферичны), равны (ибо 
для платониста неравенство никогда 
не может сочетаться с совершенством) 
и одарены свободой воли: "Он был 
причиною всех тварей... всех, кого Он 
сотворил равными и подобными, пото-
му что для Него не существовало ника-
ких причин для разнообразия и разли-
чия. Но так как разумные твари... ода-
рены способностью свободы, то свобо-
да воли - каждого или привела к совер-
шенству через подражание Богу, или 
повлекла к падению через небреже-
ние. И в этом... состоит причина разли-
чия между разумными тварями... не от 
их воли или решения Создателя, но от 
определения собственной свободы 
(тварей)" ("О началах"). Так как эти 
"умы" совершили преступление, по-
влекшее к их падению, то, для возвра-
щения в их прежнее состояние, они 
должны были очиститься. Для этой 
цели и были сотворены физические 
миры, чтобы, через тяжкое существо-
вание и борьбу, в существах пробуди-
лись бы стремление к блаженству и 
тоска по оставленному раю. "Ориген 
настаивает на том, что наш физиче-
ский мир есть только результат, ча-
стью прямой, частью косвенный, нрав-
ственного падения духовных существ. 
В связи с этим, основываясь на сомни-

тельной этимологии ψυχή, от ψυχεσθαί, 
Ориген утверждает, что первозданные 
духовные существа (νους), охладевая в 
своей пламенной любви к Богу, стано-
вятся душами и ниспадают в область 
чувственного бытия" (В. Соловьев), а 
по восстановлении опять делаются 
νους. Эту свою идею Ориген заимство-
вал у Филона.  

Участь согрешивших душ зависит от 
степени их виновности: "Каждое суще-
ство само делается причиной своего 
падения, причем одно падает скорее, 
другое - медленнее, одно - больше, 
другое - меньше... Для этого существу-
ет праведный суд божественного Про-
мысла, чтобы каждый мог получить по 
заслугам. Те умы, у которых доброе 
стремление к Божеству в той или иной 
степени возобладало над противопо-
ложным, становятся ангелами, престо-
лами, властями, херувимами, серафи-
мами и прочими чинами небесных 
иерархий, живущими на планетах и 
занимающимися делами помощи лю-
дям; умы, в которых два противопо-
ложных стремления остались в некото-
ром равновесии или колебании, стано-
вятся людьми" (человечество, по Ори-
гену, в свою очередь, делится на плот-
ское, душевное и духовное, опять же в 
зависимости от нюансов грехопаде-
ния); а те умы, которые решительно 
отвратились от Бога и "впали в такое 
непотребство и злобу, что сделались 
недостойными того наставления или 
научения, которым наставляется и 
научается человеческий род в своем 
плотском состоянии, пользуясь помо-
щью небесных сил" ("О началах"), сде-
лались дьяволом и ангелами его. И, 
конечно, для всех, находящихся в те-
лах плоти, степень тяжести всего их 
существования и обстоятельств, в каж-
дом отдельном случае, дана в соответ-
ствии с тяжестью первоначального гре-
ха. " 

(Продолжение в №48) 

Ориген. Александрийская и антиохийская школы христианской мысли 


