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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ 
О БОГОСЛОВИИ ДЕЯТЕЛЬНОМ

§ 1.
П оряд ок  всту п л ен и я .

Приступая к обозрению и начертанию Богословия де
ятельного, нужно предварительно раскрыть: определение 
оного, причину или начало неточное, подлежащее, предмет, 
цель, начало историческое и изменения в различные време
на, начало познавательное, образ наставления в оном, состав 
и пользу оного.

§ 2
Б о го сл о в и я  д еятел ьн о го :

1) Определение и раскрытие оного.
Богословие деятельное есть деятельная божественная 

наука, которая учит восстановлять в человеке образ Божий, 
или возращатъ сокровенного сердца человека в мужа совер
шенна, в меру возраста Христова.

Сия наука есть деятельная не потому только, что она 
предлагает истины деятельные, но и потому, что сии истины 
в приемлющем оные должны быть живы, деятельны, плодо
творны1.

1 Кол. I, 6, 9, 10; Иак. III, 17; 1 Иоан. II, 4; III, 6.
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Она есть Божественная, потому что всецело происходит 
от Бога. Он есть и образец для нашей деятельности2, и Творец 
истины или Священного] Писания, из которого заимствует
ся вся сия наука; Он есть источник всех наших сил3, и Вино
вник всех добрых действий4.

Образ Божий или сокровенный сердца человек рассма
тривается в сей науке в том отношении, по которому св[ятые] 
писатели называют его семенем в человеке Божиим5, силою 
Божиею или Христовою6 7, нанатком Духа1 и Духом Божи
им или Христовым8, Христом в нас9, то есть, поколику сей 
сокровенный сердца человек должен родиться, действовать 
и постепенно возрастать или усовершаться в Божественной 
деятельности.

§ 3.
2) Творец.

Первый и единственный Творец или Источник богосло
вия деятельного есть Бог, именно: Бог Отец, Который науча
ет всех и от Которого все научаются10, Бог Сын, Который сде
лался для нас Премудростию от Бога11, Бог Дух Святой, на
ставляющий на всякую истину12.

2 Мат. V, 48.
3 Деян. XVII, 25.
4 Фил. II, 13,15.
5 1 Иоан. III, 9.
6 2 Кор. XIII, 4; XII, 9.
7 Рим. VIII, 22.
8 Там же, 9.
9 Кол. 1,27.
10 Иоан. VI, 45.
" 1 Кор. I, 30; Мат. XXIII, 8.

Иоан. XVI, 13-15.12
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§ 4 .
3) Подлежащее.

Сие, столь сокровенное учение, в точности постигают 
и с успехом преподают люди духовные; душевный же человек 
ни принять, ни разуметь его не может13; средний между ними 
есть тот, кто из душевного или рабского состояния истинно 
желает и усиливается перейти в состояние свободы духов
ной. По мере желания и усилий и сей последний при содей
ствии Духа Божия может приобретать и постепенно приоб
ретает способность разуметь духовные истины и уразумение 
оных доказывает действиями, составляющими жизнь в Боге.

§ 5.
4) Предмет.

Существенный предмет богословия деятельного состо
ит в том, чтобы показать, как сокровенный сердца человек 
должен родиться и приходить в возраст мужа совершенно
го, т.е. соделать его способным к произведению всех добрых 
действий по духу и по телу.

§ 6.
5) Цель.

Единственная и конечная цель всей христианской де
ятельности, равно как и Творец оной, есть Бог. Иисус Хри
стос молил Отца Своего, дабы достигли оной все верующие14, 
а сколь она высока и совершенна, открыли и изведали то соб
ственным опытом пророки15 и апостолы16. Посредствующая 
же цель, ведущая к достижению бесконечного оного конца,

13 1 Кор. II, 12,14.
14 Иоан. XVII, 24.
15 Псал. ЬХХП, 25. 

Фил. III, 8,9.16
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есть совершение (катартюрбд), в которое Божий или сокро
венный сердца человек должен приходить постепенно17.

§ 7.
6) Начало историческое.

Божественная деятельность по древности своей совре
менна человеческому роду. Ибо она есть тот живой образ Бо
жий, которым облечен был первый человек. Но когда человек 
отпадением от Бога повредил в себе Божественное начерта
ние Божественного или совершенного человека, тогда очер
тания оного сообщаемы были различными образами и в раз
личных видах.

§ 8.
7) Судьба оного во времена: 

а) Патриархальные.
Патриархам черты сего образа сообщаемы были по

средством устного предания, но большею частию непосред
ственно Самим Богом, и заключались в словах: ходи пред Бо
гом18.

§ 9.
б) Подзаконные.

Когда употребление письмен сделалось необходимым, 
тогда изображение совершенного человека, рукою Первооб
раза его написанное на двух скрижалях каменных и заклю
ченное в десяти заповедях, объяснено было Моисеем и под 
различными видами представлено последующими священ
ными писателями. Во псалмах оно описано возвышенным, 
но удобопонятным образом; в книге Екклесиаста -  в образе

17 2 Тим. III, 17; Еф. IV, 12-14.
18 Быт. V, 24; XVII, 1.
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состязательном; в Притчах и книге Сына Сирахова -  в виде 
кратких и назидательных изречений; в Песни Песней -  в об
разе таинственном; в жизнеописаниях пророков -  в виде под
вижническом или созерцательном.

§ 10.
в) Апостольские.

Всесовершенный образец совершенного человека явил
ся наконец в Сыне Божием, Который прошел все возможные 
для человека Божия искушения, изменения и возрасты, освя
тил оные примером Своим и показал, как должно проходить 
их сынам человеческим. Черты сего общего для всех образца, 
с присовокуплением некоторых частнейших, соответственно 
различным понятиям и состояниям человеческим, апостолы 
раскрыли в своих посланиях.

§Н.
г) Отеческие.

Примеру апостолов последовали мужи апостольские 
и отцы Церкви. Деятельное учение излагалось у них боль
шею частию в совокупности с догматами веры, как-то: в по
сланиях Климента Римского, Игнатия и Поликарпа; в творе
ниях Иустина; в Наставнике и Строматах Климента Алексан
дрийского. Впрочем, некоторые из них, именно Тертуллиан, 
Ориген, Киприан, Лактанций и Кирилл Иерусалимский из
лагали оное и отдельно от учения созерцательного. Главная 
истина, положенная ими в основание деятельной христиан
ской жизни, состояла в следующем: стой за Христа даже 
до уз и до смерти. С четвертого века до исхода седьмого бо
лее всего старались побудить к умерщвлению плоти для Хри
ста. Сюда относятся правила для подвижников Василия Ве
ликого, жизнь Моисея, описанная Григорием Нисским, мно
гие из стихотворений Григория Назианзина и особенно главы
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Антония Великого, беседы и слова Макария Египетского, по
учения Ефрема Сирина. Другие же из отцев четвертого века, 
именно: Афанасий, Златоуст, Амвросий и Августин -  учили 
приспособительно к различным состояниям и обязанностям 
того или другого класса людей. С пятого века до разделения 
Церкви на Восточную и Западную мы уже менее находим на
ставников в правилах чистой нравственности. Из них достой
ны замечания: Исидор Пелусиот, Григорий Великий, Исидор 
Испалийский. К ним можно причислить Марка Пустынника, 
Кассиана, Нила, Исаака Сирина, Диадоха, Иоанна Лествич- 
ника, Максима Исповедника и некоторых других. Число от
цев восточных после десятого века восполняют: Симеон Но
вый Богослов, Григорий Палама, Георгий Пахимер и Иоанн 
Кипариссиот.

§ 12.
д) Ход сего учения в Церкви Западной.

С десятого века до времен схоластических учение 
нравственности различно изменялось у номиналистов и ре
алистов. Народ же и некоторые из знатнейших главною хри
стианскою обязанностию поставляли: посещать святые 
места и потом вооружаться под крестом для освобожде
ния Святой Земли от врагов Христовых. -  Во времена схо
ластические оно облекалось в различные виды у схоласти
ков, моралистов, казуистов и мистиков. Употребление ин
дульгенций в сии времена ввело странное обыкновение, по
ложенное в основание деятельности: искупать грехи день
гами, вкладами и проч. -  После преобразования Запад
ной Церкви учение нравственное начали излагать отдель
но от догматов веры. Георгий Каликст первый вступил в сие 
поприще. Ему последовали Ио[ганн] Франц Буддей, Гоорн- 
бек и другие. Но в то же время оно являлось в образе аске
тическом, мистическом, теософском, философском, канони-
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ческом, состязательном, собеседовательном и других. Глав
ным и достаточным ко спасению правилом жизни в сие вре
мя паписты почитали дела, другие же и почти все отделив
шиеся от них общества -  веру.

§ 13.
е) Ход его в Церкви Российской.

В нашей Церкви учение христианской деятельности 
и особенно аскетическое распространялось в прошедшие 
века посредством переводов отцев восточных, которые со
браны в книге, названной Добротолюбие. В сочинениях Ав
густина, переведенных в ближайшие к нам времена, содер
жится богословие таинственное и многие предметы нрав
ственности; в нынешних же переводах богословия Шубер
та, творений Еккартсгаузена, Штиллинга и других не совсем 
чистое находим учение. Отечественные писатели суть: Нил 
Сорский, аскет и мистик пятнадцатого века; Димитрий Ро
стовский, писатель в некоторых местах таинственный, и Ти
хон Воронежский, коего сочинения имеют на себе печать 
древней простоты. Преподавание в училищах богословия де
ятельного отдельно от созерцательного началось весьма не
давно, и именно в наши времена. Первые опыты сего рода на
ходим в деятельной богословии (ёосйзпа ёе а§епё1$) Феофи- 
лакта и в книге о должностях священников приходских.

§ 14.
8) Начало познавательное.

Все истины, какие мы приобретаем в сей жизни, за
имствуем или из собственной природы внутренней и внеш
ней, или из природы существ и вещей, вне нас находящихся, 
или из природы Божественной. Истины, которые мы приоб
ретаем, созерцая собственную природу и природу существ, 
вне нас находящихся, весьма мало способствуют к доставле-
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нию истинных и надежных правил жизни, как то показывают 
и история философская, и собственные ежедневные опыты; 
и потому они могут служить токмо началом отрицательным, 
т.е. могут также показывать нам потребность высшего нача
ла деятельности и побуждать к исканию оного. Посему суще
ственное основание или верховное правило, которым чело
век должен руководствоваться в своих поступках, должна со
ставлять истина Божественная, поколику она или непосред
ственно открывается некоторым людям19, или открыта всему 
человеческому роду чрез пророков и апостолов20, или поколи
ку сообщается чрез избранных Божиих -  истинную Церковь 
Христову21. Начало же богословия деятельного как науки мо
жет быть выражено словами Иисуса Христа: будьте совер
шенны, как совершен Отец ваш Небесный72.

§15.
9) Образ наставления в оном.

Образы наставления в богословии деятельном, осно
ванном на сем неподвижном начале, смотря по степени про
свещения и состоянию наставляемых, могут быть различны. 
Для тех, которые наставляются в ней во спасение не токмо 
свое, но и других, и особенно в такое время, когда нужно со
крушить владычество кичливого ума, необходимо наставле
ние систематическое, в котором все истины учения, как чле
ны одного тела, движимые одною силою и направляемые 
к одной известной цели, находятся между собою в непрерыв
ной, взаимной связи.

19 Иоан. XIV, 6.
20 2 Тим. III, 15-17; 2 Петр. I, 19; Рим. XV, 4.
21 Еф. 1,22,23; 1 Тим. III, 15.
22 Мат. V, 48.
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§16.
10) Состав.

Все нравственные или деятельные истины относятся 
либо к лицу, наставляемому в деятельной жизни (подлежа
щее деятельности)', либо к разным действиям, из коих она 
составляется (предмет деятельности)', либо к различным 
обстоятельствам, с которыми действующий и его действия 
должны сообразоваться (образ деятельности). Таким обра
зом в состав богословия деятельного входят три части:

I. Христианское нравоучение, которое показывает образ 
зачатия, рождения и возрастания внутреннего или сокровен
ного сердца человека

И. Божественное правоведение, которое показывает 
действия, к исполнению коих сокровенный сердца человек 
обязывается законом Божественным.

III. Христианское благоразумие, которое показывает, 
как сокровенный сердца человек при известных обстоятель
ствах должен действовать, чтобы известнейшим путем и са
мому прийти, и других привести в меру возраста исполнения 
Христова.

§17.
11) Польза.

Христианская деятельность плодотворна: и плоды 
ее, конечно, не противуположны тому намерению, с како
вым Дух Святый чрез пастырей и учителей предал Церкви 
Свое учение. Таковое намерение состоит в совершении хри
стиан в дело взаимного служения и созидание Тела Христо
ва, в дело служения Божественного23. И так богословие дея
тельное преимущественно нужно для тех, которых Церковь 
Божия носит и питает в лоне своем. Ибо для них необходи-

23 Еф. IV, 11,12.
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мо и служение общее, и служение Божественное: первое как 
христианам, второе как пастырям.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ХРИСТИАНСКОЕ НРАВОУЧЕНИЕ, 
ИЛИ БОГОСЛОВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОЕ 

ПОДЛЕЖАТЕЛЬНОЕ

§ 18.
Ч а с т и  и л и  о т д е л е н и я  

б о г о с л о в и я  д е я т е л ь н о г о .
Поелику в поврежденном состоянии рода человеческого 

облечению во внутреннего или сокровенного человека долж
но предшествовать совлечение человека внешнего, то само 
собою открывается, что в нравоучении прежде всего должно 
обратить внимание на человека внешнего, без сокровенного 
сердца человека, и именно раскрыть: его природу и силы, по
средством которых ниспадает он в глубину зол, его бессилие 
поставить себя в состояние духовное и, наконец, постепенное 
ниспадение во глубину зол. Раскрыв потом природу человека 
внутреннего, нужно рассмотреть оную по отношению к бес
силию над ним плоти и силе его духовной, и по отношению 
к постепенному возрастанию в жизни духовной до меры со
вершенного возраста Христова Посему состав христианско
го нравоучения может разрешиться на следующие особенные 
части или определения:

I. О природе человека внешнего, без сокровенного 
сердца человека.
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II. О силе над ним плоти.
III. О бессилии его духовном.
IV. О возрастах его или постепенном ниспадении 

во глубину зол.
V. О зачатии и рождении сокровенного сердца чело

века.
VI. О внутренней его природе или качествах.
VII. О силе его духовной.
VIII. О бессилии над ним плоти.
IX. О постепенном его возрастании.
X. О средствах, способствующих к его зачатию, рож

дению, сохранению и совершенствованию.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.
О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА ВНЕШНЕГО.

§ 19.
Ч а с т и  с е г о  о т д е л е н и я .

Чтобы раскрыть природу и свойства человека внешне
го, без сокровенного сердца человека, нужно показать: общее 
об нем понятие, раскрытое в Св[ященном] Писании, начало 
его поврежденности, ее распространение, пространство и об
наружение во всех отношениях.

§ 20.
Изображения в Св(ященном) Писании 

человека внешнего 
без сокровенного сердца человека.

Человек внешний без сокровенного сердца человека 
в Св[ященном] Писании называется:
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1) По началу или происхождению своему: семенем 
змия24, образом перстнаго25, человеком ветхим26.

2) По действиям: грехом, живущим в человеке21, зако
ном греховным в членах2*.

3) По виду: человеком внешним29, человеком душев
ным30, плотию и кровию31, членами на земли32, телом грехов
ным плоти33.

4) По цели: мертвым прегрешениями и грехами24.

§ 21.
Н ачало его поврежденности.

В сих изображениях нравственной поврежденности по
казывается и самое ее начало. Что древний оный змий при
советовал и дал, то прародитель человеков принял устами 
и сердцем, и как прирожденную болезнь сообщил всему че
ловеческому роду35; так что каждый человек и зачинается, 
и рождается уже во грехе36. Таким образом корень греха ле
жит во внутреннейшем основании человеческой природы.

24 Быт. III, 15.
25 1 Кор. XV, 49.
26 Рим. VI, 6; Еф. IV, 22.
27 Рим. VII, 20.
28 Там же, 23.
29 2 Кор. IV, 16.
30 1 Кор. II, 14.
31 Быт. VI, 3; Иоан. III, 6; Маг. XVI, 17.
32 Кол. III, 5.
33 Там же, II, 11.
34 Еф. II, 1,5; Кол. II, 13.
35 Рим. V, 12.

Псал. Ь, 9.36
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§ 22.
Распространение и пространство сей поврежденности.

Поврежденность сия от первого человека переходит 
и ко всем прочим. Нет человека, рожденного естественным 
образом, который бы чист был от сей скверны37. Начинаясь 
с первой минуты его бытия38 и действуя в нем в каждое мгно
вение его жизни39, она перейдет с ним и в самую вечность40, 
естьли он не возвратит своей чистоты и непорочности.

§ 23.
Ее обнаружение:

а) Во всех частях состава человеческого.
Всеобщая сия поврежденность, проникая весь состав 

человека, свойственным ей образом обнаруживается и в каж
дой части сего состава: хотя бы существенными частями оно
го признавали тело и дух41 или тело и душу42, или наконец, 
тело, душу и дух43.

§ 24.
б) Во всех способностях.

Таким же образом действия поврежденности открыва
ются и во всех особенных силах или способностях челове
ка, т.е. и в способностях его высших, каковы суть: разум, со
весть и воля, и в способностях его низших, как-то: в чувство
вании, воображении и пожелании и, наконец, в способностях

37 Иов. XIV, 4; Иоан. III, 6.
38 Псал. Ь, 5.
39 Быт. III, 17-19; VI, 5.
40 Марк. IX, 44; Гал. VI, 8.
41 1 Кор. VII, 34.
42 1 Петр. 1,22.

1 Сол. V, 23.43
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или силах его телесных, смотря по различию пола, возраста 
и состояния.

§ 25.
Повреждение разума.

Повреждение естественного разума усматривается 
из того, что Св[ященное] Писание называет оный не только 
помраченным44, но и самою тьмою45. Поелику

а) в понятиях своих он ограничивается предметами 
плотскими или чувственными46 и познает их не иначе, как 
только плотским образом; а предметов духовных и Боже
ственных или вовсе не понимает47, или естьли и понимает, то 
так же, как предметы чувственные, чувственно48. Цель его по
знаний есть также плотская -  любознательность49 и насыще
ние плоти50.

б) В суждениях своих, всегда погрешительных и лож
ных51, он уклоняется от истины52, соблазняется ею53, не тер
пит ее ни в самом себе, ни в других54, противоборствует ей55. 
Отсюда происходит, что он или беспрестанно колеблется56,

44 Еф. IV, 18.
45 [Там же,] V, 8-10.
44 Рим. VIII, 5; Маг. XVI, 23.
47 Лук. XVIII, 34; 1 Иоан. III, 6.
48 Иоан. III, 9, 10.
49 Екк. VII, 29.
50 Кол. II, 23.
51 Иоан. VIII, 44.
52 Иак. V, 20.
53 1 Петр. II, 1, 8.
54 2 Тим. III, 12,13.
55 Там же, 8.
56 Еф. IV, 14.
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или слишком полагается на мнения других57, или чрезмер
но уважает мнения собственные58, или питает в себе другие 
какие-либо предрассудки.

в) В умствованиях, которые составляет он на осно
вании столь превратных понятий и неверных суждений, 
Св[ященное] Писание находит одну только суету59, побужде
ние к вожделениям плотским60 и отлучение от Бога61.

§ 26.
Ума.

Такое же ослепление и невежество в предметах духов
ных и Божественных слово Божие усвояет и уму естествен
ному62.

а) Людей, которые руководствуются им, оно называет 
безумными63, бессмысленными64, противниками истине от
кровенной65, не знающими и отвергающими не только Иису
са Христа66, но и Самого Бога Отца67.

б) Так называемые начала его, или всеобщие исти
ны, служащие основанием нравственности (поелику они за
имствуются или от мира сего, или от разума, противящего
ся истине, или от похотей плотских, управляющих человеком

57 Иоан. VII, 47,49.
58 Там же, VII, 12.
59 Рим. 1,21.
60 Еф. II, 3.
61 Прем. I, 3.
62 1 Кор. IV, 4.
63 Тит. III, 3.
64 Рим. 1,22.
65 2 Тим. III, 7.
66 Деян. III, 13.

Еф. II, 12.67
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естественным), оно именует или стихиями мира68, или высо
тою, возвышающеюся против познания Божия69, или произ- 
волами плоти. Впрочем, хотя бы оные начала были следстви
ем или остатком истины Божественной, написанной в серд
цах человеческих, но человек естественный, управляемый 
страстями, не только не пользуется70, но и не может восполь
зоваться оными должным образом71.

в) В его навыках и произведениях, по разуму 
Священного] Писания, нет ничего чистого и совершенного. 
Ибо знание его есть знание лжеименное или вовсе ничтож
ное72; мудрость -  земная, чувственная, бесовская73; благо
разумие -  вражда против Бога и смерть для людей, имеющих 
оное74. Плодами же сей познавательной природы суть скепти
цизм75, индифферентизм76, натурализм, ереси77 и т.п.

§ 27 .
Совести.

Совесть, сей внутренний законодатель, свидетель и су
дия наших поступков, так, как и ум человека естественного, 
в Св[ященном] Писании называется поврежденною78, пото
му что она

68 Кол. II, 8.
69 2 Кор. X, 4, 5.
70 Рим. 1,19.
71 Там же, 21.
72 1 Тим. VI, 20, 3-5.
73 Иак. III, 5.
74 Рим. VIII, 7, 5, 6.
75 Иак. I, 6-8.
76 Апок. III, 15, 16.
77 1 Кор. XI, 19; 2 Петр. II, 1, 3. 

Тит. 1,15.78
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а) или не исполняет по видимому своих обязанностей, 
т.е. как бы вовсе не внушает человеку того, что надобно де
лать; не свидетельствует о том, что сделано; не дает своего 
суда о том, что предлежит к исполнению. В сем отношении 
Св[ященное] Писание называет ее превратным умом79 и оже
сточением сердца, а людей, имеющих оную -  отчаянными80 
и сожженными своею совестию81.

б) Или исполняет тройственную свою обязанность, 
но неверно либо в отношении к своему законодательству, 
либо в отношении к свидетельству, либо в отношении 
к суду.

§ 28.
Воли.

За повреждением разума и совести необходимо следу
ет повреждение воли. В человеке естественном она называет
ся волею плоти82, волею диавола83 и законом греховным84. Что 
способность сия действительно повреждена в естественном 
человеке, сие видно из следующих обстоятельств:

а) главное начало, которое движет волею челове
ка необновленного и побуждает ее к деятельности, не есть 
уже бесконечное стремление к бесконечному благу, т.е. лю
бовь к Богу, как то было в неповрежденном состоянии85, 
но любовь к самому себе. В действительности сего нет ни
какого сомнения частию аа) потому, что развращение воли

79 Рим. 1,28.
80 Еф. IV, 19.
81 1 Тим. IV, 2.
82 Еф. II, 3.
83 2 Тим. II, 26.
84 Рим. VIII, 23.
85 Втор. VI, 45; Мат. XXII, 37.
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наших прародителей не в ином чем состояло, как в укло
нении любви их от Бога и обращении на самих себя86, ча
стик) бб) потому, что и потомки, наследовавшие поврежде
ние прародителей, не ищут уж е Бога*1, но во всем ищут са
мих себя88; наконец, потому, что для восстановления в пер
вобытное состояние необходимо самоотвержение89 и об
ращение к Богу90.

б) Предметы, которыми возбуждается и к которым 
прилепляется любовь человека естественного, не суть пред
меты, привлекающие ее к Богу, но уклоняющие от Него, т.е 
сам человек и все мирское. Все сии предметы, заключаю
щиеся в слове М1р, св. Иоанн именует похотию плоти, похо- 
тию очей и гордостию житейскою91. Сим самым указывает он 
на три истока, из которых происходят все порочные склонно
сти воли, т.е. сластолюбие, корыстолюбие и гордость или че
столюбие. Главное же начало, в котором сосредоточиваются 
все сии истоки, есть самолюбие. Ибо излишняя любовь или 
заботливость о теле своем есть сластолюбие, чрезмерная лю
бовь к чувствам своим или сердцу есть корыстолюбие, лю
бовь к душе или уму есть гордость.

в) Свобода воли в человеке естественном не есть сво
бода, но рабство; сие видно частию из свойства греха, преоб
ладающего им92, частию же из внушений Священного] Писа
ния, которое свободу, как качество в человеке Божественное,

86 Быт. III, 5.
87 Псал. VIII, 23.
88 Иер. VII, 24; Фил. III, 19.
89 Маг. X, 57; XVI, 24.
90 Дели. XXVI, 20.
91 1 Иоан. II, 16.

Рим. VI, 12, 13; 2 Петр. II, 9.92
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производит от Бога93, а рабство греха, как свойство, против
ное Богу, производит из природы греха94.

г) Главный конец и цель всей деятельности воли чело
веческой есть соединение с любимым предметом и успокое
ние в сем соединении. Но воля человека естественного при 
всех усилиях своих никогда не достигает сего конца; потому 
что она уклоняется от Бога, в Котором сосредоточивается ис
тинное блаженство ее и покой95, и прилепляется к предметам, 
в которых одна только суета и крушение96.

§ 29.
Низш[их] способностей:

Чувств.
Внутреннее повреждение человека естественного 

от высших его способностей переходит и к низшим, и откры
вается в чувствах как внутренних, так и внешних. Ибо

а) чувства внутренние или духовные заключены97 так, 
что они не видят98, не слышат99, не вкушают100, не осязают 
предметов духовных101.

б) Чувства внешние или телесные сделались орудия
ми всякого рода похотей и суть как бы двери, чрез которые

93 Иоан. VIII, 36; 2 Кор. III, 17.
94 Иоан. VIII, 34; Рим. VI, 16,17.
95 Фил. IV, 7; Еф. И, 14.
96 Еюсл. 1,14.
97 Иоан. XII, 40,41.
98 Деян. VII, 56.
99 Ис, VI, 9,10.
100 1 Петр. II, 3.
101 Деян. XVII, 27.



26

смерть входит в человека102 и чрез которые исходит из него 
и все погубляет103.

§ 30.
Воображения.

Низшая способность души, которая приемлет, содержит 
в себе и передает уму образы вещей (воображение), в чело
веке естественном повреждена совершенно. Ее повреждение 
усматривается не только в предмете, виде и цели образов, ко
торые действительно определяются самолюбием104, но и

а) в принятии образов. Поелику воображение столько 
ветрено и непостоянно, что беспрестанно творит новые обра
зы или возобновляет прежние, а посему помышления духов
ные мешает с плотскими, добрые и благочестивые -  со злы
ми и нечестивыми, гнусные и отвратительные -  с честными 
и прекрасными, и потому оно уподобляется решету, в кото
ром сатана чрез различные помышления кружит душу чело
века105, и двери, чрез которую диавол проходит внутрь сердца 
для исторжения Божественного семени106. Посредством сей 
способности души возрожденные искушаются, неосторож
ные прельщаются, а прельщенные задерживаются в узах зла.

б) В сопряжении образов. Ибо по силе воображения, 
при возвращении одного понятия в ум возвращаются и дру
гие, имеющие с ним некоторое сходство или противополож
ность. Посему часто бывает, что воображение передает мыс
ли такие образы, которые или невольно развлекают ее, или по
буждают ко греху, или терзают за грех уже сделанный и проч.

102 Иер. IX, 21.
103 Мат. XV, 18, 19; Рим. III, 13-16.
104 Мат. XV, 19.
105 Лук. XXII, 31.

Маг. XIII, 4,17, 18 и 19.106
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в) В творении образов. Ибо по свойству поврежден
ной воли оно ежедневно творит образы злые107, т.е. или лож
ные, или столько живые и обширные, что они наполняют все
го человека и правят им, не допуская управления высшего; 
или столько сильные и твердые, что ни истребить, ни сокру
шить их невозможно. Отселе басни язычников108, мудрование 
философов109, ентузиазм110, фанатизм* * 111 и тому подобное.

г) Во владычестве воображения, которое оно прости
рает и на разум, удерживая его на поверхности вещей, и на 
волю -  завлекая ее в большую глубину зол, и на чувства -  по
ражая их и приводя в замешательство сильными своими вол
нениями или обращая их на те предметы, которые усиливают 
и распространяют его владычество.

§ 31.
Остроумия и памяти.

Воображение весьма тесно соединено с остроумием 
и памятию; и потому в повреждении их не может быть ни
какого сомнения. Впрочем, повреждение остроумия откры
вается а) в его тупости, которая приметна во многих и осо
бенно в отношении к предметам духовным112; б) в самой его 
остроте, которая удобнее разрушает, нежели созидает, удач
нее злословит, нежели хвалит, и снисходительнее для нече
стивых, нежели для благочестивых113; в) в его владычестве,

107 Быт. VI, 5.
108 2 Петр. I, 16.
109 Кол. II, 8; 2 Тим. III, 13.
1,0 2 Сол. II, 11.
111 2 Тим. III, 8,9.
112 Лук. XXIV, 25.

[Там же,] XXIII, 18,19; Мат. XXVII, 28-30.113
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которое оно распространяет подобно воображению на разум, 
волю и чувства114.

Повреждение памяти равным образом усматривается а) 
и в ее тупости и слабости; ибо она или не вмещает того, что 
ей предлагается, или не сохраняет того, что уже принято раз
умом; б) и в ее остроте и плодовитости, ибо она или удержи
вает то, что нужно бросить, или бросает то, что нужно удер
жать, или открывает то, о чем нужно молчать, а умалчива
ет о том, что нужно открыть; потому что она более исполне
на гнусным, нежели честным, способнее к предметам теле
сным, нежели духовным и умственным, исправнее в наблю
дении за другими, нежели за собою; в) и в ее владычестве, ко
торое она оказывает особенно над разумом, препятствуя ему 
углубляться и удерживая, как пленника, на обширном поле 
своих предметов.

§ 32.
Пожелания.

Повреждение чувственного пожелания, которое есть 
низшая сила души, движимая посредством тела, чувств и во
ображения и устремляющаяся к предметам, им свойствен
ным, видеть можно:

а) в его природе, которая сделалась скотскою115;
б) в его страдательном состоянии, потому что оно сле

дует не влечению воли и разума, но влечению чувств и тела, 
и таким образом со дня на день устремляется к худшему; в) 
в его действовании и в преобладании, по которому свое чрево 
делает своим богом116.

114 Ис. VI, 10.
115 2 Петр. II, 12,13. 
1,6 Фил. III, 19.
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§ 33.
Страстей.

Страсти -  сильные движения пожелания чувственно
го, объемлющие и потрясающие всю душу -  равным обра
зом представляют доказательства глубокого повреждения че
ловеческого. Ибо они по самой природе своей суть сильные, 
беспорядочные движения, сопровождающиеся помрачени
ем разума, смятением воли, возмущением чувств, потрясе
нием тела и производящие все то зло, которое примечается 
в мыслях, словах и действиях человека, обращенных на само
го себя, на других и на целые общества117.

§ 3 4 .
Тела.

И тело, как орудие и вместилище страстей, носит на себе 
печать глубокого растления. Сие растление примечается:

а) в природе тела: зачинаемое в беззакониях, рождае
мое во грехах118, порабощенное неправде и беззаконию119, оно 
питает в себе грехи120 и влечет к ним121, и потому носит в себе 
семена всякого рода болезней, и есть не иное что, как тело 
смерти122.

б) В сложении тела: ибо каждый темперамент, или 
сложение тела, более или менее оказывает свое воздействие 
во вред разуму и воле человека; темперамент сангвинический 
располагает к сладострастию, меланхолический -  к корысто-

117 Иак. IV, 1. 
ш Псал. Ь, 7.
1,9 Рим. VI, 19.
120 1 Кор. IX, 27.
121 Рим. VII, 23.
122 Там же, 18,24.
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любию, холерический -  к гордости, флегматический -  к ле
ности или бездействию.

в) В возрастах тела: в детях оно обнаруживается чрез 
небрежность и рассеяние, в юношах чрез сластолюбие, в му
жеском возрасте чрез честолюбие, в старости чрез сребролю
бие.

г) В полах: в мужчинах видим более суровости и упор
ства, нежели в женщинах, а в женщинах -  более ветрености 
и непостоянства123 и т.п.

§ 35.
Наконец, внешние отношения людей между собою 

по причине всеобщего повреждения бывают или семенем по
роков: обычай века, обращение с людьми порочными, или пи
щею пороков: чести, роскошь, зрелища, или плоды пороков, 
как то: небрежное воспитание детей, худое ко всем располо
жение и т.п.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.
О СИЛЕ ПЛОТСКОЙ В ЧЕЛОВЕКЕ 

ЕСТЕСТВЕННОМ, НЕВОЗРОЖДЕННОМ.

§ 36.
Повреждение человека естественного 
не есть в нем свойство отрицательное.

Повреждение человека естественного, невозрожден- 
ного, не есть в нем свойство отрицательное, но такая сила, 
которая обнаруживает себя в различных действиях, подоб
но гниению тел или ржавчине, съедающей железо. Посему

123 Иез. VII, 27.
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в Св[ященном] Писании она называется силою вражиею124; 
духом, действующим в сынах противления125; грехом живу
щим или действующим126, воюющим127, царствующим128. Все
могущество Божие не изъемлет сей пагубной силы из есте
ственного, невозрожденного человека потому, что она пер
воначально принята всем сердцем или волею человека, все 
сердце собою наполнила и всем сердцем доселе удержива
ется. Она тогда только может быть исторгнута, когда воля 
наша вооружится против самой себя, когда будет отвержена129 
и умерщвлена130.

§ 37.
Из подробного объяснения поврежденности человече

ской, учиненного в предыдущем отделении, нетрудно заклю
чить, каково свойство сей плотской силы; теперь нужно обра
тить внимание на пространство ее в отношении к Богу, дру
гим и к самой себе.

§ 38.
Сила плотская в отношении к Богу.

Плотская сила, или сила воли человека необновленного, 
слагаемая из закона греховного и свободного произволения 
человека, действующего по сему закону, противодействием 
своим равняется, по видимому, действию воли Божией о спа
сении людей. Ибо он силою воли своей:

124 Лук. X, 19.
125 Еф. II, 2.
126 Рим. VII, 14.
127 Там же, 23.
128 VI, 12; V, 21.
129 Мат. XVI, 24,25.
130 Кол. III, 5.
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а) противится Богу131 и особенно слову Божию, кото
рое слышится во внутренней природе человека, т.е. в сове
сти132, в природе внешней или во всем мире133 и в Церкви Бо
жией134, хранительнице слова Божия.

б) Возносится против Бога и особенно против позна
ния Божия135, открываемого человеку и в природе его вну
тренней136, и в природе его внешней, и в Св[ященном] Писа
нии. Отсюда слабость и погрешности совести; злоупотребле
ние вещей, кичение разума, суеверие137, вражда против Бога 
и святых Его138.

в) Силится преследовать Бога, то внутренно -  от чего 
совесть, или закон, начертанный в сердце, изглаждается; то 
внешно в мире видимом -  откуда жалобы на естественный 
порядок вещей и богохульство139; то в прочих людях -  рас
пространяя соблазны140, заблуждения141, ереси142 и употре
бляя насилие против мыслящих и живущих свято, как неког
да Савл143 и Ирод144.

131 Деян. VII, 51.
132 Рим. 1,21; II, 13,14.
133 Рим. 1,20; Псал. XVIII, 2, 5.
134 1 Тим. III, 15; 2 Тим. III, 8; Гал. III, 1.
135 2 Кор. X, 5.
136 Рим. I, 19.
137 Рим. X, 3,4.
138 Иоан. XV, 18-21.
139 2 Петр. III, 3,4.
140 Мат. XVIII, 6,7.
141 Евр. XIII, 9; Кол. II, 8.
142 2 Петр. II, 1.
143 Деян. IX, 1,5.

[Там же,] XII, 1 и следующие].144
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§ 39.
Сила плотская в отношении к другим.

Сия плотская сила, или сила воли человека необновлен- 
ного, равняется также воле всех людей. Ибо она

а) подобна воле всех людей, и ежели не предвидит 
опасности для себя, то

б) противится всем законам человеческим: домашним, 
гражданским, церковным;

в) вооружается против всякого правления; иногда до
ходит до того, что не страшится ни угроз, ни наказаний, пре
зирает обещания и награды;

г) преследует всех своих противников презрением 
и ненавистию, словом и делом и т.п.

§ 40.
Сила плотская в отношении к самой себе.

Наконец, сила сия в человеке естественном равняется 
самой себе; ибо она не может подавить или истребить сама 
себя, и таким образом отвергает и попирает все, противное 
себе. Она уступает, когда по видимому восстает на себя; пре
возносится, когда возносится против самой себя; любит, ког
да преследует себя. Ибо она обманывает сама себя145 по при
роде своей, заимствованной от отца лжи.

145 Мат. XII, 26.
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ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.
О ДУХО ВН О М  БЕССИ Л И И  ЧЕЛ О ВЕКА  

ЕСТЕСТВЕН Н О ГО .

§ 41.
Название и значение духовного бессилия.

Сила плоти в человеке естественном сама собою пред
полагает уже бессилие его духа, или неспособность к де
лам духовным. Название и значение духовного бессилия за
имствуется из следующих слов Священного] Писания: не
мощное закона146; человек плотской не может угодить Богу147; 
не может покоряться закону Божию148; не может творить ни
чего духовного без Христа149.

§ 42.
Доказательства духовного бессилия, заимствуемые: 

а) Из разума.
Дальнейшее познание духовного бессилия почерпает

ся из разума, опыта и откровения. И обыкновенный ум без 
труда примечает нравственные падения человека и, следова
тельно, усматривает опущение блага и допущение зла, а по 
сему необходимо должен признать и то, что падший сам со
бою не может:

а) ни уничтожить допущенного зла. Ибо никакое зло 
не может быть уничтожено силами человеческими. Сам че
ловек не может уничтожить оного, по тому, что все дела его 
сами в себе злы и, следовательно, умножают только зло; 
а хотя бы они были и добры, не могут однако ж вознаградить

146 Рим. VIII, 3.
147 [Там же,] ст. 8.
148 [Там же,] ст. 7.
149 Иоан. XV, 5.
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за дела злые, потому что он и всегда должен творить дела до
брые150. Другие люди также сделать сего не могут, потому что 
сами, делая только должное и не имея в своей власти прошед
шего, не могут сообщить и другому такого блага, которое бы 
истребило в нем зло и вознаградило за дела прошедшие;

б) ни возвратить упущенного блага. Ибо и одно до
брое слово, будучи опущено, такой делает промежуток в жиз
ни человека и целом мире, что, дабы восполнить оный, на
добно возвратить прошедшую нашу жизнь и дать прежний 
ход целому миру; но сие возможно только для Того, для Кото
рого все возможно;

в) ни поставить себя в прежнее состояние. Ибо душа 
его в то время, когда, лишаясь блага, приемлет в себя зло, 
действует всем своим сердцем, всеми своими силами, и по
тому, допуская в себя одно какое-нибудь зло, вся лишает
ся блага и вся наполняется злом. Таким образом, всем су
ществом своим обратившись ко злу, она не может уже воз
вратиться к добру. Иначе должна будет отвергнуться себя 
самой и себе противудействовать, чего нельзя сделать соб
ственными силами.

§ 43.
б) Из опыта.

В действительности сих понятий уверяет нас и опыт. -  
Здесь, впрочем, не разумеется опыт людей невозрожденных. 
Прельщенные своею природою, под видом добра они умно
жают только зло, хотя между тем почитают себя обновлен
ными. Не разумеется также здесь опыт и тех людей, которые 
только начинают жизнь духовную; ибо не умея достаточно от
личить, что в них Божественное и что собственное, они боль
шую часть добрых действий приписывают себе самим, а не

150 Лук. XVII, 9,10.
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Богу. Все прочие единогласно свидетельствуют о себе, что 
они силами естественными не могут ни удержаться от гре
ха151, ни обратиться к Богу152, ни зачать в себе веры153, ни воз
растить ее154, ни исполнить закона155 и т.п.

§ 44.
в) Из слова Божия.

Но слово Божие еще более уясняет и раскрывает поня
тие духовного бессилия. Оно показывает:

а) что падшему в грех столько же невозможно поста
вить себя в прежнее состояние, сколь невозможно то, чтобы 
худое дерево приносило плоды156 добрые, кривое выпрями
лось157, ефиоплянин переменил черную кожу свою, а рысь пе
стрые свои пятна158;

б) что лишившийся блага не может возвратить или ис
купить оного естественными силами159 как потому, что все 
блага и все силы к получению или возвращению оных благ 
происходят единственно от Бога160, так и потому, что вся
кое добро, творимое естественными силами, каково бы оно 
ни было и как бы ни называлось, есть вражда против Бога161;

151 Рим. VII, 19,20.
152 Пл. Иер. V, 21.
153 Еф. И, 8; Марк. IX, 24.
154 Лук. XVII, 5.
155 Рим. VII, 14,15.
'* Маг. VII, 18.
157 Еккл.1, 15.
158 Иер. XIII, 23.
159 Псал. ХЕУШ, 8,9; Маг. XVI, 26.
160 2 Кор. III, 5; Фил. II, 13.
161 Рим. VIII, 7.
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в) что допустивший в себя зло не может истребить 
оного, поелику оно

аа) напечатлевается на скрижалях сердца его162, прони
кает в кости его163, царствует во всем его составе164 и состав
ляет его жизнь; и по тому тогда только может уничтожиться, 
когда человек отвергается самого себя и погубит свою душу;

бб) от человека переходит и на тварь несмысленную, 
растлевая и подвергая суете165 все, к чему он ни прикасается; 
и по тому для уничтожения разрушительной силы зла надоб
но восстановить все вещи в первобытное состояние;

вв) распространяет владычество свое на всех людей, 
с которыми он имеет какое-либо сообщение166, и по тому 
не иначе может уничтожить зло сие, как ежели воззовет 
из греховного состояния всех тех, которых он поверг в оное. 
Но сие превышает все силы и средства человеческие.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
О ВОЗРАСТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.

§ 45.
Возрасты естественного человека.

Человек естественный или внешний по силе плотской, 
которою он непрерывно действует, и по бессилию духовно
му, себе свойственному, нисходит во глубину зол167 по степе
ням или возрастам.

162 Иер. XVII, 1.
163 Псал.СУШ, 18.
164 Рим. VI, 12,14.
165 [Там же,] VIII, 20,21.

1 Кор. XV, 33; Гал. V, 9. 
147 Притч. XVIII, 3.
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Сие явствует из постепенного его преуспеяния, по сло
ву апостола, на горшая'68; из постепенности наказаний, ему 
предназначаемых169; из преемственности и постепенности 
всех вещей. Ибо все в мире, как удостоверяет опыт, растет; 
одни вещи видимым образом продолжают, а другие оканчи
вают свое бытие; посему и зло, в вещах и существах заключа
ющееся, не может оставаться в одной и той же степени.

§ 46.
Объяснение возрастов естественного человека.
Изъяснение возрастов или степеней плотской силы 

мы встречаем в разных местах Священного] Писания, 
как наприм[ер]: (Нечестивый) болит неправдою, зачина
ет болезнь и рождает беззаконие'16; беззаконие замышляет 
на ложе своем, предстает всякому пути неблагу, о злобе же 
не негодует171; на путь нечестивых ходит, на пути грешных 
останавливается и на седалище губителей сидит, как то за
ключить должно по свойству противуположности между со
стоянием нечестивого и благочестивого человека172.

§ 47.
Сила плоти непрестанно растет, естьли нет к тому пре

пятствий, а потому имеет почти бесчисленные постепенно
сти или возрасты. Но мы, чтобы сказать о сем предмете опре- 
делительнее, возьмем здесь в рассмотрение наипаче троякий 
оной возраст, именно: младенческий, юношеский, мужеский.

168 2 Тим. III, 13.
169 Лук. XIII, 47,48.
170 Псал. VII, 15.
171 Псал. XXXV, 5.
172 Псал. 1,1.
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§ 48 .
Младенческий возраст.

Младенческий возраст плотской силы объяснить можно 
чрез сравнение оного с естественным младенчеством челове
ка. Как сего последнего, так и оной первой, главная и отличи
тельная черта есть опрометчивость, непостоянство173.

Плотская сила обнаруживается в сем возрасте, смотря 
по различию предметов, на кои она действует. Естьли она 
действует на разум естественного, невозрожденного челове
ка, то совершенно оный помрачает, и человек уже не ведает, 
что творит. Отсюда состояние неведения114; естьли она дей
ствует на волю, то человек хотя бы и знал, что должно и чего 
не должно делать, не делает однако должного. Отсюда состо
яние нерадения|75; естьли, наконец, она действует на совесть, 
то хотя человек и знает, что делает, и делает то, что знает, 
но неправильно. Отсюда состояние неправоты116.

§ 4 9 .
Подразделения состояний: неведения, нерадения 

и неправоты, свойственных младенческому возрасту 
плотской силы.

Каждое из трех оных состояний имеет свои подразде
ления. И во-первых, те, которые находятся в состоянии не
ведения, или ничего духовного не знают, как язычники177; 
или знают, но не все то, что нужно, как иудеи178 и некоторые

173 Еф. IV, 14.
174 Деян. XVII, 30.
175 Мат. XXV, 26.
176 Лук. XVII, 13.
177 Деян. XVII, 30. 

1 Петр. I, 14.178
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из христиан179; или ничего и никак знать не могут, как ли
шенные ума и бесноватые. Во-вторых, те, которые находят
ся в состоянии нерадения, последуют или растленной своей 
природе и похотям сердечным, откуда нравственные нату
ралисты180; или обычаям мирским181, почему и называются 
миром1*2; или скотской природе183, поколику водятся только 
чувственностию, и потому называются плотию и кровию184. 
Наконец, в состоянии неправоты пребывают, во-первых, 
те, которые, ужасаясь строгости закона и тяжести наказа
ний, последующих за нечестием, питают против Бога тай
ную, так сказать, ненависть, и хотя стараются исполнять 
закон, но не имеют ни истинной любви, ни благодати. Со
стояние таковых называется нравственным, духовным раб
ством1*5; во-вторых, те, которые притворяются быть благо
честивыми и других заставляют так о себе мыслить, а в са
мом деле не совлеклись поврежденной своей природы. Со
стояние таковых называется лицемерием1*6; и наконец, те, 
которые сами себя обольщают мнимым своим благочести
ем. Состояние таковых называется самопрельщением ($1а1ш 
Шивюшз)187.

179 1 Кор. XV, 34.
180 Рим. 1,24; Еф. II, 3.
181 Рим. XII, 2.
182 Иоан.ХУ, 18.
183 Псал. ХЬУШ, 13.
184 1 Кор. XV, 50.
185 Гал. IV, 22-25; Евр. II, 15.
186 Мат. VI, 5,16.

Иак. 1,26.187
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§ 50.
Юношеский возраст.

Юношеский возраст внешнего, плотского человека, 
по сравнению с юношеством по телу и по духу188 можно вы
разить и объяснить вообще состоянием ожесточения, в ка
ковом плотская сила по причине многократно повторяемых 
действий, ей свойственных, приобретает характер привыч
ки противиться Божественной благодати. Таковое состояние 
в Св[ященном] Писании называется жестокосердием189, же- 
стоколичием, твердосердечиемт  и объясняется чрез уподо
бление камени191, железу и меди192. То же заключить должно 
из свойственного этому возрасту

а) упорного невежества193 как язычников194, так и иу
деев195;

б) из упорного нерадения, в каковом человек совер
шенно знает, что должно делать, и однако ж не только не де
лает того196, но и не хочет делать197, а последует внушениям 
мира198 и плоти199;

1 Иоан. II, 14.
189 Маг. XIX, 8.
190 Иез. II, 4.
191 Иер. V, 3.
192 Ис. ХЬУШ, 4; Иер. VI, 23.
193 Исх. V, 2.
194 Деян. XXIV.
195 Евр. III, 13.
196 Иак. IV, 17; 2 Петр. II, 25.
197 Евр. X, 26-29.
198 1 Сол. V, 6.
199 2 Петр. II, 10.
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в) из упорной неправоты, в каковой человек уже лю
бит сию самую неправоту200, силится вовлечь в то же состо
яние других201; с совестию же своею нимало не советуется202 
и не чувствует ее угрызений203.

§ 51.
Последний возраст.

Отличительное свойство последнего возраста плотской 
силы есть ожесточение, простирающееся до отчаяния. Чело
век доходит до сего состояния

а) чрез конечное неведение веры, надежды и люб
ви Божией, как Иуда204, или вообще чрез упорное неведение 
Бога, как фараон205;

б) чрез конечное нерадение, как народ израильский 
во время Иеремии206;

в) чрез конечное нечестие, как язычники, о которых 
пишет апостол207.

С сим последним возрастом сближается наказание 
от Бога, как явствует из погибели Иуды и фараона208.

200 Апок.ХХП, 1.
201 Маг. XXIII, 14,15.
202 Рим. II, 17,21.
203 1 Тим. IV, 2.
204 Мат. XXVII, 5.
205 Исход. XIV, 18-28.
206 Иер. XVIII, 12.
207 Еф. IV, 19; Евр. VI, 4.

Прит. XXIX, 1; Псал. XXXVI, 35,36; Иер. XIX, 15.208
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§ 52.
Сокровенный человек, зачинаемый и рождаемый в серд

це, для удрученного отчаянием и бесчисленными скорбями 
естества человеческого есть врачевство и утешение, всей ви
димой твари чаяние209, воли Божией решительное хотение210 
и цель искупления нашего211.

§ 53.
Дабы полнее изъяснить, каким образом новый человек 

зачинается и рождается в сердце, нужно раскрыть: возмож
ность его зачатия и рождения; понятие о Зачинающем и Рож
дающем; самое действие зачатия и рождения.

§ 54.
Возможность зачатия и рождения сокровенного сердца

человека.
Сердца всех людей, затворенных под грехом212, могут 

быть отверсты для зачатия и рождения в них нового, сокро
венного человека, в каком бы они состоянии не находились; 
в состоянии ли неведения как язычники213, или нерадения214,

209 Рим. VIII, 18.
210 Иез. XVIII, 23.
211 Мат. IX, 12.
212 Гал. III, 22; Рим. III, 19.
213 Деян. XVII, 30.

Еф. V, 14; Рим. XII, 2.214
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или неправоты215, или рабства216, или лицемерия217, или само- 
прелыцения218, или ожесточения219 и даже отчаяния220.

Возможность такового зачатия и рождения явствует: 
из свойства благодати Божией, преизбыточествующей при 
умножении греха221; из свойства духовного зачатия, которое 
изъясняется в Св[ященном] Писании уподоблением огню, все 
потребляющему, и млату, стирающему камни222, узким вра
там и тесному пути, вводящему в живот223; из свойств плот
ского человека. Ибо никто до кончины своей не нисходит 
в совершенную глубину отчаяния; луч надежды не погасает 
дотоле, пока в сей жизни, подверженной переменам, остается 
еще возможность исправить и переменить собственное про
изволение.

§ 55 .
Понятие о Зачинающем и Рождающем сокровенного 

сердца человека.
Сокровенного сердца человека как человек без Бога ро

дить не может, так и Бог без человека. Для рождения его не
обходимо взаимное содействие как со стороны Божией, так 
и со стороны человека224. Так заключать должно из того, что

2,5 Гал. 1 ,13,14.
216 Евр. II, 14,15.
217 Мат. III, 7.
218 1 Кор. III, 18.
219 Иез. XXXVI, 26.
220 Еф. II, 12, 13.
221 Рим. V, 20.
222 Иер. XXIII, 29; Евр. XII, 29.
223 Мат. VII, 13,14.
224 Иак. IV, 8; 2 Парал. XV, 2,4.
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возрождение приписывается то Богу225, то самому человекуш; 
равно как вера, для сего необходимо нужная, приписывается 
человеку227, а между тем есть дар Божий228; или обращение 
есть дело Божие и вместе человеческое229. Разница в том, что 
в зачатии и рождении сокровенного сердца человека Бог уча
ствует первоначально230, деятельно231, положительно232, а че
ловек второстепенно233, страдательно234, отрицательно235.

§ 56.
Содействие со стороны Бога и человека, объясняемое 

притчею о блудном сыне.
Таковое взаимное содействие со стороны Бога и само

го человека при зачатии и рождении сокровенного сердца че
ловека можно видеть в притче о блудном сыне. В ней со сто
роны человека представляются: предварительное некоторое 
познание о Боге236; прекращение рассеяния или возвращение 
ума к себе от вещей внешних, познание преизобильной бла
гости Божией237; сознание собственной немощи и отчаянного

225 Иез. XXXVI, 26.
226 [Там же,] XVIII, 31.
227 Иоан. XIV, 1.
228 Еф. II, 8,9.
229 Плач Иер. V, 21; Иер. XXXI, 18; Иез. XVIII, 30.
230 Еф. 1,4, 5; Тит. II, 11.
231 Фил. II, 13; Еф. III, 20.
232 Кол. II, 11; 1 Кор. III, 7.
233 2 Кор. III, 5.
234 Иоан. XV, 5.
235 Рим. VI, 6, 7,9-12.
236 Лук. XV, 17.
237 [Там же,] 17.
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положения со стороны себя самого238, ближних239, прочих жи
вотных240 и вещей241, необходимо нужных; отклонение воли 
от настоящего бедственного положения и обращение к луч
шему или твердое намерение обратиться242; признание грехов 
или искреннее покаяние243, осуждение самого себя244, уни
чижение245, желание возвратиться к Богу, несмотря ни на ка
кие препятствия246; сыновние молитвы к Богу247, соединенные 
с отвержением самого себя248; сыновняя Богу покорность, на
дежда и постоянная к Нему любовь249.

Со стороны Бога представляются в оной притче: пред
варительное возбуждение человека250, милосердие к нему251, 
исшествие ему во сретение252; любовь отеческая, не изменя
емая253; приглашение ангелов к служению ему254; изнесение 
и дарование ему даров: одежды, уготованной Христом255, т.е.

238 [Лук. XV,] 17.
239 [Там же,] 15.
240 [Там же,] 16.
241 [Там же,] 14.
242 [Там же,] 18.
243 [Там же,] 18.
244 [Там же,] 19.
245 [Там же,] 19.
246 [Там же,] 20.
247 [Там же,] 21.
248 [Там же,] 21.
249 [Там же,] 22.
250 [Там же,] 14.
251 [Там же,] 20.
252 [Там же,] 20.
253 [Там же,] 13, 16.
254 [Там же,] 22. 

[Там же,] 22.255



47

заслуг Его; перстня, т.е печати искупления, сапог -  духовного 
хождения и евангельского благовествования.

§ 57.

Самое действие зачатия или рождения.
Само действие, по коему сокровенный сердца чело

век зачинается и рождается, поистине есть тайна; ибо чрез 
оное в сердце человека начинается Царствие Боокие256, ко
торое находится во власти единого Бога Отца257, в любви 
Сына Его258 и в воле Духа Святого259. Впрочем, Св[ященное] 
Писание не оставляет сей тайны без возможного объясне
ния, выражая оную чрез обращение от себя к Богу26°, вос
стание от сна261, воскресение от мертвых262; или собствен
но чрез совершенную преданность Иисусу Христу, соединен
ную с трепетом и ужасом263, чрез твердую решимость любить 
ближнего264, и любовь ко Христу265, без которой нельзя лю
бить и ближнего.

Отсюда видно, что действие зачатия и рождения ново
го человека сопряжено с многоразличными чувствованиями, 
потрясающими поврежденное естество человека. Главные же 
из них суть: чувствование скорбей, свойственных поврежден-

256 Лук. XVII, 2.
257 Деян. I, 7.
258 Иоан. X, 9.
259 Иоан. III, 8.
260 Иез. XVIII, 30.
261 Еф. V, 14.
262 Рим. VI, 4.
263 Деян. IX, 6.
264 Лук. XIX, 8.
265 VII, 37, 38.
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ному естеству266, чувствование духовной сладости по причи
не уврачевания духовных болезней267 или восстановления ду
ховной жизни268, и чувствование силы духовной, которая да
руется сердцу269, приемлется оным270 и становится, так ска
зать, душею души271 и сердцем самого сердца272.

ОТДЕЛЕНИЕ Ш ЕСТОЕ.
О  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  П Р И Р О Д Е  И Л И  КА ЧЕС ТВ А Х  

С О К Р О В Е Н Н О Г О  С ЕРД Ц А  Ч Е Л О В Е К А .

§ 58.
Изображение сокровенного сердца человека 

в Св[ященном] Писании.
Человек возрожденный, или человек христианин, но

сящий в сердце сокровенного человека, относительно своей 
природы в Св[ященном] Писании называется: чадом Божи
им273, сыном света274, рожденным свыше275, от мертвых жи
вым276, небесным277 или облеченным во образ небесного278,

266 Псал. XXXVII, 11.
267 Псал. ХСШ, 19.
268 Кол. III, 3.
269 Евр. VIII, 10.
270 Еф. III, 17.
271 Рим. VIII, 9, 10.
272 Иоан. XV, 5.
273 Иоан. I, 12.
274 Лук. XVI, 8.
275 Иоан. III, 3.
276 Рим. VI, 13.
277 1 Кор. XV, 46.
278 [Там же,] 49.
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человеком внутренним279, духовным280, новым, новою тва- 
рию281.

§ 59.
Чтобы полнее раскрыть природу или качества сокро

венного сердца человека, нужно взять в рассмотрение состо
яние способностей его, как высших, так и низших, а также 
состояние и его тела.

§ 60.
Состояние его: 

а) разума.
В разуме сокровенного сердца человека постоянно пре

бывает сила, выражаемая помазанием282, которое учит всему, 
просвещением разума славы Божией283, также светом284, соб
ственно же премудростию и откровением вещей духовных285, 
познанием духовным286, истинным287, умом Христовым288. Та
ковое состояние силы удобно усмотреть можно в разуме со
кровенного сердца человека, естьли взять в соображение 
а) причину оной, которая есть Бог -  Свет289, Бог истины290;

279 2 Кор. IV, 16.
280 1 Кор. II, 15.
281 Еф. IV, 24.
282 1 Иоан. II, 27.
283 2 Кор. IV, 6.
284 1 Иоан. II, 9,10.
285 Еф. I, 17.
286 Кол. 1,9,10.
287 Иоан. XVII, 25.
288 1 Кор. И, 16.
289 1 Иоан. I, 5.
290 Псал. XXX, 6.
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б) средство, которое есть слово истины291, изображаемое чрез 
свет, сияющий во тьме292, просвещающий сердца всех, самых 
младенцев293, освещающий все стези жизни294; в) образ дей
ствия оной на разум, выражаемый чрез пребывание слова Бо
жия внутри человека295, чрез любовь к слову Божию, как мле
ку296, чрез возрастание в разуме Божии, во всяком роде пре
мудрости297, чрез сообщение даров духовных298, дарование 
языков299, сверхъестественное откровение; г) на следствия, 
каковы суть: в познании истины300, в суждении и умствова
нии способность понимать все301 без малейшего сомнения 302; 
д) конец, который есть восстановление образа Божия303 или 
Божественного ведения и премудрости в разуме.

§ 61.
б) Совести.

О совершенстве совести сокровенного сердца человека 
можно заключить из того, что она а) никогда не престает дей
ствовать свойственным себе образом, всегда бодрствует304,

291 2 Кор. VI, 7; Еф. I, 13.
292 2 Петр. 1 ,19.
293 Псал. XVIII, 8-10.
294 Псал. СХУШ, 105; Притч. VI, 23.
295 Иоан. XV, 7; VIII, 31,43; XII, 48.
296 1 Петр. И, 2.
297 Кол. III, 16.
298 Числ. XI, 25.
299 Деян.11,4,17.
300 1 Тим. И. 4.
301 1 Кор. II, 15.
302 Иак. I, 6-7.
303 Кол. III, 10.
304 1 Сол. V, 6.
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всегда та же; б) всегда действует правильно, поколику всег
да праведна, свободна305, чиста306, добра307, имеет дерзнове
ние308 явиться пред престолом благодати309, славы310, суда Бо
жия311; имеет дерзновение просить312, уповать313 и при таких 
бедствиях314, которые приводят целый мир в ужас и трепет315.

§ 62. 
в) Воли.

Чтобы раскрыть совершенство воли сокровенного серд
ца человека, возьмем в рассмотрение начало, которому она по
следует в своих действиях -  отрицательное и положительное, 
образ и цель совершения оной.

§ 63.
аа) Отрицательное начало воли сокровенного сердца

человека.
Отрицательное начало, которому последует воля сокро

венного сердца человека, есть самоотвержение, противупо- 
ложное общему началу поврежденного естества, т.е. само
любию316. Оно есть внутреннее, свободное, действительное,

305 1 Кор. X, 29.
306 1 Тим. III, 9; 2 Тим. 1,3.
307 Евр.ХШ, 18.
308 1 Иоан. III, 21.
309 Евр. IV, 16.
3.0 1 Иоан. II, 28.
3.1 2 Тим. IV, 8; Иер. XII, 3.
312 1 Иоан. V, 14.
313 Фил. 1,20; Евр. III, 6.
314 2 Тим. I, 12.
315 Лук. XXI, 28.
316 Мат. XVI, 24.
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постоянное отвержение а) по отношению к разуму: многого 
учения317, многоразличного ведения318, естественной мудро
сти и превосходства в слове319; б) по отношению к воле оно 
есть: презрение и отвержение всего того, что составляет са
молюбие, выражаемое сластолюбием, сребролюбием, гордо- 
стию; в) по отношению к телу: отвержение красоты, силы, 
здравия и самой жизни320; г) по отношению к внешнему со
стоянию: присных321, друзей; д) по отношению к внутренне
му состоянию: добрых дел322, когда оные ему или нравятся323, 
или доставляют похвалу324; совершенств, составляющих соб
ственную частную славу, а не общее и истинное благо325. От
сюда следует, что истинное самоотвержение есть не только 
отвержение души, но даже самоотвержение с тем, т.е. чтобы 
самое самоотвержение не было обращаемо в нашу похвалу 
или от нас самих, или от других чрез нас, а потому не превра
тилось в гнуснейшее самолюбие326.

§ 64.
бб) Положительное начало воли сокровенного сердца

человека.
Положительное начало воли сокровенного сердца чело

века есть любовь к Богу, изливаемая в сердца человеческие

3,7 Еккл. XII, 12.
318 Евр. XIII, 9.
3,9 1 Кор. I, 19,20; II, 1,2.
320 Фил. 1,20.
321 Лук. XIV, 26.
322 Лук. XVIII, 11.
323 Мат. VI, 2.
324 Там же, 16.
325 1 Кор. IX, 21,22.
326 1 Кор. XIII, 3; Кол. III, 3; Рим. VI, 4, 5.
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Духом Святым327; любовь не рабская, соединенная со стра
хом или опасением наказания, не наемническая, соединен
ная с ожиданием наград, но сыновняя как к Отцу, Божествен
ная как к существу Пресовершенному. Следствие и плод та
ковой любви есть всякая истинная добродетель328 и непрере
каемое совершенство.

§ 65.
вв) Образ и конец совершения воли.

Образ совершения воли сокровенного сердца человека 
есть Божественная свобода329 производить дела духовные330, 
не плотские. Ибо она есть обращение к Богу от работы гре
ху331, миру332, князю тьмы333, закону334; конец же совершения 
воли есть общение с Богом335 по душе336 и по телу337, кото
рое становится храмом Духа Святого при посредстве Иису
са Христа338, единственного Ходатая между Богом и чело
веком. Образ такового общения есть непостижимая, неиз
реченная тайна339; впрочем, она не оставлена в Священном 
Писании без объяснения чрез различные уподобления: лозе

327 Рим. IV, 7.
328 Мат. XXII, 37-40.
329 Иоан. VIII, 36.
330 Гал. V, 1.
331 Иоан. VIII, 34-36.
332 1 Петр. IV, 2.
333 Кол. 1 ,13; Евр. II, 14,15.
334 Деян. XV, 5,10; Кол. II, 14-17; 1 Тим. 1,9; 1 Иоан. I, 3.
335 Иоан. XVII, 21.
336 1 Кор. VI, 17.
337 [Там же,] 19.
338 Евр. X, 19,20; Еф. V, 30.

Еф. V, 32.339
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и рождию340, маслине и ветвям341, главе и членам342, жениху 
и невесте343, чем выражается не иное что, как жизнь челове
ка во Христе344 и Христа в человеке345. Следствием сего об
щения есть мир, превышающий всяк ум346, радость о Боге347, 
прославленная348, непрестаемая349, неизреченная350.

§ 66.
г) Воображения.

О совершенстве воображения сокровенного сердца че
ловека можно судить а) по предметам, к которым оно устрем
ляется, которые суть духовные351, невидимые352, небесные353, 
Божественные 354; б) по самому действию, по которому оно 
принимает и удерживает только то, что сообщает Дух Свя- 
тый355, или Дух Христов, живущий в человеке356; в) по самому 
ограничению оного, по которому сокровенный сердца чело-

340 Иоан. XV, 4.
341 Рим. XI, 17.
342 Еф. 1 ,22,23.
343 Иоан. III, 29; 2 Кор. XI, 2.
344 Фил. III, 9.
345 Гал. II, 20.
3441 Кол. III, 15; Иоан. XIV, 33; Фил. IV, 7.
347 Ис. ЬХ1, 10; Фил. IV, 4.
348 1 Петр. I, 8.
349 Иоан. XVI, 22.
350 1 Петр. I, 8.
351 Фил. IV, 8.
352 2 Кор. IV, 18.
353 Кол. III, 2; Фил. III, 20.
354 2 Кор. III, 4 ,5 ; Еф. V, 10, 17.
355 Рим. VIII, 5.
356 [Там же,] II, 14.
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век удерживает воображение на известном каком-либо духов
ном предмете, каковы суть: Христос357, молитва358, непрерыв
ная бодрость359, не допускающая до сердца прельстительных 
образов360, изгоняющая соблазнительные помыслы361, низла
гающая гордые362, умерщвляющая уды, яже на земли363. От
сюда происходит покорение воображения Христу364, постоян
ство365, живость ощущения предметов духовных и духовный 
свет366.

§ 67.
д) Памяти.

Совершенство памяти сокровенного сердца человека 
видно из того, что он памятует твердо, что ему заповедано367, 
что должно делать368, а забывает то, что уже сделано369; остро
ту ее и богатство умеряет духовною нищетою, кротостию370, 
немощь же восполняет обильным плодоношением, верою371

357 Кол. II, 5-7.
358 1 Сол. 4 1 7 .
359 Еф. VI, 18; Псал. ЬХП, 9.
360 Лук. XXIV, 38.
361 Мат. XVI, 23.
362 2 Кор. X, 4.
363 Кол. III, 5, 8.
364 2 Кор. X, 5.
365 Гал. III, 3.
366 2 Кор. XI, 14.
367 Исх. XX, 8; Евр. XIII, 2,16.
368 [Там же,] 3, 7.
369 Фил. III, 13.
370 Мат. V, 5.
371 Иак. И, 5.
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и простотою372, покоряя оную всегда разуму Божию373, вну
треннему управлению Иисуса Христа, и не ища никогда во
царения и преобладания собственного.

§ 68.
е) Чувственного пожелания и самого чувствования.

О совершенстве чувственного пожелания сокровенного 
сердца человека удобно заключить из того, что хотя оно име
ет в предмете чувственные блага, но такие, которыми облече
ны духовные блага374; довольствуется необходимым для теле
сной жизни375 и в числе376, и мере377, и ценности378, для выс
шей же духовной жизни бывает умерщвляемо379. Что касает
ся до чувств обновленного человека, внутренних и внешних, 
то первые, хотя не всегда у каждого и в одинаковой степени, 
но действительно отверсты, как-то: зрение380, слух381, вкус382, 
осязание383; последние же, т.е. внешние чувства или закрыва-

372 Маг. XVIII, 3; 2 Кор. VIII, 2; IX, 11; Еф. VI, 5.
373 2 Кор. X, 5.
374 Псал. XXVI, 4; ЬХХХШ, 11,3.
375 1 Тим. V, 6-8.
376 Лук. III, И.
377 1 Тим. V, 23.
378 Дели. XX, 33.
379 Рим. VIII, 12,13.
380 Деян. VII, 56; X, 11,13,14-16.
381 1 Цар.Ш ,4,5,10.
382 1 Петр. II, 3.
383 Иез. III, 14.
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ются и отвращаются, как-то: зрение384, слух385, язык386, вкус387, 
осязание388, или направляются к лучшему389. Отсюда и все 
тело обновленного человека становится жертвою, благоугод
ною Богу390.

О Т Д Е Л Е Н И Е  С Е Д ЬМ О Е .
О СИЛЕ ДУХОВНОЙ СОКРОВЕННОГО СЕРДЦА

ЧЕЛОВЕКА.

§ 69.
Отношение силы духовной сокровенного сердца 

человека.
В чем состоит сила сокровенного сердца человека, удоб

но заключить из его природы, о которой мы сказали выше. 
Теперь определим ее отношения: а) к силе плотской, или диа- 
вольской; б) к силе естественной, умной и видимой или чело
веческой; в) к силе умной, невидимой или ангельской; и нако
нец, г) к силе Божественной.

§ 70.
Свойство духовной брани.

Чтобы определить отношение силы духовной сокровен
ного сердца человека к силе плотской или диавольской, кото-

384 Иов. XXXI, 1,2; Притч. VI, 25.
3.5 Псал. XXXVII, 11,15; Притч. V, 3,13.
3.6 Иак. III, 2, 7, 8, 10; Псал. СХЬ, 3.
387 Числ. VI, 4.
388 Кол. II, 21,22.
389 Притч. IV, 24, 25; Псал. ХЫУ, 11; XXXIII, 9; Дели. XVII, 27; 
Притч. IV, 26.
390 Рим. XII, 1.
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рой она непрестанно противится, нужно определить свойство 
духовной брани, происходящей даже во внутреннем, новом 
человеке, как то заключить должно из слов самого апостола 
Павла: вижду -  говорит он, ин закон во удех моих, противу- 
воюющ закону ума моего и пленяющ мя законом греховным391.

§ 71.
Порядок, в каковом определяется свойство 

духовной брани.
А чтобы определить свойство духовной брани, нужно 

предварительно раскрыть понятие о духовной брани, объяс
нить нужду и состояние оной; понятие о врагах внутреннего 
человека и о тех, которые противустоят оным; также оружие, 
образ и цель или конец, свойственные духовной брани.

§ 72.
Понятие о духовной брани.

Брань духовная, о которой многократно упоминает
ся в Священном Писании, есть взаимное противоборство392 
силы духовной и плотской или диавольской. Время таково
го противоборства называется днем лютымш , днемш  и годи
ною искушения395, а самый образ противоборства -  многораз
личным искушением396, производящим терпение.

3.1 Рим. VII, 22,23; Гал. V, 17.
3.2 Еф. VI, 12.
3.3 [Там же,] 13.
3.4 Евр. III, 8.
3.5 Апок. III, 10.
3.6 Иак. I, 2,3.
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§ 73.
Нужда брани духовной.

О нужде брани духовной можно заключить: а) из свой
ства силы плотской, составляющей закон, противувоюющий 
непрестанно закону ума и пленяющий законом греховным, су
щим воудех391; б) из свойства силы духовной внутреннего, со
кровенного человека, который непрестанно должен расти или 
переходить свойственные ему степени; в) из свойства самой 
брани, предполагающей многоразличные препятствия, пре
одоление коих составляет совершенного, всецелого челове
ка, не имеющего ни в чем недостатка; г) из свойства диаво- 
ла, который по зависти и ненависти, ему свойственной, не
прерывно держит, так сказать, в осаде внутреннего, сокро
венного человека398, д) и наконец, из примера Самого Иисуса 
Христа, Который искушен был по всяческим по подобию раз
ве греха399, и таким образом соделался начальником веры и со
вершителем400.

§ 74.
Состояние духовной брани.

Состояние духовной брани есть многоразличное иску
шение. Чтобы определить свойство сего состояния, т.е. мно
горазличного искушения, мы обратим внимание на то, что 
оно означает, как разделяется, откуда происходит, когда на
чинается, доколе продолжается и, наконец, какие имеет по
следствия.

3.7 Рим. VII, 18,22,23.
3.8 1 Петр. V, 9.
3" Евр. IV, 15; XII, 2; Иоан. XVI, 33. 

Еф. 1 ,19,22.400
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§ 75.
Что значит искушение?

Искушение по духу Священного Писания означает ис
пытание401 предмета, для испытующего неизвестного402, или 
неизвестного для тех, которые проходят испытание403, и след
ствие испытания, т.е. усовершение в добре404 или уклонение 
ко злу405.

§ 76.
Как разделяется?

Искушение есть или благое, имеющее хороший конец, 
или злое, которое происходит от худого намерения и уклоня
ет человека ко злу. Благое искушение есть или Божествен
ное, когда Сам Бог искушает, налагая на верующего человека 
крест внутренний или внешний; или человеческое, когда че
ловек искушает или самого себя, как повелевает апостол406, 
или других407 для усовершения их в вере и обильнейшего пло
доношения.

§ 77.
Злое искушение предполагает или действие, по которо

му люди не искусные умом и омраченные сердцем искуша
ют Самого Бога, когда испрашивают у Него удовлетворения 
собственной воле или похотям408, сомневаясь купно о Его все-

401 ЗЦар.Х, 1.
402 Евр. XI, 29.
403 Иоан. VI, 6.
404 Быт. XXII, 1.
405 Мет. VI, 13; 1 Сол. III, 5.
406 2 Кор. XIII, 6.
407 1 Кор. XVI, 3,4.
408 Псал. ЦОСУП, 18.
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могуществе*09, премудростиг410, правде*'1, кротости и долго
т ерпение2; или страдание, когда человек влечется ко греху, 
как бы невольно, собственною похотию, миром и диаволом.

§ 78.

Откуда происходит?
Искушение благое посылается по воле Божией или 

вследствие прошения самого человека413, или по другим не- 
доведомым нам причинам, каковы суть: представление в при
мер для других или веры, какова была вера Авраамова, или 
терпения, каково было терпение Иова; или любви, надеж
ды и сознания в собственных немощах для удаления чело
века от превозношения, как то говорится об апостоле Пав
ле, и тому подобн[ое]. Напротив того, искушение злое никак 
не происходит от Бога, как сказано: что Бог несть искуситель 
злым: не искушает той же никого же*'*\ ни даже, собственно 
говоря, от человека, поколику он естественно не желает себе 
зла и столько любит самого себя, что любовь, которую он 
имеет к себе, поставлена мерою любви к другим415; ни от ве
щей сотворенных, каковые подчинены человеку416; но от ди- 
авола, который по превосходству называется искусителем417; 
который исперва согрешаетш  и человека в грех вводит свой-

409 19; Исх. XVII, 17.
4,0 Деян.ХУ, 10.
411 Мал. III, 8; Псал. IX, 25, 32,34.
4.2 Рим. II, 5.
4.3 Псал. XXV, 2.
4.4 Иак. 1 ,13.
4.5 Лук. X, 27; Лев. XIX, 18.
414 Быт. IX, 2; Псал. VIII, 7-9.
417 1 Сол. I, 5.
4,8 1 Иоан. III, 8.



62

ственными себе кознями419, и прельщает его или непосред
ственно сам по себе, или посредственно чрез плоть и мир, как 
свои орудия, и чрез все то, что заключается в мире.

§ 79.
Начало и продолжение искушения.

Искушение человека начинается с самого его рождения, 
поколику он рождается во грехах420, и продолжается до конца 
жизни421, не исключая даже и тех, в которых обитает Христос, 
как то можно заключить из примеров Давида, Петра, Павла422 
и подобных. Потому-то предписывается всякому верующему, 
сколь бы он ни стоял высоко, трезвение, бодрствованиет , 
предписывается всякому быть верным даже до смерти, дабы 
получить венец живота424.

§ 80.
Враги внутреннего, сокровенного человека.

Враги, тайно или явно нападающие на внутреннего, со
кровенного человека, суть: а) диавол с прочими духами злобы 
поднебесной425; б) плоть со страстьми и похотьми426 и в) мир 
со своею суетою427.

4,9 Еф. VI, 11.
420 Псал. и  7; Иов. IV, 4, 5.
421 Притч. XX, 9; 1 Иоан. I, 8.
422 2 Кор. VII.
423 1 Петр. V, 8.
424 Евр. И, 14; III, 13,14; Апок. II, 10.
425 Еф. VI, 12.
426 Гал. V, 17.
427 1 Иоан. И, 15,16.
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§ 81.
Первый враг -  диавол.

Первый и главный враг, воюющий против внутренне
го, сокровенного человека, есть диавол, человекоубийца ис
конит , который по злости своей противится и Богу, и че
ловекам429, оклеветывая Бога пред человеком430 и челове
ка пред Богом431; по хитрости вводит человека в свойствен
ные себе глубины432 и обольщает всю вселенную433; который 
по силе уподобляется рыкающему льву434 или великому древ
нему змию435, отторгающему хоботом своим третию часть 
звезд небесных**6, и называется князем мира437, князем власти 
воздушной438 и богом сего века439; который по дерзости на
падает не только на Церковь и сынов ее440, но напал некогда 
и на Главу Церкви -  Христа441; по неусыпности борется день 
и нощь442 и спящам человеком приходит и сеет плевелы по- 
среде пшеницы***.

428 Иоан. VIII, 44; 1 Петр. V, 6.
429 Зах.Ш, 1.
430 Быт. III, 1 и след[ующие].
431 [Там же,] 10.
432 Апок. II, 24.
433 [Там же,] XII, 9.
434 1 Петр. V, 8.
435 Апок. XII, 9.
436 Апок. XII, 4.
437 Иоан. XII, 31.
438 Еф. И, 2.
439 2 Кор. IV, 4.
440 Лук. XXII, 31; Апок. XII, 13,15,17.
441 Мат. IV, 1,9.
442 Апок. XII, 10.
443 Мат. XIII, 25.
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§ 82.
Вторый враг -  плоть.

Вторый враг человека внутреннего, сокровенного есть 
плоть похотствующая на дуг444, под которою, впрочем, 
не должно здесь, собственного говоря, разуметь тело чело
веческое. Ибо хотя оно и бывает, по слову апостола, причи
ною отступления от Господа445, но может также соделаться 
и храмом Св[ятого] Духа446, предназначенным к свободе447 
и славе448. Под именем плоти должно здесь разуметь внеш
него человека, или силу плотскую, которая держит, так ска
зать, в осаде внутреннего, сокровенного человека, возбуж
дая в нем пагубные похотения449, возобновляя прежние худые 
привычки450 и приводя мало-помалу в бездну зол и бедствен
ное нерадение451.

§ 83.
Третий враг -  мир.

Третий враг внутреннего, сокровенного человека есть 
мир, под которым также не должно разуметь мир как совер
шеннейшее творение Божие452, предмет Его любви453 и сред
ство к Его прославлению454, но как образ и выражение суе-

444 Гал. V, 17.
445 2 Кор. V, 6.
444 1 Кор. VI, 15.
447 Рим. VIII, 23.
448 Фил. III, 21.
449 Рим. VII, 22,23; XIII, 14.
450 2 Петр. II, 20.
451 Мат. XXVI, 11; 2 Кор. XII, 8,9; Рим. VII, 24.
452 Быт. 1,31.
453 Иоан. III, 16.
454 Псал. XV, 3.
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ты455 и злости456, поколику в нем заключаются или суще
ства неодушевленные, как предметы проклятия 457, или суще
ства живые и умные, но отчужденные от жизни Божией458, 
Христовой459 и Духа истины, Его же мир не может прия- 
ти46°. Мир, приемлемый в таковом смысле, отводит челове
ка от Бога чрез многоразличные искушения, каковы суть: ла
скательство, свойственное предметам троякого похотения461; 
угрожение бедствиями гражданскими462, домашними463, чув
ственными464; и ненависть465, гонения, ругательства, хулы, 
осмеяния466 и тому подобное.

§ 84.
Подвизающиеся в духовной брани или 

защищающиеся противу таковых врагов.
В продолжение брани духовной проходят известный 

подвиг и защищаются противу таковых врагов собственно те, 
в которых внутренний, сокровенный человек или зачинает
ся, или уже родился и живет в сердце. Им только дается и по
беда467 над плотию, миром и диаволом. Прочие не участвуют

455 Еккл. 1,2.
454 1 Иоан. V, 19.
457 Быт. III, 17, 18.
458 Иоан. 1 ,10.
459 Там же.
440 [Там же,] XIV, 17; XVII, 9.
441 1 Иоан. II, 16; 1 Тим. VI, 9, 10; Иак. IV, 1-4.
442 Иоан. IX, 22.
443 Деян. XVI, 19-22; 2 Кор. XI, 26.
444 Евр. XI, 36-38.
445 Иоан. VI, 19,20.
444 Деян. V, 40; XVII, 32.
447 1 Иоан. V, 4.
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не только в победе, но и в подвиге, поколику состоят под вла- 
стию врагов своих и принуждены исполнять злую их волю.

§ 85 .
Оружия, свойственные брани духовной.

Оружия, свойственные брани духовной, суть двоякого 
рода, как то можно заключить из противуположности вою
ющих и защищающихся. Оружия защищающихся, или под
визающихся на брани духовной, суть духовны468, Божествен
ны469; напротив, оружия врагов суть плотские470, диавольские. 
Рассмотрим кратко то и другое всеоружие.

§ 86.
Оружие, свойственное подвизающимся на брани духов

ной, по описанию св[ятого] апостола471, составляют:
а) истина -  соответствующая препоясанию, которою 

препоясуются чресла помышлений472, укрепляется ум и уго
товляется на брань;

б) правда -  соответствующая броне, каковою защища
ется грудь и сердце как вместилище духовной жизни473. Тако
вая правда заключает в себе совокупность всех добродетелей;

в) обутие ног в уготование благовествования мира -  
соответствующее готовности евангельской любви и христи
анского согласия, составляющих и ускоряющих восхождение 
от земного к небесному;

448 2 Кор. X, 4; Рим. VIII, 13.
489 Еф. VI, 11.
470 2 Кор. X, 4.
471 Еф. VI, 13-18.
472 Иов. XXII, 21; Иоан. XIII, 4.
473 Притч. IV, 23.
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г) вера -  соответствующая щиту, каковым угашаются 
все стрелы лукавого, т.е. отражаются все нападения врагов -  
и видимых, и невидимых, плотских и духовных;

д) надежда спасения -  соответствующая шлему, по ее 
положению или устремлению к обещанным благам, горе со
кровенным;

е) глагол Божий -  соответствующий духовному мечу, 
которым верный воин не только от врагов защищается, 
но и сокрушает их под ноги свои по образу Подвигоположни- 
ка Христа474;

ж) прочие оружия заменяет молитва, которою подви
зающийся получает от Бога все, чего ни просит именем Хри
стовым475.

§ 87.
Оружие врагов или нападающих противуположно ору

жию подвизающихся.
Оное составляют:
а) ложь, ереси, предрассудки, тщетная философия 

по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Хри
сту476;

б) неправда и нечестие, и все дела плотские, каковые 
суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, студодеяние, идоло- 
служение, чародеяния;

в) вражды, рвения, завиды, ярости, разжения477 и сим 
подобн[ое];

474 Апок. XIX, 15; Маг. IV, 4,7, 10; Евр. IV, 12.
475 Мат. XXI, 22.
476 Иоан. VIII, 44; Кол. И, 8; Иак. 1,6, 7; 2 Петр. И, 1.
477 Иак. IV, 1; Маг. XXIV, 12; 1 Иоан. III, 13,15.
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г) неверие и легковерие478, свойственные ходящим 
по веку мира сего, по князю власти воздушныя, духа, иже 
ныне действует в сынех противления479;

д) боязнь, отчаяние и прочие образы или виды оного;
е) глагол или внушения плоти, мира и диавола, про- 

тивляющиеся глаголу Божию, уготовляющие не искусный ум 
как острый меч к погублению себя и других;

ж) нерадение, которое составляет бездну зол480. Оно 
всякое оружие духовное исторгает, сокрушает, попирает, 
а потому и человека делает не способным ни к какому подви
гу.

§ 88.
Вождь подвизающихся.

Вождь подвизающихся подвигом добрым противу диа
вола и дел его есть Иисус Христос, Начальник спасения481, 
Который во всем482, а следственно, и здесь первенствует. 
От Него происходит всякая крепость и сила483, разум и му
дрость484, могущие остановить устремления врагов; под Его 
знаменем, т.е. Крестом борются и побеждают врагов духов
ные подвижники; Он повергает сатану под их ноги485.

478 Еф. II, 1; Кол. III, 6; Марк. XVI, 14.
479 Еф. II, 2.
480 2 Тим. V, 13,15; Лук. XIII, 12, 13, 14.
481 Евр. II, 10.
482 Кол. 1,18.
483 Еф. VI, 10.
484 Кол. 11,3; Фил. IV, 12,13.

Евр. XII, 2,3; Рим. XVI, 20.485
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§ 89.
Каким образом действовать противу врагов?

На брани духовной противу врагов внутреннего, сокро
венного человека должно поступать следующим образом: 

направлять дух свой, по примеру Давида486, к заповедям 
Господним и всякий путь неправды ненавидеть; не пренебре
гать никакого нападения вражеского, сколь бы оно ни каза
лось малозначущим, и не почитать никакого греха легким; ибо 
грех, каков бы он ни был, делает человека, по слову св. Иако
ва, виновным в нарушении всего закона; противиться напа
дению врагов в самом начале и подавлять семя греха487; на
падения врагов предусматривать и потому непрестанно трез
виться и бодрствовать488; от нападений, каковые можно пред
видеть, по возможности уклоняться489, а потому и не гово
рить490 и не слушать ничего такого, что может увлечь ко гре
ху; при нападениях нечаянных быть мужественным491, тер
пеливым492, неутомимым, искусным в вере, надежде и люб
ви493 к Подвигоположнику Христу, Подателю истинной побе
ды; оружия врагов сокрушать, умерщвлять похоть плотскую, 
похоть очей и гордость житейскую494; когда враги по види
мому и низлагаются, брани не прерывать, не отлагать ору
жия, не медлить победою и по одержании оной не предавать
ся праздности.

4,6 Псал. СХУШ, 128.
487 Притч. 1 ,10; Псал. СХХХУ1,9; Рим. XIV, 23.
488 1 Петр. V, 8.
489 1 Тим. VI, 10,1 1.
490 Е ф .уЗ .
491 1 Петр. V, 9; Еф. VI, 13.
492 Евр. XII, 7.
493 Евр. VI, 12,18; Иоан. X, 29, 30.
494 Кол. III, 5.
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§ 90.
Конец духовной брани.

Конец духовной брани, для которого она производит
ся, есть победа*95, одерживаемая добрым христовым вои
ном над его врагами. Она бывает при всяких искушениях, 
какого бы они рода ни были, и есть или частная, увенчива
емая при конце жизни, как то говорит о самом себе апостол: 
подвигом добрым подвизихся; течение скончах, веру соблю- 
дох. Прочее убо соблюдается венец правды, его же воздаст 
ми Господь в день он праведный Судия496; или всеобщая, об
щая всем истинным подвижникам, даруемая под водитель
ством Христовым в скончание века, как то заключить долж
но из слов Спасителя к ученикам Его: Аминь, глаголю вам, 
яко вы шедший по Мне в пакибытие, егда сядет Сын чело
веческий на престоле славы Своея, сядете и вы на двоюна- 
десяте престолу судяще обеманадесяте коленома Израи- 
левамсР91.

§ 91.
Отношение силы сокровенного человека к миру 

вещественному.
Сила внутреннего, сокровенного человека по отноше

нию к миру вещественному определяется и доказывается:

495 1 Иоан. V, 4.
496 2 Тим. IV, 7,8.
497 Мат. XIX, 22; Лук. XXII, 30.
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Властию его над небом и землею498, над телами небес
ными499, над водою500, воздухом501, огнем502, над зверями503, 
деревами и тому подобн[ое].

§ 92.
Отношение к миру умному, видимому и невидимому, 

или к природе человеческой и ангельской.
Сила внутреннего, сокровенного человека по отноше

нию к миру умному, видимому или человеческому, определя
ется и доказывается:

властию его над телом, которое или врачует независи
мо от внешних, земных средств504 и по частям505, и всецело506; 
или в наказание за неверствие и ожесточение поражает и раз
рушает одним словом507.

Властию над душею и душевными болезнями, каковая 
открывается возбуждением к покаянию508, к новому рожде
нию509 и доставлением полноты Божией510.

По отношению же к миру невидимому, умному или ан
гельскому, доказывается:

4.8 3 Цар. XVIII, 41; Иак. V, 17, 18.
4.9 Иис. Нав. X, 12.
500 Исх. XIV, 21,22,28; Иис. Нав. III, 16.
501 Исх. X, 21,22.
502 Дан. III, 25; Евр. XI, 34.
503 Евр. XI, 33; Дан. VI, 22.
504 Марк. XVI, 18.
505 Деян. III, 6,7.
506 [Там же,] IX, 33-37.
507 Деян. V, 4, 5.
508 Мат. III, 3.
509 1 Кор. IV, 15.
5,0 Еф. III, 19.
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служением ангелов, хотящим наследовать спасение311, 
всем боящимся Бога312 и верующим в Него313. Впрочем, поко- 
лику таковое служение ангелов сокровенному сердца челове
ку назначается им от Бога, то они, служа духовному человеку, 
не собственно ему покоряются, но Богу, Которого повеления 
исполнять всегда готовы.

§ 93.
Отношение оной силы к силе Божественной.

Сила внутреннего, сокровенного человека по отноше
нию к силе Божественной определяется тем, что он имеет 
возможность и право испрашивать сил духовных от Бога, на
следовать оные и сообщать другим.

Возможность и право испрашивать у Бога Божествен
ных сил доказывается возможностию и правом просить 
у Него Духа Святого чрез молитву314 по вере313 и добродела- 
нии516, именем Христовым317.

Возможность и право наследовать Божественные силы 
явствует из многих мест Священного] Писания318, так наипа
че из слов Спасителя: веруяй в Мя, дела, яж еАз творю, и той 
сотворит, и болыиа сих сотворит519.

Возможность и право сообщать Божественные силы 
другим доказывается возможностию и правом сообщаться

511 Мат. IV, 12.
512 Псал. XXXIII, 8.
513 [Там же,] ХС, 11.
514 Лук. XI, 13.
515 Мат. XXI, 22.
516 Иоан. XV, 7.
517 [Там же,] XIV, 13.
518 2 Кор. XIII, 4, 5.
519 Иоан. XIV, 12.
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с другими в вере520, благодати521, во взаимном служении522, 
и тем самым удостоиваться и других удостоивать честных 
и великих обетовании, да сих ради будут Божественно
го причастницы естества, отбегше, яже в мире, похотныя 
тли525. -

ОТДЕЛЕНИЕ ОСЬМ ОЕ.
О БЕССИЛИИ ПЛОТИ В ОТНОШЕНИИ 

К СОКРОВЕННОМУ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКУ.

§ 94.
О бессилии плоти в отношении к сокровенному серд

ца человеку удобно заключить из слов св. апостола Иоанна: 
всякий рожденный от Бога греха не творит, яко семя Его 
в нем пребывает, и не может согрешати, яко от Бога рож 
ден есть524.

§ 95.
Бессилие плоти в отношении к сокровенному 

сердца человеку.
Бессилие плоти в отношении к сокровенному сердца че

ловеку, хотя есть свойство его отрицательное, впрочем, всег
да ему принадлежит, поколику им различаются сыны Божии 
от сынов диавола525. Таковое свойство весьма выразительно 
описывает Св[ященное] Писание, когда говорит, что в чело-

520 1 Иоан. I, 3.
521 Еф. III, 8, 16,17
522 1 Петр. IV, 10.
523 2 Петр. 1,3,4.
524 1 Иоан. III, 9.
323 [Там же,] 10.
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веке возрожденном действует Божественная сила, и еже хо- 
тети, и еже деяти526, и никогда не перестает действовать 
доброго527, или никогда не обращается к делам плоти. Пото
му что между силою духовною и делами плоти нет никако
го общения, как нет согласия между светом и тьмою, между 
Христом и велиаром528. Возрожденные столь тесно соедине
ны с Богом, что ни смерть, ни живот, ни ангелы, ни начала, 
ниже силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глуби
на, ни ина тварь кая может разлучить их от любве Божия, 
яже о Христе Иисусе529, или, как говорит Спаситель: никто 
не может восхитить их от руки Его530.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ.
О ПОСТЕПЕННОМ ВОЗРАСТАНИИ 

СОКРОВЕННОГО СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА.

§ 96.
Сокровенный сердца человек по непрерывному дей

ствию в нем силы духовной и бессилию над ним плоти не
престанно восходит к лучшему чрез известные постепенно
сти или возрасты. Так заключать должно: а) из свойства бла
годати или Царства Божия, которое уподобляется зерну го- 
рушичну, малейшему из всех семян, но потом становящему
ся более всех зелий, становящемуся древом, яко приити пти
цам небесным и витати на ветвях его531; б) из состояния той

526 Фил. И, 15.
527 Еф. VI, 18.
528 2 Кор. VI, 14, 15.
529 Рим. VIII, 38,39.
530 Иоан. X, 28,29.
531 Маг. XIII, 31-33.
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же благодати в человеке вскоре по возрождении. Ибо он тог
да имеет только начаток духа532 и ведется на совершение 
не иначе, как пройдя начала Христова слова533, обновляясь 
во все дни, по мере тления внешнего человека534. Сокровен
ный сердца человек должен возрастать и возрастает по отно
шению к разуму в познании535 и премудрости536, в вере537 и на
дежде538; по отношению к воле в любви539, в самоотвержении 
и уничижении самого себя, по примеру Христову540, в терпе
нии и во всех добродетелях541; по отношению к низшей при
роде во всяком чувстве542, в умерщвлении543, совершении544 

и освящении тела545.

§ 97.
Возрасты сокровенного сердца человека. 

Св[ященное] Писание различает наипаче три возраста 
сокровенного сердца человека, сравнивая возрастание его: 
а) с возрастанием семени, которое производит прежде тра-

532 Рим. VIII, 23.
533 Евр. VI, 1.
534 2 Кор. IV, 16.
535 2 Петр. III, 18.
536 Лук. II, 52.
537 Лук. XVIII, 8.
538 Рим. XV, 13.
539 1 Сол. III, 10.
540 Фил. II, 7, 8.
541 2 Петр. I, 5, 7.
542 Фил. I, 9.
543 1 Кор. IX, 27.
544 1 Сол. V, 28.
545 Рим. VIII, 7.
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ву, потом клас, наконец исполняет пшеницу в класе546; с есте
ственными возрастами человека, каковы суть: младенче
ский547, юношеский548, мужеский или совершенный549, за ис
ключением старости как состояния, в котором силы не воз
растают уже, но постепенно оскудевают по причине прибли
жения смерти.

§ 98.
Свойства младенческого возраста.

Каждый возраст сокровенного сердца человека имеет 
отличительные свойства и принадлежности, каковые произ
вести можно из сравнения оного с естественными возрас
тами человека. И во-первых, младенческому возрасту свой
ственны: а) требование млека, а не крепкой пищи550; б) мле
ко словесное и нелестное55'; начала Христова слова552 и не
которая немощь, по каковой духовные младенцы колеблют
ся и могут быть увлекаемы всяким ветром учения, по лукав
ству человеков, по хитрому искусству обольщения553; и по
тому, начав духом, нередко оканчивают плотию, как то ска
зано о галатах554.

546 Марк. IV, 28.
547 1 Иоан. II, 12.
548 [Там же,] 13.
549 Евр. V, 14.
550 Евр. V, 12,13.
551 1 Петр. II, 3.
552 Евр. VI, 1.
553 Еф. IV, 14. 

Гал. III, 3.554
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§ 99.
Свойства юношеского и мужеского возрастов.
Юношескому возрасту свойственны: а) крепость555 

в брани556; б) крепость веры557 во всех искушениях и в) по
беда над лукавым558 по причине пребывания в них слова Бо
жия559. Познания в таковом возрасте более тверды и глубоки, 
нежели познания младенца о Христе560, равно как вера, терпе
ние, надежда и любовь.

Мужескому возрасту свойственны: а) познание безна
чального561; б) твердая пища и чувства обучена долгим уче
нием в рассуждении добра же и зла562; в) достижение в сое
динение веры и познания Сына Божия, в меру возраста ис
полнения Христова563. По причине такового познания без
начального, духовные мужи называются стоящими в Госпо
де564, вменяющими вся быти тщету и уметы за превосходя
щее разумение Христа Иисуса Господа565 и живущими уже 
не себе, но Умершему за них и Воскресшему566.

555 1 Иоан. II, 14.
556 Евр. IX, 34.
557 1 Петр. V, 9.
558 1 Иоан. II, 14.
559 Там же.
540 1 Кор. III, 1,3.
561 1 Иоан. II, 13.
562 Евр. V, 14.
563 [Там же,] VI, 13.
564 Фил. IV, 1.
565 [Там же,] III, 8.
566 2 Кор. V, 15.
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§ 100.
Немощь, свойственная каждому возрасту, и нужда 

непрестанного возрастания.
Впрочем, нельзя думать, чтобы каждый из сих возрастов 

не имел никаких уже немощей. Доказательством тому служит 
апостол Павел, который хотя и был восхищен даже до тре
тьего неба, и имел премногие откровения, однако, не смотря 
на то, дано ему жало в плоть, ангел сатаны, мучивший его, 
чтобы он не превозносился567. Таким образом всяк, кто бы он 
ни был и как бы ни стоял высоко, должен подвизаться непре
станно в продолжении всей своей жизни и никогда не меч
тать, что он уже достиг всего того совершенства, к которому 
стремится, по примеру того же апостола Павла, который го
ворит: Братие! Аз себе не у  помышляю достигша: единоже, 
задняя убо забывая, в предняя же простираяся, со усердием 
гоню к почести Вышняго звания Боз/сия о Христе Иисусе56*.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ.
О ПОСОБИЯХ К ВОЗРАСТАНИЮ 

В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ.

§ 101.
Возрастание в жизни духовной, собственно говоря, есть 

дело Божие569, но и сам человек может и должен к тому содей
ствовать посредством сил, сообщаемых ему свыше в возрож
дении. Сие самое предполагает известные пособия к возрас
танию в духовной жизни со стороны человека.

567 [2 Кор.] XII, 2, 7.
568 Фил. III, 13-16.
569 Евр. XIII, 21.
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§ 102.
Пособия к возрастанию в духовной жизни.

Пособия к возрастанию в духовной жизни со стороны 
возрожденного человека по различным обстоятельствам жиз
ни, состояний, навыков, действий и проч. весьма различны. 
Известнейшие же и главнейшие суть: ежедневное покаяние, 
умерщвление плоти, упражнение в слове Божием, хождение 
пред Богом, молитва, употребление таинств, духовное бодр
ствование, подражание Иисусу Христу и общение со святыми.

§ 103.
Ежедневное покаяние.

Ежедневное покаяние, выражаемое иначе очищением570 
и обновлением571, заключает в себе: а) сознание во грехах, или 
сердцем, или устами, или же самым делом учиненных в про
должении целого дня, или, что то же, ежедневное, подроб
ное572, строгое573 искушение самого себя574; б) сердечное со
крушение или болезнование, каковое человек за соделывае- 
мые грехи должен ощущать внутри себя, не столько по при
чине наказаний, за оными последующих, сколько по причине 
оскорбления Бога575 и свойственной им гнусности; и в) жела
ние прощения, выражаемое в Св[ященном] Писании алчбою 
и жаждою правды576, и также приступанием к Богу со истин
ным сердцем во извещении веры5'’1.

570 1 Иоан. III, 3; 1 Петр. 1,22; 2 Кор. VII, 1.
571 Еф. IV, 23; 1 Кор. IV, 16,17.
572 Иис. Нав. VII, 20; Дан. V, 25.
573 Маг. XIII, 26.
574 Гал. VI, 4.
575 Псал. VI, 7; СХХХ, 1,2; 2 Кор. VII, 9, 10.
576 Мат. V, 6.

Евр. X, 22,23.577
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§ 104.
Умерщвление плоти.

Как ежедневное покаяние служит к истреблению сде
ланных грехов, так умерщвление плоти предотвращает оные. 
Оно называется в Св[ященном] Писании: умерщвлением578 

плотских дел, удов, яже на земли579 или плотских страстей; 
распятием плоти580 с ее похотями, раздранием сердца581 или 
обрезанием сердечным582. Умерщвление плоти совершает
ся чрез непрерывное упражнение души в вещах и делах ду
ховных, каковы суть: чтение слова583 Божия и размышление 
об оном, молитвы, любовь ко всем человекам, уничижение 
себя и проч.; и б) занятием тела полезными584 и усильны
ми585 трудами, постом586, бодрствованием587, коленопреклоне
нием и простертием на земле588, обузданием чувств, уедине
нием589 и проч.

§ 105.
Упражнение в слове Божием.

К ежедневному покаянию и умерщвлению плоти, и во
обще к приобретению духовного совершенства необходи-

578 Рим. VII, 12, 13.
579 Кол. III, 5.
580 Гал. V, 24.
581 Иоил. II, 13.
582 Рим. II, 29.
583 Псал. 1,2.
584 Дели. XVIII, 3; XX, 34.
585 2 Кор. VI, 4, 5.
586 Маг. XXVII, 21.
587 2 Кор. VI, 5.
588 Маг. XXVI, 39; Лук. XXII, 41. 

[Там же,] 39.589



81

мо нужно упражнение в слове Божием590. Оно совершает
ся: а) чтением, многократно предписываемым591, посред
ством которого приобретается совершеннейшее познание ве
щей духовных592, душа утверждается в вере и истине593, бодр
ствует при искушениях594 и бедствиях всякого рода; б) слу
шанием, каковое также многократно предписывается595 как 
знак отрождения596 и орудие веры597; и в) размышлением, по
средством которого то, что мы прочитали или слышали, об
ращается, так сказать, в кровь и сок относительно к духов
ной жизни. Таковое размышление о слове Божием выражает
ся в Св[ященном] Писании положением в сердце598, пребыва
нием внутрь нас599, соблюдением и сложением в душе и проч.

§ 106.
Хождение пред Богом.

Ходить пред Богом ни что иное значит, как творить бла
гоугодное Ему, как бы пред лицем Его. Ходить пред Богом 
есть ходить по заповедям Его600, во свете601, в страхе Божи-

5.0 2 Тим. III, 16, 17.
5.1 Иис. Нав. I, 8,9; Апок. I, 3; Втор. VI, 6,7, 8; XVII, 29.
5.2 Деян. VIII, 30; 2 Тим. III, 15.
5.3 Втор. XVII, 19; Иоан. XVII, 17.
5.4 Мат. IV, 4.
5.5 Втор. V, 1; VI, 4; Деян. III, 22. 
т  1 Иоан. IV, 6; Иоан. VIII, 47.
5.7 Рим. X, 17.
5.8 Лук. 1,66; Втор. XI, 18.
5.9 Кол. III, 16.
600 Неем. X, 29; Псал. СXVIII, 1.
601 1 Иоан. I, 7.
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ем602, во Христе603. Хождение с Богом заключает в себе: а) по
знание Его вездеприсутствия604, всеведения605, уверенность 
непрерывную606, совершеннейшую607, от всей души и серд
ца608 в том, что Ему совершенно известно всякое состоя
ние нашего сердца609, всякое слово610, всякое действие нрав
ственное611 и естественное612, состав нашего тела и костей613 

и все то, чего еще и не произвели мы614; б) поведете, до
стойное Бога, по которому человек возрожденный старается 
Ему угождать во всем, во всяком деле плодонося и возрастая 
в разуме Божии615, с правотою духа616, с чистотою совести617, 
со всяким смиренномудрием и кротостию, с долготерпени
ем и любовию к ближним618, с верою619 и проч.; в) успокое
ние в Боге, по которому он самого себя, всякое благо, советы, 
намерения свои и проч. препоручает Божественному управ-

602 Неем. V, 9; Псал. XXXV, 2.
603 Кол. II, 6.
604 Псал. СХХХУШ, 7-10. Деян. XVII, 28.
605 Псал. СХХХУШ, 5; Иоан. XVI, 30; XXI, 17.
606 Псал. XV, 8; XVIII, 15.
607 Псал. XIV7 6-8.
608 3 Цар. II, 4; Псал. IX, 2.
609 Псал. VII, 10; СХХХУШ, 2.
6.0 2 Кор. И, 17.
6.1 Псал. СХХХУШ, 3.
612 [Там же,] 2.
613 [Там же,] 15.
614 [Там же,] 16.
615 Кол. 1 ,10.
616 3 Цар. IX, 4.
617 Деян. XXIV, 16.
618 Еф. IV, 1,2,3.

3 Цар. II, 4.619
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лению620, Премудрости Божией621, Всемогуществу622, во всех 
бедствиях623 и обстоятельствах жизни; по которому волю Бо
жию он имеет, аки конец души, тверду и известиу624, и все, 
что ни делает625, чего ни просит626, что ни терпит627 и проч., 
все делает по Его воле628.

§ Ю7.
Молитва.

Между пособиями к возрастанию в духовной жиз
ни главнейшее и действеннейшее есть молитва, потому что 
она и сама собою освящает человека, и доставляет сред
ства к освящению. Молитва выражается в Св[ященном] Пи
сании взысканием лица Божия629, излиянием души пред Го
сподом630, восхождениями в сердце631, прошением, благода
рением632 и под[обное]. Многие писатели определяют оную 
чрез возношение ума и сердца к Богу, соединенное с испро- 
шением от Него нужного для нас, по воле Его, через посред
ство Иисуса Христа. Впрочем, таковое духовное возноше
ние не исключает внешнего слова и движений. Потому что

620 Мат. VI, 10.
421 Рим. XI, 33; Иов. IX, 4.
622 Еф. III, 20; Евр. I, 3.
623 1 Петр. V, 7.
624 Евр. VI, 19.
625 Иак. IV, 15.
‘26 Мат. XXVI, 39; VI, 10. 
627 1 Петр. III, 17.
428 Деян. XVIII, 21.
629 2 Парал. VII, 14.
630 1 Цар. 1 ,15.
631 Псал. ЬХХХШ, 6.
632 1 Тим. II, 1.
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хотя все внутренние, сокровеннейшие движения духа наше
го совершенно известны Богу, однако ж по природе челове
ка невозможно, чтобы сердце, исполненное духовных ощу
щений, не выразило своего состояния внешним образом, т.е. 
словом633 и другими внешними движениями634, каковы суть: 
возведение очей на небо635 или преклонение оных к земле636; 
простертое рук637, выражающее желание души, стремящейся 
объять Бога или вещь, которую от Него испрашивает; прекло
нение главы638 и колен639, простертое всего тела на земле640, 
воздыхание ^  вопль642, пение643, слезы644 и проч.

§ 108.
Замечания об известнейших обстоятельствах молитвы.

Собственно, и правильно молиться может только че
ловек отрожденный645, верный646, сын Божий647. Ибо на него 
только изливается дух благодати и молитвы648. Впрочем, все

633 Мат. XII, 34.
634 1 Цар. I, 14.
635 Иоан. XVII, 1; XI, 41.
636 Лук. XVIII, 13; Неем. VIII, 7.
637 3 Цар. VIII, 22; 1 Тим. II, 8.
638 Неем. VIII, 7.
639 Еф. III, 14.
640 Маг. XXVI, 38.
641 Рим. VIII, 26.
642 Евр. V, 7; III, 7; Исх. VIII, 13; Мат. XXVII, 46, 50.
643 Псал. и 9.
644 Евр. V, 7.
645 Иак. V, 15, 16; Иоан. IX, 31.
644 XVI, 23,26; Апок. VIII, 3.
647 Мат. VI, 11; Рим. VIII, 15; Гал. IV, 6.

Зах. XII, 10.648
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и каждый приглашаются к молитве649 с тем, т.е. чтобы нау
читься молиться650, поколику не знают, как и о чем651 молить
ся должно; и чтобы получить от Бога расположение или го
товность к молитве. Приготовление же и готовность к молит
ве составляет отчуждение духа от мирских вещей652, живое 
представление нашей немощи и Божественного величия653, 
откуда происходит истинное смирение654 и возбуждение са
мого себя к молитве.

§ 109.

Обязанности при молитве.
Молиться должно верою655, от всего сердца656, с толь ве

ликим вниманием, чтобы ничего, так сказать, при сем дей
ствии не существовало для молящегося кроме Бога и моля
щегося; молиться должно с горячностию, с отвержением или 
уничижением себя самого, хотя бы Бог глаголал с нами657 или 
мы с Богом658; молиться постоянно659, непрерывно660, с упо
ванием и надеждою получить просимое661, именем Христо-

649 Иак. V, 16.
650 Лук. XI, 1.
651 Рим. VIII, 25; Лук. XVIII, 1.
652 Ис. XXXVIII, 2; Фил. IV, 6.
653 3 Цар. III, 7,9; Евр. V, 7.
654 Быт. XVIII, 27; Иов. XIII, 6.
655 Иак. 1,6, 7.
656 2 Цар. VII, 27; Втор. IV, 29.
657 Лук. XXIV, 32.
658 [Там же,] XXII, 44; Дели. XII, 5; Евр. V, 7.
659 Лук. VI, 12; 1 Цар. XV, 11.
660 Кол. IV, 12; Маг. XXVI, 42; Дели. X, 2.

2 Цар. VII, 28,29; Маг. XXI, 22.
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вым662; молиться духом и истиною663, и по прекращении уст
ной молитвы не преставать молиться умом и сердцем664.

§ ПО.
Предмет, время и место молитвы, и ее виды.

Предмет молитвы составляют блага наипаче духовные 
и Божественные665, а также блага, потребные для тела, естьли 
оные не препятствуют нам на пути к блаженству666 вечному. 
Предметы истинной молитвы сокращенно изложены в мо
литве Господней667.

О времени и месте молитвы известно, что хотя молить
ся должно во всякое время духом668, однако ж сие не исклю
чает известнейших ежедневных периодов времени, удобней
ших для молитвы, каковы суть: утро и вечер, полдень и полу- 
нощь669; подобным образом хотя должно молиться на всяком 
месте670, однако ж способнее к молитве место сокровенное671, 
церковь672 или храм673.

662 Иоан. XVI, 23.
663 [Там же,] IV, 33.
664 Неем. И, 4; Рим. XII, 12; 1 Сол. V, 17.
665 Иоан. V, 14.
666 Мат. XXVI, 39; VI, 31,32.
667 [Там же,] VI, 9-13.
668 Еф. VI, 18; Кол. IV, 2; Иов. XXVII, 10; Маг. XV, 22, 27; Лук. II, 37; 
Деян. I, 14.
669 Псал. V, 4; ЬХН, 1; Дан. VI, 14; Деян. III. 1; XVI, 25; Псал. СXVIII, 
164.
670 1 Тим. И, 8.
671 Мат. VI, 6; Деян. IX, 11.
672 Мат. XVIII, 19,20.
673 2 Парал. VII, 15,16.
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Что же касается до видов молитвы, оные суть: проше
ние, благодарение за всякое благо674, как духовное675, так и те
лесное676, и даже за ниспосылаемые на нас искушения и бед
ствия677; за благодеяния, оказанные не только нам, но и дру
гим678; хвала Богу, приносимая совокупно со всякою тварию679 
за создание всего680, за искупление681 и проч. Хвала, воздава
емая Богу, есть главнейшее и угоднейшее Ему наше прино
шение; есть дело небесное, общее нам со святыми ангелами 
и всеми блаженными, непрерывно хвалящими Господа682.

§ 111.
Духовное бодрствование.

С молитвою должно соединять духовное бодрствова
ние683, или непрерывное внимание ко всему тому, что про
исходит внутрь нас, что для нас или опасно, или спаситель
но684. Таковое внимание обращать должно, во-первых, на все 
внутренние действия, т.е. на помышления, каковые долж
ны быть препоясуемы685, или отлагаемы686, или возбуждае-

674 1 Сол.У, 18.
675 Фил. I, 3, 5; 1 Петр. I, 3.
676 Второз. VIII, 10; Маг. XV, 36; 1 Тим. IV, 4.
677 Иов. 1,22.
678 1 Тим. II, 1; 2 Сол. I, 3; Еф. I, 16.
679 Псал. СХЬУШ, 3,4.
680 Там же.
681 1 Петр. И, 9; Лук. 1,45.
682 Исх. VI, 3; Апок. XIX, 5,6.
683 Лук. XXI, 36; Марк. XIII, 33; Мат. XXVI, 41.
684 1 Тим. IV, 16; 1 Сол. V, 6, 8; 1 Петр. V, 8.
685 1 Петр. 1 ,13.
686 2 Кор. X, 4.
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мы687, смотря по их свойству и природе; на состояние раз
ума, который должен быть пленяем в послушание Христо
во688; воли, которая не должна быть возмущаема страстями; 
совести, по примеру апостола Павла689; во-вторых, на внеш
ние действия, т.е. на каждое слово, которое должно быть 
всегда во благодати, солию растворено690’, на каждое дело, 
дабы оно служило всегда к назиданию691, а не к соблаз
ну692; на всякое чувство, дабы оно не было случаем к иску
шению. И так духовное бодрствование имеет целию удале
ние от всякого случая ко греху, каковы суть: худые сообще
ства693; суетное учение по преданию человеческому, по сти
хиям мира, а не по Христут ; пустословия695 и всякая книга, 
могущая возбудить плотские вожделения и проч. Плоды та
кового бодрствования суть: духовное трезвение, чистота ду
ховная и телесная, святость, способность к молитве и прия
тию благодати Св[ятого] Духа.

§ 112.
Употребление таинств.

К принятию, запечатлению и умножению благодатных 
даров Св[ятого] Духа живейшим696, известнейшим697, обиль-

687 Фил. IV, 8.
688 2 Кор. X, 5.
689 Деян. XXIV, 16.
690 Кол. IV, 6; Еф. IV, 29.
691 Рим. XIV, 13.
692 [Там же,] 21.
693 1 Кор. XV, 33,34; Псал. 1 ,1.
694 Кол. И, 8.
695 2 Тим. И, 16.
696 Иоан. XX, 22.
697 [Там же,] 17,27,28; 1 Иоан. 1,7; Иоан. VI, 54, 56, 57.
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нейшим698 и нужнейшим699 образом служит употребление 
таинств. Таковое употребление таинств составляют: а) при
готовление к принятию оных, т.е. покорение разума вере, ка
ковою все получается700; твердейшее желание воли получить 
благодать Божию701 и, наконец, чистота тела702; б) самое при
нятие таинств, сопровождаемое теплейшею молитвою703, 
уничижением себя пред Богом704, единодушием и проч[ее]; 
в) соблюдение принятых при таинствах даров, т.е. сохране
ние Духа705, которым мы помазаны и запечатлены706; памято
вание того, чего мы удостоены чрез принятие таинств, напри
мер, Крещения707; испытание, соблюдаем ли мы то, что обе
щали708; дерзновение в надежде удостоиться и впредь полу
чить благодать Св[ятого] Духа, погубленную грехами наши
ми709; благодарность к Богу710, любовь к Нему и к ближним711, 
духовная радость712 и проч.

6.8 1 Иоан. I, 3; 2 Петр. 1,3,4.
6.9 Иоан. III, 5.
700 Мат. XXI, 21,22.
701 Марк. X, 47,48,51; 1 Ездр. VII, 10; Псал. ЬУ1, 8.
702 Евр. X, 22; Исх. XIX, 14,15.
703 1 Кор. XI, 24; Лук. XXII, 19.
704 Еккл.Ч 1.
705 1 Сол. V, 19.
706 2 Кор. 1,21.
707 Рим. VI, 2, 3; Гал. III, 26,27; Кол. II, 11, 12.
708 1 Петр. III, 21; Рим. VI, 4 ,6 ,10 , 11.
709 Рим. VI, 1; 1 Иоан. II, 1,2.
7.0 Псал. СУ, 12; Маг. XXVI, 30; Еф. V, 18, 19,20.
7.1 1 Кор. XII, 13.
712 Исх. ЬХ1,10.
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§ 113.
Подражание Иисусу Христу.

Все средства к возрастанию в духовной жизни сосредо
точиваются в подражании Иисусу Христу, живому закону713 

и образу714, нам предначертанному для достижения святости 
и совершенств Божественных. Таковое подражание предпи
сано нам от Него Самого715 и апостолов716 и есть соображение 
с Его жизнию, или изображение Христа в нас717, по извест
ным степеням или духовным возрастам718, да достигнем вся
кой Божественной полноты719 и всякого совершенства. И так 
подражание Иисусу Христу предполагает уподобление Ему 
наипаче в трояком Его возрасте и, во-первых, во младенче
ском, начинающемся временем истощания и продолжающем
ся до Крещения. В сем возрасте Его упоминается о Его бед
ности720, соединенной с уничижением; о хранении Его чрез 
ангелов721 и человеков722; о духовном возрастании и преуспе
янии в премудрости723; о повиновении родителям724 и неиз
вестности даже до времени Крещения; во-вторых, в юноше
ском возрасте, начинающемся от времени Крещения и про
должающемся до самой смерти, при котором изображаются:

713 Иоан.ХШ, 15.
714 1 Петр. 11,21.
715 Мат. XI, 29.
716 1 Кор. XI, 1; II, 2; 1 Петр. IV, 1.
717 Гал. IV, 19; Снеси. Еф. IV, 16.
7.8 Еф. IV, 13.
7.9 [Там же,] III, 19.
720 Лук. И, 7.
721 Мат. II, 13.
722 [Там же,] 14, 16; Лук. II, 48.
723 [Там же,] 52.

[Там же,] 51.724
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многоразличные Его искушения725 от тела726, мира727, диаво- 
ла728, от учеников729, от своей души730 и Бога731; соблюдение 
воли Отца и в делах732, и в словах733; бесконечная любовь к че
ловекам734, простиравшаяся даже до претерпения Креста735 

и смерти736; победа над миром737, князем мира738 и смертию; 
в-третьих, в мужеском, или совершенном возрасте, начинаю
щемся от времени смерти, где заключается: проповедание ис
тины739 без притчей, как было прежде740; всякая власть741; со
вершенная духовность742; Воскресение743, Вознесение744, об
щение с верными745 и Отцем746. Сей троякий возраст Иисуса 
Христа содержит в себе все то, что может произойти с чело-

725 Евр. IV, 15.
726 Лук. IV, 2; Иоан. IV, 6.
727 Лук. IV, 28,29; Иоан. VI, 15.
728 [Там же,] 3.
729 Мат. XVI, 22,23; XX, 21; Марк. XIV, 26.
730 [Там же,] 33,34; Иоан. XII, 27.
731 Маг. XXVII, 46.
732 Иоан. VI, 38.
733 [Там же,] XII, 49.
734 Иоан. XIII, 1.
735 Фил. II, 8; Евр. XII, 2.
736 2 Кор. V, 14, 15; 1 Иоан. III, 16.
737 Иоан. VI, 33.
738 [Там же,] XII, 31.
739 1 Петр. III, 19.
740 Лук. XXIV, 27,44,45; Деян. 1,3.
741 Маг. XXVIII, 18.
742 Лук. XXIV, 39.
743 Иоан. XXI, 1; Марк. XVI, 6.
744 Лук. XXIV, 50, 51; Деян. 1,9.
745 Маг. XXVIII, 20; 1 Иоан. 1,3.
746 Иоан. XIV, 20.
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веком в настоящей жизни, а потому и должен быть прилага
ем ко всем деяниям нашим и преуспеянию в духовной жизни. 
Ибо мы называемся распятыми со Христом747, умершими748, 
погребенными749, дабы ходить в обновлении жизни и жить 
не себе, но Богу о Христе Иисусе Господе нашем750.

§ 114.
Мы не можем, конечно, подражать Иисусу Христу в со

вершенствах, Единому Богу свойственных, каковы суть: все
могущество, всеведение, вездеприсутствие и проч. Однако ж 
можем и должны подражать в том, что совершено Им сила
ми человеческими и Божественными, каковые подаются свы
ше и отрожденному человеку. Посему человек обновленный 
может и должен подражать Иисусу Христу по отношению 
к Его должностям: Пророческой, Священнической и Цар
ской. По отношению к Пророческой должности Иисуса Хри
ста он обязан проповедовать волю и истину Божию и себе751, 
и другим752, словом и делом753; по отношению к Священниче
ской он обязан приносить Богу духовную жертву754, каковую 
составляют: заклание ветхого человека, умерщвлении удов, 
яже на земли755, принесение Богу тела756; жертва хвалы757, об-

747 Рим. VI, 6.
748 [Там же,] 2, 3.
749 [Там же,] 4.
750 [Там же,] 10,11.
751 1 Тим. IV, 15,16.
752 1 Кор. XIV, 3,39.
753 Евр. X, 24; 1 Сол. I, 7.
754 1 Петр. II, 5.
755 Кол. III, 5.
756 Рим. XII, 1.
757 Евр. XIII, 15.
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щение и благотворения758, фимиам молитв759 за себя760 и дру
гих761, готовность жертвовать собою и всею жизнию во сла
ву Божию762, в пользу других763 или Церкви764; по отношению 
к Царской он обязан устремлять всего себя и все свои спо
собности к исполнению воли Божией, благой и совершенной; 
обладать страстями, обуздывать похотения и всякие помыс
лы765, могущие уклонить его от Бога к миру и диаволу.

§ 115.
Общение со святыми.

Подражание Иисусу Христу не исключает подражания 
святым, а потому общение или обращение с ними должно 
также относить к пособиям к преуспеянию в духовной жизни. 
Потому что святые Божии человеки сами подражают святым 
и Богу766 и суть образы верным767; носят в себе самих Хри
ста, в Нем живут768 и Христос в них769; не своих си, но и друж
ных смотряют110, за них молятся771, учат их, утешают, по-

158 [Там же,] 16.
759 Апок. VIII, 3,4. 
ш Марк. XIV, 38.
761 Лук. V, 16; Еф. VI, 18,19.
762 Фил. 1,20.
763 II, 17; Кол. 1,24.
764 1 Сол. V, 14; Рим. XV, 1,3.
765 Рим. VI, 12.
766 1 Сол. 1,6; II, 14.
767 [Там же,] 7.
768 2 Кор. XIII, 5; II, 17; V, 17.
769 Гал. II, 20.
770 Фил. II, 4; Евр. XIII, 17.
771 Кол. 1,9.



94

могают им772, возбуждая к любви и прочим добродетелям773. 
И так столько же нужно общение со святыми, сколь гибель
но общение со злыми и беззаконными774. По сему-то пред
писывается всякому возрожденному человеку преизобильная 
любовь ко святым775, оказание им помощи, естьли можно776, 
молитва за них777 и покорность им, яко наставникам778. Свя
тых же Божиих человеков удобно отличать можно от рабов 
мира и диавола по известным признакам, каковы суть: вза
имное общение779, любовь к ближним780, соблюдение запове
дей781, исповедание Христа, во плоти пришедшего782, созна
ние во грехах783, удаление от разногласия784, безумных сово- 
прошений и споров785; заботливость о взаимном назидании786, 
уничижении себя787, о мире со всеми788 и святости, а не о мно-

772 1 Сол. V, 11,14.
773 Евр. X, 24,25.
774 1 Кор. XV, 33; 1 Тим. VI, 5; Тит. III, 9.
775 1 Сол. V, 13.
776 1 Кор. IX, 11; Филим. 7; Евр. VI, 10.
777 Еф. VI, 18,19; Рим. XV, 30.
778 Евр. XIII, 7.
779 1 Иоан. I, 7. Снеси 6.
780 [Там же,] III, 10.
781 [Там же,] И, 3.
782 [Там же,] IV, 2,3.
783 [Там же,] I, 8, 10.
784 Рим. XVI, 17,18.
785 Тит. III, 9.
786 1 Сол. V I I .
787 Фил. II, 3.
788 Евр. XII, 14.
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горазличии учения789, пищи и прочем угождении плоти790. 
Кто же, по слову апостольскому, приходит и учит иначе, та
ковых святые не приемлют, и радоватися им не глаголют791, 
и ниже едят с ними792.

™  [Евр.] XIII, 9. 
т  Рим. XIV, 17-19.
7.1 2Иоан. 10, 11.
7.2 1Кор.У, 11.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ, 
ИЛИ БОГОСЛОВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДМЕТНОЕ

В в ед ен и е

§ 1.
Определение

Божественное практическое правоведение, или бого
словие деятельное, есть знание сообразовать свои действия 
с Законом Божественным. Совокупность же законов Боже
ственных, различным образом миру явленных и составляю
щих один Закон Божий, можно назвать Божественным пра
вом793.

§ 2.
Предмет

И так предмет Божественного правоведения составля
ют действия людей, поколику оные должны сообразовать
ся с Законами Божественными, или обязанности, и не про
сто обязанности каких-либо людей, но людей возрожденных. 
Ибо только сии чрез веру во Иисуса Христа могут угождать

793 Исх. XXIV, 3.
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Богу794, любить Его и ближнего795, что составляет исполнение 
всего Закона796, и могут испрашивать и получать Божествен
ные силы к совершению добрых деяний797.

§ 3 .

Цель
Цель Божественного Закона, а следственно, и Боже

ственного правоведения рассматривается в двояком отноше
нии, а именно: в отношении к возрожденным и невозрожден- 
ным.

1-е. В отношении к возрожденным цель сего Закона со
стоит в том, чтобы они оказывали беспрерывное и усердное 
старание последовать во всем воле Божией798. Ибо хотя они 
освобождены от осуждения Закона799 и оправдываются чрез 
заслуги Христа, верою усвоенные800, однако же обязываются 
и к совершению добрых дел801 с готовностию души и с сынов
ним расположением, а следовательно, обязываются стараться 
без принуждения исполнять волю Божию, в полной надежде, 
что чрез веру получат прощение грехов802.

П-е. В отношении к невозрожденным цель Божествен
ного Закона состоит в том, чтобы показать им грехи их, равно 
и то, что сии грехи осуждаются на вечную смерть, а таким об-

7.4 Рим. IV, 3.
7.5 Маг. XXII, 37, 38, 39. 
т [Там же,] ст. 40.
7,7 2 Петр. I, 1,2,3; 2 Петр. I, 5, 6, 7.
т 1 Петр. IV, 2; 2 Петр. 1-10; срав[ни] ст. 3, 5,7; 2 Петр. 1,9. 
т Рим. VIII, 1,2.
800 Рим. III, 24,25.
801 Еф. II, 10.

1 Петр. I, 13.802
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разом возбудить их к снисканию отпущения грехов во Иисусе 
Христе803. В сем-то отношении праведнику Закон не лежит804.

§ 4 .
Источник

Самый обильный источник Божественного права, 
и притом единственное руководство, достаточное к позна
нию сего права, есть Св[ященное] Писание. Хотя во всех кни
гах Священного] Писания встречаются правила об обязан
ностях людей; но к познанию сих обязанностей главнейши
ми источниками служат следующие его части: а) Десятисло- 
вие, данное еврейскому народу, которое изъяснил Сам Хри
стос805, а потому Ь) все Пятокнижие Моисеево, с) Книга псал
мов, (1) Книга притчей и Екклесиаста Соломонова и е) писа
ния святых апостолов.

§ 5 .
Пособия

Не должно пренебрегать и пособиями, какие представ
ляют Божественному правоведению: а) сочинения св. отцев, 
которые в разных местах своих творений излагали понятия 
о должностях, а в некоторых частях сих творений и нарочно 
объясняли оные, как например: Василий Великий, Амвросий 
Медиоланский, Ефрем Сирин и Иоанн Златоуст; Ь) истолко
вания христианских писателей, сделанные на Десятисловие 
и на другие, к сему относящиеся, места Св[ященного] Пи
сания; с) познание природы, так как из оной узнаются Боже
ственные естественные законы.

803 Рим. III, 19,20.
804 1 Тим. 1,9.
805 Мат. V.
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§ 6.
Польза

Знание Божественного правоведения обильнейшую 
приносит пользу: а) возрожденным, потому что указует им 
путь к святости; Ь) невозрожденным, потому что сокруша
ет их сердца; с) гражданам и господам, потому что согласу
ет их выгоды и соединяет в общество; (1) государям, потому 
что внушает им вечные законы; е) пастырям Церкви, потому 
что управляет их шествием по всем стремнистым путям жиз
ни, укрепляет душевные их силы и наставляет к совершению 
всех многотрудных подвигов.

§ 7.
Содержание

Весь круг Божественного правоведения может быть 
ограничен:

1) общими понятиями о том, что встречается в самом 
начале Божественного правоведения и к оному руководству
ет;

2) необходимыми обязанностями человека: а) к Богу, 
Ь) к самому себе, с) к ближнему вообще, и в особенности:

3) средствами, могущими руководить людей к испол
нению сих обязанностей.

ОТДЕЛЕНИЕ I.
ОБ ОБЩИХ ПОНЯТИЯХ, ИЛИ НАЧАЛАХ 

БОЖЕСТВЕННОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ.

§ 1-
Разделение понятий.

Главнейшие понятия Божественного правоведения за
ключаются преимущественно в следующем объеме: а) в по-
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нятии о том, что направляет деяние, или о Законе Божием; 
Ь) в понятии о силе направления, или обязательстве; с) в по
нятии об образе направления, или о вменении; <1) и в понятии 
о том, что должно быть направляемо, или о нравственном де
янии.

§ 2.
Закон Божий.

1) Божественный Закон называется в Св[ященном] 
Писании истиною806, путем Господним, или путем Иеговы807, 
словом Господним808, светом809, правдою810 и волею Божи- 
ею811.

2) Качества Закона Божия суть следующие: а) Закон 
сей весьма обширен812, Ь) свят813, с) духовен814, д) судит все
му миру815, а потому не может быть отменен или другим заме
нен, следственно, есть непреложно-необходим, и таким обра
зом обращает и веселит сердца всех и каждого816.

3) Закон сей возвещен а) чрез сотворение челове
ка, ибо человек, получив душу, сотворенную по образу Бо
жию, не мог не знать, что вся сущность Божественного За-

806 Псал. СХУШ, 86.
807 [Там же] (ст. 32; ср[авни] 33); (ст. 33).
808 [Там же] (ст. 133).
809 [Там же] (ст. 103).
810 [Там же] (ст. 144).
8,1 1 Фес. IV, 2,3,4.
812 Псал. СХУШ, 96.
8.3 Рим. VII, 12.
8.4 [Там же] (ст. 14).
8.5 Рим. II, 19,20.
8.6 Псал. XVIII, 8, 9.
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кона состоит в том, чтобы любить Бога паче всего817. Ибо об
раз Божий состоял в правде и святости818, которая была под
тверждена заповедию в раю819. Ь) С того времени Закон воз
вещается чрез сотворение каждой души, или сердца, и пото
му говорится, что он написан в сердце820, с) Возвышен чрез 
Десятисловие, которое есть повторение первого возвеще
ния Закона821 израильскому народу, а чрез него и прочим язы
кам822. Сюда относятся пророки и их писания, б) Возвещен 
чрез Евангелие, коим Закон живой и дышащий, Иисус Хри
стос, проповедан во всех отдаленных местах земли823.

4) Закон сей обыкновенно разделяется: а) на всеоб
щий, который обязывает всех людей всех веков и предписы
вает все то, к чему люди обязываются: ибо вся сущность его 
заключается в одном слове, или в одной мысли824; Ь) на част
ный, данный Богом еврейскому народу с известною целию, 
до известного времени, с исполнением коего обязательство 
сего Закона перестает быть обязательством. Всеобщий Закон 
опять подразделяется: аа) на безусловный и ЬЬ) условный.

5) . Предмет Божественных Законов есть человек, рас
сматриваемый в трояком состоянии: в состоянии невинности, 
падения и восстановления, а) В состоянии невинности тре
бовалось, чтобы человек постоянно пребывал в том едине
нии и той любви к Богу, которые он имел, и даже, естьли воз
можно, чтобы более и более в них успевал, и с величайшим

8.7 Маг. XXII, 37, 38.
8.8 Еф. IV, 24.

Быт. II, 16,17.
“о Рим. II, 15.
821 Втор. IV, 13.
822 XXVIII, 10,12.
823 Рим. X, 18 (срав[ни] ст. 31 -  Рим. III, 31).
824 Гал. V, 14.
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тщанием соблюдал следующие заповеди, а именно: аа) запо
ведь о субботе825, ЬЬ) о супружестве826, сс) о сыновнем послу
шании827, ё<1) о возделывании и хранении рая828. Ь) В состо
янии падения, как усматривается из Законов Божественных 
и из бедствий, постигших его после падения, человеку долж
но стремиться всеми силами к восстановлению единения 
с Богом, с) В состоянии восстановления заповедуется воз
обновлять образ Божий и иметь особенное попечение о том, 
дабы преуспевать в возращении сего образа, а потому запо
ведуется любить Бога всею душею829 и преуспевать как в Его 
Божественной святости830, так и в любви к другим людям831. 
(1) И так первое начало всех Божественных Законов, из коего 
можно выводить обязанности человека, есть следующее: все, 
что требуется от человека к преуспеянию в единении с Богом, 
должно делать, а все, что противно сему, должно оставлять.

§ 3.
Обязательство.

Та сила, посредством коей Божественные Законы могут 
наклонять или удерживать человеческую волю, называется 
обязательством.

1). Основание его двоякое: одно со стороны Бога, дру
гое со стороны человека.

а) Со стороны Бога: Бог имеет справедливые причины 
требовать от людей послушания Себе, а именно: аа) по пра-

825 Быт. II, 1,2.
826 Быт. II, 22.
827 [Там же] (ст. 16,17).
828 [Там же] (ст. 15).
829 Мат. XXII, 37.
830 1 Петр. 1,15-16.
831 1Иоан. IV, 11.
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ву верховной власти над всеми и над всем; ЬЬ) по праву со
творения вещей, коими человек пользуется832, сс) по праву со
хранения или продолженного творения вещей833; <М) по праву 
управления всеми834 и даже самомалейшими творениями835. 
По сему-то псалмопевец называет блаженными исполняю
щих Закон Божий.

Ь) Со стороны человека, так как в сем случае обязатель
ство может быть только страдательное, основанием его быва
ет: аа) то, что весь человек, каков он есть, зависит от Бога836; 
ЬЬ) что все силы, как душевные, так и телесные, и все про
чее он получает от Бога837, и что он по закону своей природы, 
хотя она у него и повреждена, должен сознавать, что все это 
он получил от Бога: должен Его благодарить за сие как Твор
ца, и таким образом повиноваться Его Закону.

Отсюда происходит всеобщность обязательства, поели
ку оно простирается на всех тех, коим закон возвещен, т.е., 
на людей как непорочной и поврежденной, так и возрожден
ной, или восстановленной природы838. Ибо возрожденные 
созданы во Иисусе Христе для добрых дел839.

§ 4.
Вменение.

Вменять значит приписывать кому-либо действие, кото
рого хотя он сам и не сделал, но в котором каким-нибудь об-

832 Быт. 1,27,28.
833 Евр. I, 3.
834 Псал. СШ, 28,29, 30, 32.
835 Мат. X, 29, 30.
836 Деян. XVII, 28.
837 [Там же] (ст. 25).
838 Рим. III, 3.
839 Еф. II, 10.
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разом был участником. Двоякое вменение в Св[ященном] Пи
сании встречается: вменение в грех и вменение в правду.

I. Вменение действия в грех, или в нарушение Закона, 
бывает тогда, когда мы хотя известного преступления не учи
няем, но к учинению оного: а) или понуждаем других, как 
это сделал Ирод840, или Ь) советуем, как Ахитофел, советник 
Давидов841; или с) подаем случай ко греху, т.е. соблазн842, как 
Ахав подал жене своей случай к убиению Навуфея843.

К сему надобно присовокупить и то, естьли мы пода
ем повод ко греху: а) знаками или телодвижениями, Ь) сло
вами844, действиями845, или с) естьли греху не препятствуем, 
тогда как можем препятствовать846 или б) не препятствуем, 
тогда как должны препятствовать847. Посему грехи детей вме
няются родителям, а грехи рабов господам. Зараза греха даже 
до того простирается, что наказываются самые вещи, коими 
владеет и пользуется грешник, а потому грех, как бы некото
рым образом, вменяется даже и вещам848.

Основанием сему вменению служит сила, или власть 
воли нашей, которою, естьли употребляем ее во зло, а) ос
корбляем Бога как Духа, везде нам присущего, и противимся 
Ему; Ь) допуская грех в душе, мы уже в самой вещи или дей-

840 Мат. И, 16.
841 Мат. XVIII, 6.
842 3 Цар. XXI, 4, 7.
843 (Срав[ни] 3 Цар. XXI, 19).
844 2 Иоан.1,11.
845 3 Цар. XX, 42.
844 1 Кор. XI, 10.
847 Иез. XXXIII, 6.
848 Иер. 1,37.
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ствительно соделываем оный849, посему ненависть к человеку 
есть уже внутреннее человекоубийство850; с) не препятствуя 
греху тайно или явно, мы уже соглашаемся с оным; (1) учи
нив мысленно один грех, мы ввергаем в бесчисленные грехи 
себя самих851 и бесчисленное множество людей852, е) наконец, 
не употребляя ни сил, ни средств на то853, чтобы воспрепят
ствовать греху или противиться ему854, бесчестим Виновника 
сил и средств855.

II. Вменение в правду, или отпущение, невменение гре
ха856 бывает: а) когда заслуги Христа вменяются всем людям, 
под условием их веры857; Ь) когда вера одних людей вменя
ется другим, как например: вера Давида вменена его потом
кам858, вера Финееса859 вменена его потомству, молитвы Мо
исея860 вменены его воинам, с) Вера людей живых, соединен
ная с молитвою, вменяется: аа) живым, о спасении и благо
денствии коих те молятся, как например, вера и молитва Ав
раамовы вменены Авимелеху, за коего Авраам молился861; 
ЬЬ) вера праведных вменяется целым городам862. Посему за-

849 Мат. V, 28.
850 1 Иоан.Ш, 15.
851 Иак. II, 10.
852 Рим. V, 12; Рим. V, 19.
853 Мат. XVIII, 15, 16,17.
854 Иак. V, 19,20.
855 Рим. II, 23,24.
858 Рим. IV, 5 ,6 ,7 , 8.
857 Рим. III, 22,23, 24,25.
858 Псал.СХХХ1, 10, 11.
859 Псал. СУ 30, 31.
860 Исx.XVИ, 11.
861 Быт. XX, 17.
862 Быт. XVIII, 24; (ст. 32).
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поведано, чтобы живые молились за живых863, сс) Вера жи
вых вменяется мертвым, так например, вера Марфы и Марии 
вменилась их брату; вера Иаира вменилась его дочери, кото
рая была при смерти864; вера отца вменилась его сыну, бесом 
одержимому865. Посему иудейская и первобытная христиан
ская Церкви действиями своими оставили нам правило при
носить моления за умерших866, как о сем многократно сви
детельствуют: Иустин, Киприян, Назианзин и Иоанн Злато
уст. б) Молитвы мертвых вменяются живым867, как напри
мер, Даниил испрашивал милосердия Божия ради Авраама868. 
Апостол Петр обещался иметь попечение и по смерти сво
ей о том, чтобы оставшиеся в живых помнили, чему он их 
учил869. Посему христианская Церковь действиями своими 
научила нас обращаться в молитвах к умершим святым.

III. Единственное основание этого вменения в правду 
-  заслуги Христовы870, чрез которые дается власть, или сила 
вере871 и молитвам872.

§ 5 .
Нравственное деяние.

Действия человеческие бывают или сообразны с Зако
ном Божиим, или несообразны: первые называются добрыми,

863 Иак. V, 16.
864 Лук. VIII, 41,42.
865 Марк. IX, 22,23,24.
866 2 Мак. XII, 43,45.
867 Апок. VIII, 4.
868 Дан. III, 35.
869 2 Петр. 1,15.
870 Еф. 1,3,4, 7.
871 Иоан. XIV, 12.
872 Мат. XXI, 22.
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а вторые злыми. Чтобы действие было добрым, от него требу
ется полная, точная сообразность с истинным и собственным 
смыслом Закона, а потому оно должно быть согласно с Зако
ном в отношении всех своих свойств и обстоятельств, как то:

1) в отношении к цели христианской деятельности873, 
шторою должна быть всегда слава Божия874;

2) в отношении к предмету сей деятельности, который 
должно избирать по слову Божию875 или по воле Божией876;

3) в отношении к лицу действующему, причем877 долж
но различать, что и кому Законом Божиим позволено, смо
тря по личному состоянию. Ибо не все одинаково прилично 
господам и слугам, родителям и их детям878. Воздадите убо 
всем должная, ему же убо урок, урок, ему же дань, дань, ему 
же страх, страх, ему же честь, честь.

4) В отношении к обстоятельствам времени и места, 
где надобно различать, что должно нам делать публично, 
и что частным образом, что в праздничные и другие дни879: 
ибо случается так, что одно и то же доброе действие, буду
чи хорошо приноровлено к обстоятельствам, делается гораз
до лучшим и превосходнейшим.

5) В отношении к нам самим причиною добрых де
яний, или источником, из которого они могут происте
кать, есть вера, любовию поспешествуема880. А посредством 
веры, с коей мы приняли и постоянно долженствуем прини-

873 См. 1 ч. Богословия [деятельного], § 6.
874 Фил. 1 ,11.
875 2 Тим. III, 16, 17.
876 1 Петр. IV, 2.
877 См. 1 часть Богословия [деятельного], § 16.
878 Рим. XIII, 7.
879 Кол. IV, 5; Мат. X, 16.
880 Гал. Ч6;Иак.П, 17.
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мать слово Иисуса Христа и действия Духа Божия, действует 
а) Иисус Христос881. Посему-то возрожденный сравнивается 
с древом882, коего семя есть слово Бога живого883, корень есть 
Христос884, а сила, свыше оживляющая, есть Дух Святой885, 
насадитель же Отец Небесный886; Ь) действует Дух Божий887: 
и посему дела веры называются плодами Духа Святого888, 
а сей самый Дух иначе называется благодатию889. Посему-то, 
хотя и у самих возрожденных нет ни одного деяния, которое 
не имело бы примеси несовершенства, но чрез веру соверша
ется то, что у людей, которые живут во Иисусе Христе, нет 
ни единого осуждения890; и действия их, несмотря на свои не
совершенства, Богу приятны891, и потому почитаются добры
ми. Навык хорошо поступать, приобретенный многими дей
ствиями, есть добродетель892. Добродетель сия, рассматрива
емая в отношении к тому, кто имеет власть ее от нас требо
вать, называется правдою893; естьли же она рассматривается 
в отношении к сообразности своей с Законом Божиим, или

881 Иоан. XV, 2; Иоан. XV, 4.
882 Псал. I, 3; Лук. 1,43,44.
883 1 Петр. 1,23.
884 1 Кор. III, 11.
885 1 Кор. III, 6, 7.
886 Маг. XV, 13; Иоан. XV, 1,2.
887 Рим. VIII, 14, 15.
888 Гал. V, 22,23.
889 1 Кор. XV, 10.
8,0 Рим. VIII, 1.
891 1 Петр. II, 5; Кол. 1 ,10.
892 Евр. V, 14.

Еф. IV, 24.893
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в отношении к своей чистоте, не имеющей ни самомалейше
го пятна и порока, называется святостию894.

§ 6.
Напротив же, худое деяние есть преступление Закона, 

а потому грех895.
A) Деяние сие имеет свое происхождение: а) от диаво- 

ла896, который держит в осаде всю испорченную природу897, 
все члены и способности человеческие и употребляет их 
на служение неправде898, на вражду против Бога899; Ь) от ис
порченности человеческого сердца900; с) от плоти, ибо грехи 
называются плодами плоти901 и ё) от мира902.

B) . Совершение худого деяния влечет за собою всяко
го рода зло, как то: аа) зло для души, которая производит де
яние, ибо предает ее вечной смерти; бб) зло для тела, которое 
оно подвергает болезням, печалям и смерти; сс) зло для дру
гих людей: ибо отсюда происходят разные упущения обязан
ностей к другим, споры, распри, войны и прочие бедствия, 
коими наполнен целый мир.903

C) Успех худого деяния более и более возрастает по мере 
того, как мы перестаем покорять волю нашу Закону Божию: 
отсюда возникают все роды зол.

8.4 1 Фес. IV, 3,4, 7.
8.5 1 Иоан. III, 4.
8.6 1 Иоан. III, 8.
8.7 2 Тим. И, 26.
898 Рим. VI, 13,16.
899 Рим. VIII, 7.
900 Быт. VIII, 21.
901 Гал. V, 19,20,21.
902 1 Иоан. II, 16.

Рим. III, 12; Иак. IV, 1.903



110

Б ) Между добрым и худым деянием нет среднего, или 
такого, которое, как другие говорят, было бы ни доброе, 
ни худое (аз (из тсИ#егеп(): ибо всякий дух и всякая цель дея
ний бывают в человеке или Божеские, или дьявольские. Даже 
естественные действия, или действия природы, как по обсто
ятельствам, какие могут быть для них избираемы, так и по 
той цели, с какою они производятся, не суть уже средние, раз
ве когда рассматривают их вне человека, т.е. в смысле отвле
ченном.

ОТДЕЛЕНИЕ II.
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ.

Глава 1.
Об обязанностях к Богу.

§ 1 -
Сущность обязанностей к Богу, определяемых Закона

ми Божественными, заключается в том, чтобы любить Бога 
всею душею, всем сердцем и всею мыслию, а честнее сказать, 
сущность эта заключается в Богопочтении внутреннем, кото
рое все состоит в любви: и в Богопочтении внешнем, проис
текающем от внутреннего.

§ 2.
Внутреннее Богопочтение есть обратившееся в навык 

действие души, посредством коего человек сердцем прини
мает Бога, как Бога своего904. И так внутреннее Богопочтение 
должно состоять в познании Бога и любви к Нему.

904 Псал. ЬХХП, 26.
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I) Познание Бога должно быть живое и деятельное.905 
Оно состоит: а) в познании свойств Божиих, и притом: 
аа) свойств общих, или, как обыкновенно некоторые гово
рят, естественных, каковы суть: бесконечность, неограни
ченность, всемогущество, вездесущность; ЬЬ) свойств нрав
ственных, так называемых потому, что человек из оных дол
жен заимствовать образец для своей нравственности; таковы 
суть: любовь906, святость907, благость908, милость909, милосер
дие, долготерпение910 и правосудие911. Ь) В познании дел Бо
жиих, и притом: аа) дел в царстве природы, каковы суть: со
творение912 и Промысл общий913, касающийся всего сотворен
ного, частный, относящийся к человеческому роду914, част- 
нейший, относящийся к верующим; ЬЬ) дел в царстве бла
годати, каковы суть: искупление915, обращение916, просвеще
ние917, возрождение918, оправдание919, единение920, общение921.

905 Иоан. VII, 17; Иоан. XVII, 3.
906 1 Иоан. IV, 10,11.
907 1 Петр. 1 ,15.
908 Псал.СУ1, 1.
909 Псал. СП, 11; Псал. СП, 13. 
9,0 Рим. II, 4.
911 Исх. XX, 5.
912 Псал. СXXXVIII, 5.
913 Псал. СШ, 1 -  до конца.
914 Мат. VI, 27,28; Рим. VIII, 28.
915 Иоан. III, 16.
9,6 Деян.XVI, 14.
917 2 Кор. IV, 6.
918 Иоан. III, 3.
919 Рим. III, 24, 25.
920 Иоан. XIV, 23.
921 1 Иоан. I, 3.
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с) Главнейшим же предметом в Богопочитании должна быть 
Святейшая Троица922.

§ 3.
II) Любовь к Триединому Богу, составляющая сущность 

всего Закона923, рассматриваемая в различном отношении, 
принимает следующие виды, или видоизменения, а именно: 
а) естьли она своим средоточием имеет одного Бога, и, оста
вив все прочее, Ему Единому предается: то такое исключи
тельное стремление ее к Богу (сШесйо) по преимуществу на
зывается любовию (атог). Ь) Естьли она принимает во вни
мание не только высочайшее совершенство и превосходство 
Бога над всеми, но и могущество Его в делах Церкви, то пе
реходит в благоговение, или страх Божий (йшог Ое1). с) Есть
ли любовь к Богу рассматривается в отношении к известной 
помощи Божией, или благам обещанным, то называется на
деждою, упованием, д) Естьли же она рассматривается в от
ношении к соблюдению Закона, то называется послушанием 
(оЪесИепба). е) Естьли рассматривается в отношении к чело
веку любящему, то называется самоотвержением (АЬпе§а(ю 
$ш). I) Естьли же она рассматривается в отношении к позна
нию Христа, чрез которое испрашивает отпущение грехов, то 
именуется верою во Христа. И таким образом внутренне Бо- 
гопочтение составляют:

§ 4.
I) Собственно любовь к Богу (сШесбо). Она есть такое 

в навык обратившееся духовное расположение, посредством 
коего душа стремится к Богу как верховному и единственно
му своему благу, которое одно она должна совершенно и со

922 Маг. XXVIII, 19.
923 Маг. XXII, 37.
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всею ревностию снискивать. В сем состоянии душа а) почи
тает924 все за ничто, только бы приобресть ей Бога, и более 
и более желает соединиться с Богом925; Ь) в Божией благо
сти, и в обилии сей благости совершенно успокоивается22; 
с) в Боге утешение свое находит926 и, благоугождая Богу, ею 
любимому, не думает о себе, будто бы она сделала что-нибудь 
для Него, но, поелику любит Его всем сердцем, то и желает, 
чтобы имя и слава Его везде были возвещаемы и познавае
мы927.

Действия сего душерасположения, или исключительно
го стремления к Богу, суть следующие: а) желание Божествен
ных вещей, или всего Божественного928; Ь) стремление к со
блюдению заповедей Божиих929; с) искренняя любовь к дру
гим людям930, (1) свобода от рабского страха931 е) и при этом, 
однако ж, уничижение себя, т.е. смирение, или, как аскеты 
(подвижники) говорят, уничтожение себя перед Богом и че
ловеками932.

Средства к возбуждению любви сего рода, или собствен
но так называемой любви к Богу (сШес(ю), главнейшие суть 
следующие: а) отречение от всякой неправой и преступной 
любви, т.е. от любви к миру и плоти933, ибо по удалении сих 
привязанностей в душе открываются для Божественной люб-

924 Псал. ЬХХИ, 2,3.
925 Псал. ХЫ, 2,3; Псал. ЬХН, 9.
926 Псал. V, 12.
927 Апок. IV, 10, 11; Апок. VII, 12. 
921 Псал. ХЫ, 2,3.
929 1 Иоан. V, 3; Иоан. XIV, 23,24.
930 1 Иоан. IV, 20.
931 1 Иоан. IV, 18.
932 Лук. XVII, 10.
933 1 Иоан. И, 15.
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ви свойственные ей место и оценка (рге(шт); Ь) вниматель
ное размышление о любви Божией к нам, и особенно о люб
ви Христовой934, обнаружившейся в Его страданиях и смер
ти, ибо через это мы можем воспламеняться к Нему любо- 
вию935; с) частое обращение с людьми, пламенеющими лю- 
бовию к Богу, преимущественно пред другими. Ибо как огнь 
производит огнь, так сердце, любящее Бога, не только не мо
жет удерживать в себе огня любви, чтоб им не воспламенять
ся936, но не бывает спокойно, естьли тем же огнем не воспла
менит и других937.

§ 5 .
II) Страх Божий есть вид любви, созерцающей всемо

гущество и правосудие Божии, или есть благоговение перед 
высочайшим совершенством и величеством Божиим, кото
рые побуждают человека к прославлению Бога всевозмож
ным образом и к оставлению всего того, что может оскорбить 
Бога938. А посему сей страх: а) отличается от рабского страха, 
происходящего из опасения наказаний, который, как чуждый 
любви, отвергается Св[ященным] Писанием939. Сыновний же 
страх, поелику он есть вид любви, именуется отличительною 
чертою возрожденных940.

Основанием благоговения и страха суть следующие 
свойства Божии: а) высочайшее превосходство над всеми

934 Еф. III, 19.
935 1 Петр. II, 21.
936 Притч. VI, 27, 28.
937 Псал. СХХ1,1; Рим. X, 2, 3.
938 Притч. I, 7.
939 1 Иоан. IV, 18.
940 Гал. IV, 6, 7.
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и941 величество, Ь) высочайшее правосудие942, с) всемогу
щество943, (1) всеведение944, е) вездеприсутствие945, 1) власть 
и право Отеческое946.

Действия страха Божия суть следующие: а) скорая го
товность ко всевозможному исполнению того, чего требует 
Бог947; Ь) заботливое уклонение от грехов948, с) ежедневное 
и истинное раскаяние949; б) безбоязненность пред всеми со
творенными существами950.

§ 6 .
III) Надежда и упование на Бога суть также свойства 

любви, которые по учению Священного] Писания мы обя
заны иметь951, и притом от всего сердца952. Надежда есть лю
бовь, соединенная с твердою уверенностию в получении благ 
духовных953 и временных; упование же есть такая степень на
дежды, что мы нисколько не сомневаемся в получении не
обходимых благ и в избавлении нас от всякого зла, а потому 
со смирением успокоиваемся в воле Божией.

941 Иер. V, 22.
942 Екк. XII, 13, 14.
943 Псал. СХХХ1У, 6.
944 Псал. СХХХУШ, 1.
945 Иер. XXIII, 23,24; Псал. СХХХУШ, 7, 8, 9, 10,11, 12. 
949 Мал ах. 1,6.
947 Псал. II, 11.
948 Притч. VIII, 13.
949 Псал. СХХХ, 2.
950 1 Петр. III, 14, 15.
951 Псал. И, 12.
952 Притч. III, 5.

1 Петр. I, 13.953
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1. Предмет надежды и упования вообще есть один 
Бог954, в частности же -  ожидаемые блага духовные955 и вре
менные956, а наипаче -  жизнь вечная957.

2. Основанием надежды и упования служат следующие 
свойства Божии:

а) премудрость958, Ь) всемогущество959, с) благость960, 
ё) верность961.

3. Действия надежды и упования суть: а) терпение962, 
Ь) готовность великодушно переносить всякого рода тягости, 
особенно, естьли это служит к распространению славы Бо
жией963.

§ 7.
IV) Повиновение, или покорность Богу, есть также вид 

любви, но соединенной с сознанием безусловной зависимо
сти человека от Бога, так что поэтому он все свои действия 
соображает с волею Божиею964.

Действия повиновения, или послушания, суть следую
щие: а) добровольная подчиненность, или покорность, по ко
торой мы сознаем, что не только должны повиноваться Богу, 
но еще всегда, скоро и охотно должны оказывать Ему послу-

954 Псал. и ,  10.
955 1 Петр. 1,13.
956 Мат. VIII, 2.
957 Тит. И, 13.
958 2 Петр. II, 9.
959 Рим. IV, 20,21.
940 Псал. XII, 7.
961 1 Кор. X, 13.
962 Псал. XXXIX, 2.
963 Кол. 1,24.
964 1 Цар. XV, 22,23.
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шание965; Ь) отсюда усердие желать и делать все для Бога966; 
с) прилежное исследование всего того, чем можем Богу бла- 
гоугождать967; ё) постоянство -  в исполнении заповедей Бо
жиих.

§ 8.
V) Вера во Христа есть святое действие души, от Свято

го Духа возбужденное, посредством которого грешник, жаж
дущий спасения, так согласуется с Евангелием о Христе, что 
Его только признает единственным Спасителем своим.

Вообще же вера, по словам апостольским, есть упова- 
емых извещение, вещей невидимых обличение968. По началу 
своему вера есть дар Божий969. По отношению к нам она есть 
орган, посредством которого мы усвояем заслуги Христа970, 
и вместе есть обязанность, которая должна быть соблюдаема 
во всю жизнь971.

1) Необходимость веры явствует из того, что: а) она 
есть главный и непосредственный способ к единению с Бо
гом972; Ь) что она единственное средство к продолжению ду
ховной жизни973; с) что она есть сила, достаточная к преодо
лению всего того, что нас удаляет от Бога974; ё) что она есть 
единственный путь умилостивить Бога к человеку, а потому

965 Еф. VI, 6.
966 2 Кор. VIII, 11.
967 Рим. XII, 2.
**  Евр. XI, 1.
969 Еф. II, 8.
970 Рим. 4  2.
971 Гал. II, 20.
972 Еф. III, 16,17.
973 Гал. III, 11.

I Иоан. V, 4, 5.974
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и ведет к соединению с Богом, к преуспеянию в святости975; 
и е) утверждает976 ту уверенность, что Бог помощник чело
веку, а потому и должен быть почитаем с сыновним страхом.

2) Обязательство к хранению веры находится в весьма 
многих местах Священного] Писания977.

§ 9.
Сии душевные расположения, составляющие внутрен

нее Богопочтение, обнаруживаются наипаче: а) чрез внутрен
нее призывание Бога на помощь, или прошение; Ь) чрез вну
треннее благодарение; с) чрез внутреннее хваление, или сла
вословие.

§ 10.
I. Призывание Бога на помощь, или прошение, есть та

кое душевное состояние, в коем душа, соединяя с любовию 
к Богу мысли о своих недостатках, возбуждается с сыновним 
упованием и согласно с волею Божиею испрашивать у Бога 
чрез Христа духовных и телесных благ, необходимых себе 
и другим.

1) Основанием призывания Бога на помощь служит 
то, что мы к Богу, как Отцу нашему, или Источнику всех благ, 
исполнены истинной любви: потому-то в молитве Господней 
Ему усвояется имя Отца978. Чрез Христа же должно испра
шивать блага потому, что чрез Него Единого мы имеем дерз
новение и доступ979 к Отцу. Отсюда происходит то сыновнее 
упование, которое хотя всегда имеют возрожденные, но кото-

975 Евр. XI, 6.
976 Евр. X, 22.
977 Иоан. XII, 3,6; Иоан. XX, 31.
978 Мат. VI, 9.
979 Иоан. XVI, 23.
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рое особенно обнаруживается чрез призывание Бога на по
мощь980 и соединяется со смирением, рождающимся от раз
мышления о величии Божии981.

2) Обязательство к призыванию Бога на помощь воз
лагается на нас как собственными нашими нуждами, так и из
речениями Священного] Писания982.

§И.
II) Благодарение есть такое душевное расположение, 

в котором душа, соединяя с любовию к Богу размышление 
о благодеяниях Его, излиянных на нас и на других, побуж
дается к духовной радости и к сильному возвышению бла
годарных чувств, так что с восхищением желает каким бы 
то ни было образом прославлять Бога и открывать славу Его 
другим.

a) Основание для сей благодарности заключается в том, 
что все даруется нам от Бога чрез Христа983.

b) Обязательство к оной открывается сколько из всеще- 
дрой Его к нам милости (так как мы, по крайнему нашему не- 
достоинству, никакого благодеяния, даже самомалейшего, за
служить от Бога не можем), столько же и из Священного Пи
сания984.

§12.
III) Хваление, или славословие, есть такое расположе

ние, в котором душа, соединяя с любовию к Богу размыш
ление о Божественном Его величии и бесконечной славе, по-

980 Рим. VIII, 15.
981 Быт. XVIII, 27.
982 Псал.ХЫХ, 15.
983 Еф. 1,3.

Псал. ХЫХ, 14; 1 Фес. V, 18.984
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буждается превозносить их похвалами паче всего, как мы ви
дим пример сего у псалмопевца Давида985, особенно в целом 
псалме его СХЬУШ.

a) Основанием для сего хваления, или славословия, слу
жит величие Божие, открывающееся нам везде и беспрерыв
но986, также слава Божия, открытая Богом в сердцах людей 
возрожденных987.

b) Таким образом, обязательство к хвалению быва
ет сколько внутреннее988, столько же и внешнее, зависящее 
от созерцания всех тварей.

§ 13.
Сюда можно отнести призывание святых на помощь, ко

торое есть вид любви к Богу, или такое расположение, в коем 
душа наша, соединяя с любовию к Богу уважение к ходатай
ству пред Ним святых, просит их, дабы они молитвами сво
ими были у Бога нашими заступниками и исходатайствовали 
бы у Него нам просимые милости.

а) Причины призывания святых суть следующие: 
аа) святые на небе приносят Богу молитвы верных989; ЬЬ) апо
стол Петр обещал, что он по смерти своей будет заботить
ся, чтобы верные помнили все, чему он их учил990; сс) святые 
во время своей земной жизни чего только не просили у Бога, 
в пользу других, все получали991. А поелику у Бога в мире ду-

985 Псал. ЬХУ1П, 31.
986 Псал. СХХХГУ, 3, 5.
987 2 Кор. IV, 6.
988 Кол. III, 16.
989 Апок. V, 8; Апок. VIII, 3.
990 2 Петр. 1,15.
991 Иоан. XVI, 23,24; Иов. ХЫ1, 8.
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хов все живы992, то поэтому как на земле, так и на небесах 
все, взаимно друг за друга, могут у Бога духом ходатайство
вать; 6(1) ангелы и все блаженные радуются на небесах об об
ращении одного грешника993. И ангелы посылаются для слу
жения желающим наследовать небеса994. И так нет ни малей
шего сомнения, что святые оказывают свои услуги людям, 
дабы их иметь сонаследниками небес, и чрез них распростра
нять славу Божию, ее) То же самое подтверждают дела пер
вобытной Церкви, постановления Соборов и писания святых 
отцев, из коих достаточно привести здесь слова и одного Ва
силия Великого: «Призываю на помощь апостолов, пророков 
и мучеников, чтобы они молили за меня Бога и чтобы чрез 
их ходатайство простились мне грехи. Ибо святые, по смер
ти своей, молитвами умилостивляют к нам Бога, так как тог
да ничто им не препятствует в исполнении сего».

Ь) Основанием призывания святых на помощь могут 
служить: наша духовность (З р ти тШ аз) и наше единение 
(ипю) со святыми. Ибо чрез это они духовно делаются для 
нас как бы родными, и мы своим духом так привлекаем их 
духи, что они молитвы наши выслушивают и к Богу при
носят.

Г л а в а  2 .
О Б о г о п о ч т е н и и  в н е ш н е м .

§ 1.
Внешнее Богопочтение есть выражение нашей люб

ви к Богу, или внутреннего Богопочтения, наружными дей-

9.2 Маг. XXII, 32.
9.3 Лук. XV, 7,10. 

Евр. 1,14.994
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ствиями и словами, так чтобы слава Божия распространялась, 
и дабы другие люди были приведены к почитанию Бога995.

I) . Необходимость внешнего Богопочтения открывает
ся: а) из заповеди Божией996 и других изречений Священного] 
Писания, коими поставляется в обязанность: аа) принесение 
жертв997, ЬЬ) соблюдение праздников998, сс) устроение скинии 
и ее принадлежностей999; ёё) прославление Бога телом пред 
другими1000; ее) внешнее принесение молитв1001; й) совер
шение таинств1002; Ь) открывается из силы и действия люб
ви, или внутреннего1003 Богопочтения, как сие было в апосто
лах1004; с) открывается также из человеческого естества, со
стоящего из души и тела; и наконец, ё) открывается из собе
седования с другими, ибо тогда бывает и неприлично, и не
возможно скрывать благочестивые чувствования сердца1005.

II) . Так как любовь внутренняя обнаруживается в сло
вах1006 и делах1007, посему и две общие части, в коих заключа
ется все внешнее Богопочтение: слова и дела; особенные же 
части его могут быть следующие: а) употребление имени Го
сподня, Ь) исповедание веры и мученичество, с) соблюдение

995 Мат. V, 16; XII, 34.
996 Исх. XX, 7, 8.
997 Исх. XII, 3.
998 Исх. XIII, 3-7.
999 Исх. XXV, 9.
1000 1 Кор. VI, 20; Мат. V, 16.
1001 1 Тим. II, 8.
1002 1 Кор. XI, 23,24.
1003 Мат. XII, 34.
1004 Дели. IV, 32, 33.
1005 1 Цар. 1 ,13.
1006 Срав[ни] Мат. XII, 34.
1007 Рим. XIII, 13, 14.
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обетов, ё) религиозный пост, е) священные церемонии и об
ряды (крестные ходы и проч.); 1) прославление, или соблюде
ние воскресных и праздничных дней, §) почитание икон.

Все сие истинно и законно, поколику происходит от люб
ви к Богу, так как плод от дерева, и поколику служит к рас
пространению славы Божией. Впрочем, не только исчислен
ные части внешнего Богопочтения, но и вся внешняя жизнь 
человека, в обширнейшем смысле, должна быть внешним Бо- 
гопочтением, т.е. дабы чрез нее прославляем был Бог1008.

§ 2.
Употребление имени Господня собственно прилично 

только: а) в призывании Бога на помощь, или прошении1009,
b) в благодарении1010 и с) хвалении, или славословии1011.

Ибо имя Иеговы есть: а) великое1012, Ь) святое1013,
c) страшное1014, ё) самое могущественное, или сильное1015, 
животворное1016.

По сему-то имя Господне позволяется употреблять толь
ко: 1) для распространения славы Божией1017; 2) употреблять 
верно и справедливо1018; 3) с благоговением и страхом, как

1008 Рим. XIV, 7, 8; 1 Кор. X, 31.
1009 Иоан. XIV, 13; Рим. I, 8.
1010 Рим. 1,6.
1011 Псал. СХЫУ 2; Псал. XXXIII, 4.
10.2 Иер. X, 6.
10.3 Ис. 1УП, 15.
10.4 Псал. ХСУШ, 3.
10.5 Марк. XVI, 17.
10.6 Рим. X, 13.
10.7 Иоан. XII, 28.
10.8 Ис. ХЬУШ, 1.
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употребляли Моисей, Аарон и Самуил1019; 4) никогда не упо
треблять суетно, всуе1020, ни даже в разговорах и рассуждени
ях о Боге или о делах Божиих, как об этом говорит Назианзин: 
не всякому человеку и не всякое время позволяется говорить 
и рассуждать о Боге1021. 5) Употреблять в клятве, или присяге, 
которую должно совершать с осторожностию, а потом свято 
наблюдать: ибо сие позволил Бог только избранным1022.

Таковым только употреблением Божия имени мы пока
зываем благоговение к Божеству; в противном случае, того 
должно почесть отрицающим правосудие, всемогущество 
и вездеприсутствие Божие, кто неблагочестиво или бессо
вестно поступает в сем деле. Посему злоупотребление име
нем Божиим влечет за собою гнев Божий1023.

§ 3.
Исповеданием веры называется то, когда мы нима

ло не колеблемся пред всеми признавать истину и религию 
нашу без притворства1024. Собственно же так называемого ис
поведника долг состоит в том, чтобы в то время, когда враги 
истины вопрошают его о вере, исповедывать веру свою с та
кою твердостию, чтобы ни ласкательства, ни страх не сильны 
были отторгнуть его от сего исповедания1025.

1019 Псал. ХСУШ, 6.
1020 Исх. XX, 7.
1021 Слово о Богослов[ии] Григ[ория] Назианзина.
1022 Ис. ЬХУ, 15,16.
1023 Ис. ХЬУШ, 9,10.
1024 Рим. X, 10.

Маг. X, 22; (ст. 32).1025
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I. Предметы исповедания суть: а) вообще полученные 
чрез веру истины1026 Ъ) и упование1027, с) в особенности же 
Иисус Христос1028, а потому Бог Отец и Дух Святой1029.

II. Главнейшая цель исповедания есть слава Бога и Хри
ста, верою и учением Коего мы прославляемся1030. Из сей 
главной цели проистекают другие две второстепенные, под
чиненные цели, а именно: аа) успехи Евангелия1031. Почему 
кровь мучеников у Тертуллиана названа семенем Церкви1032. 
ЬЬ) Наставление и утверждение ближнего в вере1033. По сей- 
то причине блаженный Августин говорит: «Мы не можем 
быть спасены, естьли для спасения ближних не исповедуем 
веры устами»1034.

III. Обязательство к исповеданию веры открывается 
из слов Самого Христа1035. Добродетель исповедания веры, 
или мужества исповеднического, бывает самою великою 
во время гонения. Естьли христиане, в это время презрев все
возможные страшные мучения и самую смерть, стоят бестре
петно в исповедании истины, то таковое исповедание исти
ны называется мученичеством цартбрюу1036, так Стефан на-

1026 2 Кор. IV, 13.
1027 1 Петр. III, 15; Евр. X, 23.
1028 1 Иоан. IV, 15.
1029 Фил. II, 11.
1030 Лук. IX, 20.
1031 Фил.1,12,13.
1032 Апология Тертул[лиана], см. в конце.
1033 Фил.1,14.
1034 Рим. X, 10; Аёи$1[ши$]. 8егш[опе8] ёе []е_]'ишо чиаШог] 1етр[огит]. 
[Августин. Слово о посте.]
1035 Маг. X, 32; Марк. VIII, 38.
1036 Маг.Х, 17,18.
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зывается мучеником1037, равно и все те, которые убиты были 
за проповедание слова Божия и за свидетельство об име
ни Христовом1038. Обязательство к мученичеству открывает
ся из того, что мученичество есть самый превосходный спо
соб к прославлению имени Божия1039, равно и из того, что 
Христос заповедал, дабы мы не боялись убивающих тело1040, 
души же не могущих убить.

§ 4.
Обетом называется то благочестивое действие, когда 

мы обещаем что-либо Богу, или даем слово почитать и про
славлять Его некоторым особенным образом.

I. В Ветхом завете встречаются разные роды обетов1041: 
и обет назореев1042, и обет Иевфая1043, и обет Анны, произне
сенный о Самуиле.1044

II. Лицом обещающим должен быть: а) тот, кто может 
располагать своею волею, и потому может что-либо обещать; 
следственно Ь) ни лишенный ума, ни тот, кто принуждается 
давать обет, не могут быть лицами, способными к обету1045.

III. Предметом обета должно быть: а) дело честное; 
Ь) Богу приятное1046, с) справедливое и законное1047, как это

1037 Деян. XXII, 20,21.
1038 Апок. VI, 9.
1039 Иоан.ХХ1, 19.
1040 Мат. X, 28.
1041 Псал.ЬУ, 13.
1042 Числ. VI, 1,2,3.
1043 Кн. Суд. XI, 30, 31.
1044 1 Цар. 1 ,11.
1045 1 Кор. VII, 37,38; (ст. 40).
1046 1 Петр. II, 5.
1047 Деян. XXIII, 12.
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явствует из осуждения противоположного сему действия иу
деев, которые поклялись не есть, не пить, доколе не убьют 
апостола Павла; ё) дело, обещеваемое по примеру святых1048.

Посему обеты безбрачной жизни1049, обеты частного по
ста, обеты дароприношений для святых храмов и другие по
добные имеют твердое основание и достоинство.

IV. Цель обета есть избежание греха, изъявление бла
годарных чувств к Богу и возбуждение души к благочестию.

V. Соблюдение, или выполнение обетов, поелику они, 
подобно оковам, связывают обещающего1050, должно быть 
совершаемо честно, или правдиво1051, с благодарными чув
ствами1052, свято1053. Нарушение же обета есть самая гнусная 
безрассудность, предполагающая как бы некоторое посмея
ние над Богом, что можем заключить из некоторых указаний 
Псалмопевца1054.

§ 5 .
Пост религиозный есть добровольное, временное воз

держание от необходимой пищи и пития для укрощения пло
ти, и таким образом для приготовления духа к благочестию. 
Посему воздержание сие не должно быть вынужденное, или 
естественное, или для пользы тела, но должно быть Боже-

1048 Иов. XXXI, 1.
1049 Мат. XIX, 11, 12.
1050 Втор. XXIII, 21,22.
1051 Ек. V, 4.
1052 1 Цар. 1,28.
1053 Деян. IV, 36, 37.
1054 Псал. ХЫХ, 13, 14, 16.
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ственное ( О т п а ) 1055, святое1056 и свободное1057. Впрочем, воз
держиваться только от пищи и пития еще не значит постить
ся; таковое воздержание очень часто бывает необходимо для 
врачевания болезней телесных. Но есть также пост, когда во
все не употребляют пищи, ибо таковое воздержание есть го
лод; нельзя назвать постом и того, когда принимают пищи 
не более того, сколько аппетит требует, каковое воздержание 
называется умеренностию, или трезвостию. И так цель поста 
делает его религиозным.

I. Образ же поста, согласный с целию его, состоит 
в воздержании: а) от пищи и пития1058, Ь) от всякого чув
ственного удовольствия1059, с) вообще от грехов1060. На это 
замечает Амвросий (в беседе ХХХШ -й) следующее: «что 
есть пост бесполезный и ничтожный, который хотя желу
док и всю внутренность освобождает от пресыщения, одна
ко неприятен Богу, потому что души и внутренних чувство
ваний нисколько не освобождает от оков нечестия». Итак, 
сюда должно отнести: ё) смирение, рождающееся сколько 
по причине множества грехов, столько же и по причине тер
заний сердца о грехах1061; также умерщвление и покорение 
плоти духу1062; е) покаяние1063; 0  пламеннейшие молитвы, 
так как пост в Св[ященном] Писании соединяется с молит-

1055 Деян. XIII, 2.
1056 Иоил.Н, 15.
1057 2 Цар. III, 35.
1058 Дан. X, 3.
1059 Ис. ЬУШ, 3.
1060 Ис. ЬУШ, 4.
1061 Псал. XXXIV, 13; Иер. XXIII, 27.
1062 1 Кор. IX, 27.
1063 Неем. IX, 2.
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вами1064, §)  наконец, милостыни и сему подобные дела хри
стианской любви1065.

II. Плоды поста следующие: а) примирение наше с су- 
диею Богом1066 и разные блага, или благословения1067, Ь) обра
щение и преуспеяние в святости1068.

III. В Евангелии предписывается часто (тп)%уа) 1069 

и много (яоААд) поститься1070 -  в торжественном приготов
лении к какому-либо важному делу, особенно же к делу свя
щенному1071. Пост бывает публичный, всего общества веру
ющих, или всей Церкви, как это видно из следующих мест 
Священного] Писания1072; или частный, который бывает 
либо домашний, т.е. какого-либо семейства1073, либо личный, 
как например -  пост Анны1074, Давида1075. В том и другом по
сте должно весьма остерегаться лицемерия, в которое гораз
до более и легче впадаем в пощении, нежели в других дей
ствиях1076.

1064 Мат. XVII, 21; Деян. XIII, 2.
1065 Деян. X, 30, 31.
1066 Ион. 111,40.
1067 Н еем.1,4,5.
1068 Иоил.И, 13.
1069 Лук. V, 33.
1070 Мат. IX, 14.
1071 Мат. IV, 2.
1072 Кн. Суд. XX, 26; Иов. III, 7.
1073 Кн. Есф. IV, 16.
1074 Лук. II, 37.
1075 2 Цар.ХИ, 16.
1076 Мат. VI, 16; Ис. ЬУШ, 5.
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§ 6 .
Главное правило относительно церемоний и священ

ных обрядов, коими облекается, или обнаруживается вну
треннее Богопочтение, есть то, чтобы все было благообраз
но и по чину1077, и чтобы все верующие представляли одно 
Тело1078 Христово. Кроме сего общего правила должны быть 
соблюдаемы еще и1079 частные, относящиеся к каждой части 
церемоний и обрядов, и преимущественно к священным со
браниям, которые часто посещали Христос1080 и апостолы1081. 
К прилежному посещению таковых собраний побуждает нас 
Св[ященное] Писание1082 по следующим причинам: а) потому 
что Бог обещал удостоить особенным Своим присутствием 
даже и самомалейшее собрание, состоящее из двух или трех, 
собранных во имя Его1083; Ь) потому что сии собрания сви
детельствуют о взаимном общении верующих между собою; 
ибо в обществе верующих то научают друг друга, то помо
гают в святом деле, то утешают друг друга1084; с) потому что 
Церковь представляет нам подобие небес; действительно, 
в собраниях ее все устраивается по образцу небесному так, 
что можно здесь, уже на земле, предвкушать радости и сла
ву, обещанные на небесах1085. Церковь есть дом Божий и вра
та небесные1086. Оттого-то блаженными называются те, кото-

1077 1 Кор. XIV, 40.
1078 1 Кор. XII, 20.
1079 1 Кор. XII, 27, 28.
1080 Лук. IV, 16.
1081 Деян. XVII, 1,2, 3; Деян. XIX, 8.
1082 Втор. XII, 5; Псал. XXVI, 4.
1083 Мат. XVIII, 20.
1084 Евр. X, 25.
1085 Евр. XII, 22,23, 24.
1086 Быт. XXVIII, 17; 3 Цар. VIII, 16.
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рым можно часто посещать церковь1087. Священные собрания 
бывают: для отправления всех частей богослужения, как то: 
I) для принесения моления Богу1088; II) для чтения, проповедо
вания и слушания слова Божия1089, с присоединением к сему 
пения1090; III) для совершения таинств; и посему служители 
Церкви называются строителями таинств Божиих1091, спо- 
спешниками Божиими1092, пастырями1093; IV ) для собирания 
милостыни, или подаяний на содержание бедных1094 и служи
телей Церкви1095. Посему требуется а) приготовление к свя
щенным собраниям1096; Ь) уважение, или благоговение к свя
тым местам1097, потому что они освящают вещи1098 и сами свя
щенны и святы; а потому потребно с) уважение к священным 
вещам1099, 6) особенно же -  к служителям Церкви.1100

§ 7 .
К плодам любви к Богу относится почитание праздни

ков. Ветхозаветная суббота установлена от Бога с самого на-

10,7 Псал. ЬХХХШ, 5.
1088 Ним. II, 1,2.
1089 1 Кор. XIV, 19,25.
10.0 Мат. XXVI, 30.
10.1 1 Кор. IV, 1.
1092 1 Кор. III, 9.
10,3 Деян. XX, 28.
1094 Деян. IV, 34, 35.
1095 1 Кор. IX, 13.
1096 Мат. 4 2 4 .
1097 Мат. XXI, 13.
1098 Мат. XXIII, 18, 19.
1099 1 Тим. IV, 4, 5.
1,00 1 Тим. V, 17.
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чала мира1101. Впоследствии постановление о ней повторено 
чрез Моисея израильскому народу1102 для того, чтобы он всег
да помнил об избавлении своем от рабства, и торжественно 
объявлено в Десятословии для всеобщего соблюдения1103; 
у христиан же она заменена днем Господним, или воскрес
ным, как сие видно из следующего места Свящ енного] Пи
сания1104: ибо в сей день Господь явил особенную благо
дать Откровения; сей день праздновали апостолы, собираясь 
в оный для преломления хлеба, т.е. для совершения таинства 
Св[ятого] Причащения1105, и всем верным завещали праздно
вать оный, как это видно из постоянных действий первобыт
ной христианской Церкви.

1) Празднование же, или священие этого дня можно 
понять из цели установления оного, именно, оно должно со
стоять: а) в воспоминании нашего сотворения1106, искупления 
и Воскресения Христова1107; Ь) в благодарении за сии благо
деяния и в хвалении Бога; с) в освобождении себя от прочих 
трудов и в посвящении всего дня одному Богу1108, то есть: аа) 
в молитве с прочими верующими, для чего должно посещать 
собрания церковные); ЬЬ) в размышлении о слове Божием, 
не только прежде собрания, но и после собрания; сс) в призы
вании и других к Богу, по примеру св. апостола Павла1109, <1) на
конец, празднование, или освящение этого дня может состоять

1101 Быт. II, 2.
1.02 Втор. V, 15.
1.03 Исх.ХХ, 10, 11.
1104 Апок. I, 10.
1105 Деян. XX, 7; 1 Кор. XVI, 2.
1106 Быт. 11,2.
1,07 Маг. XXVIII, 2.
,|08 Деян. XX, 7.

Деян. XVII, 1,2, 3.1109
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в поручном раздавании милостыни бедным, в лице коих Сам 
Бог принимает раздаваемое1110. Пример для сего подает нам1111 
Сам Христос, исцелявший болезни во время субботы1112, и апо
стол Петр1113. 2) Священие, или празднование прочих празд
ников, отличается от сего празднования только воспомина
нием особенных благодеяний Божиих, как например, во вре
мя Пасхи и Пятидесятницы. 3) Праздникам святых, как видно 
из призывания их на помощь и общего правила для подража
ния им, приличны особенно: а) хваление святых, Ь) подража
ние им, с) призывание их на помощь; прочее же все то же са
мое, что мы обязаны исполнять и в воскресный день. 4) И так 
сущность установлений о праздновании праздников заключа
ется: а) в посвящении свободного времени делам духовным, Ь) 
в успокоении от дел временных и с) в исполнении дел христи
анской любви, или в восстановлении и распространении мира, 
единения и общения с другими людьми.

§ 8 .
Любовь к Богу выражается также в почитании святых 

икон, а потому сие почитание есть вид любви к Богу, соеди
ненной с благоговением к священным предметам, которое по
буждает нас к почитанию икон, дабы таким образом почтить 
ими изображаемых. I) Пределы сего почитания ограничивают
ся следующими положениями: а) мы воздаем почтение не изо
бражениям, или декам, на коих святые изображаются, но са
мим святым; Ь) мы изъявляем любовь не к декам, на коих свя
тые изображаются, но к изображенным на них святым. II) 
Основания для почитания икон святых угодников заимствуют-

I, 10 1 Кор. XVI, 1.
1111 Мат. XXV, 35.
1112 ИоанЛХ, 14.
II, 3 Деян. III, 3,6.
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ся еще из ветхозаветной Церкви, а именно: а) из скинии, где 
изображенные херувимы и серафимы, также одежды, лампа
ды и прочие вещи почитались вещами святыми, так что те, кои 
прикасались к ним, сами освящались1114; Ь) из почтения к са
мой скинии, какое имели Моисей и народ израильский, как сие 
видно из книги Числ1115, равно из почтения к храму Иеруса
лимскому1116 и из его освящения, которое ознаменовалось осо
бенным присутствием Божиим1117; с) из поучительных для нас 
примеров Спасителя и Его апостолов; потому что они часто 
посещали и почитали1118 храм Иерусалимский, наполненный 
изображениями1119; б) также из того, что иконы святых угод
ников суть орудия, или органы благодати, подобно как некогда 
одежды Христа1120, одежды св. апостола Павла1121, и даже тени 
апостолов1122 были орудиями многих сил и исцелений.

III) Образ внешнего почитания икон, который, одна
ко, должен быть плодом внутреннего почитания, или люб
ви к угодникам, может быть следующий: а) наклонение го
ловы, или поклонение1123, Ь) возжигание восковых свечей или 
елея1124, с) принесение в жертву фимиама1125, б) лобызание1126,

11.4 Исх. XXX, 29.
11.5 Кн. Числ. X, 31.
1.16 Мат. XXI, 12,13.
1.17 2Парал.У, 14.
1.18 Деян.Ш, 1,2.
1119 Маг. XXIV, 1,2.
1120 Мат. IX, 20, 21.
1.21 Деян.Х1Х, 11,12
1.22 Деян.У, 15.
1.23 Псал. СХХХ1, 7. 
1124 Исх. XXVII, 20. 
1,25 Исх. XXX, 7, 8. 
1126 Песн. Песн. 1 ,1.
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которое есть знак внутренней и прямой любви, показывае
мый тому, кто изображен на иконе.

IV) Обязательство же к почитанию святых икон внуша
ет самая любовь к изображаемых на них существам.

Г л а в а  3.
О б  о б я з а н н о с т я х  л ю д е й  к с а м и м  с е б е .

§ 1-
Сущность обязанности человека в отношении к само

му себе состоит в непрестанном стремлении сообразоваться 
с волею Божиею во всем, что касается собственно его: поели
ку все мы просим об этом в молитве Господней, говоря: да бу
дет воля Твоя яко на небеса, и на земли1|27, и поелику к сему 
нас Св[ященное] Писание обязывает1128. Другие поставляют 
сущность сих обязанностей в стремлении к святости, име
ющей образцом Святого Бога1129. Некоторые же поставляют 
сущность оных в любви к самому себе1130. Но любовь к само
му себе только тогда бывает истинною и правильною, когда 
человек весь стремится к тому, чтобы совершенно всеми си
лами души, всем существом своим любить Бога; и таким об
разом любить себя в Боге и чрез Бога, то есть: а) отвергается 
самого себя до того, что ничего не приписывает себе, но все 
Богу1131; Ь) распинает плоть1132 и с) погубляет душу свою для

1127 Мат. VI, 10.
1128 1 Петр. IV, 1,2.
1129 1 Петр. 1 ,15, 16.
1130 Мат. XXII, 39.
1131 Мат. XVI, 24.
1132 Гал. V, 24.
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Христа1133. А это то же самое значит, что стремление или же
лание сообразоваться совершенно с волею Божиею.

§ 2 .

Стремление, или желание человека сообразовать отно
сящееся собственно к нему с волею Божиею, касается глав
ным образом трех вещей, именно, чтобы сообразовать с во
лею Божиею: 1) дух, или душу, 2) тело и 3) все то, что некото
рым образом служит к сохранению тела, и к святости души, 
или то, что находится вне человека.

§ 3 .
В отношении к душе общая обязанность возрожденно

го человека состоит в том, чтобы посвящать все силы на вос
становление в себе образа Божия и на ежедневное преуспея
ние в восстановлении сего образа, и чтобы употреблять все 
средства, служащие к сей цели1134. Частные же обязанно
сти его по отношению к способностям души суть следую
щие: а) по отношению к уму, чтобы сей вместо невежества 
и безумия более и более обогащался светом познания и пре
мудрости1135; Ь) по отношению к совести, чтобы она со дня 
на день делалась чище и тверже, или спокойнее1136; с) по от
ношению к воле, чтобы в ней, с уменьшением самолюбия, 
любовь к Богу и ближнему, святость и правосудие умножа
лись со дня на день1137; ё) по отношению к воображению, что
бы оно обращалось всегда около горнего, небесного и свято-

1,33 Маг. XVI, 25.
1134 Еф. IV, 22 и след.
1135 Кол. III, 16.
1136 Деян. XXIV, 16 и след[ующие]. 
1,37 Кол. III, 12, 13.
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го1138; е) по отношению к памяти: чтобы она твердо содержала 
в себе то, что должно делать1139, и забывала самые помыслы 
о грехах1140; наконец {) по отношению к страстям, чтобы бо
лее и более умерщвлять их, особенно те из них, которые со
стоят в сильном вожделении, или рвении1141.

§ 4 .

Обязанности в отношении к телу, так как оно есть часть 
человека, орудие его действий духовных1142, искуплено ценою 
Крови Христовой1143, член Христов1144, храм Духа Святого, со
стоят: а) в сохранении тела от вредных влияний, могущих его 
разрушить, исключая тех случаев, когда важнейшие причи
ны или слава имени Христова заставят подвергнуть оное сим 
влияниям; такая обязанность к сохранению тела открывает
ся из шестой заповеди Десятословия: не убий. б) Поелику же 
в теле легко возбуждаются беспорядочные движения, силою 
коих душа увлекается к различным грехам; то к числу обя
занностей в отношении к телу надобно отнести следующее: 
1) умеренность в пище, питии, сне и прочем, дабы сии движе
ния тела не возбуждались, или не укреплялись1145; 2) посто
янная трезвость, бдение и частый пост. 3) А дабы тело впол
не повиновалось духу, для него потребно упражнение в по
лезных и честных трудах под руководством того же духа1146;

1138 Кол. III, 1,2.
|13’ Фил. III, 12.
1140 [Там же] (ст. 13).
1141 Кол. III, 5,6, 7, 8.
1142 Рим. VI, 13; (ст. 19).
1143 1 Кор. VI, 15; Еф. V, 30. 
1,44 1 Кор. VI, 19,20.
1145 Рим. XIII, 14.

Деян. XX, 33, 34.1146
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4) правильное употребление внешних чувств1147; 5) чистота, 
или целомудрие1148; 6) освящение всего тела1149.

§ 5.
Об обязанностях человека по отношению к внешним 

вещам, или благам, которые содействуют к сохранению его 
жизни, надобно заметить:

I) что два предмета сих обязанностей, а именно: а) от
дельные, или исключительные обладания вещами, а пото
му определенные награждения, или плата, без коих никто 
не может получать того, что нужно к поддержанию жизни, 
или что служит к ее выгодам; отсюда следует необходимость 
имуществ; Ь) поелику же без властей гражданской и духов
ной род человеческий не может пользоваться безопасностию 
и благосостоянием, и как образ общественной жизни требу
ет, чтобы в государствах были различные состояния людей, 
то отсюда происходят разные общественные должности и до
стоинства, или чины.

II) То и другое подается от Бога, а именно: а) имуще
ства1150, и Ь) должности1151, и достоинства, или чины1152.

Обязанности: а) в отношении к имуществам состоят 
в том, чтобы: аа) законно их приобретать, а приобрев, долж
ным образом сберегать1153, как для того, дабы мы имели сред
ства к поддержанию нашей жизни, так и для того, дабы мы мог-

1,47 Кол. И, 21,22.
1148 1 Кор. VI, 13,15. 
1,49 Рим. XII, 1.
1150 Иов. 1,21.
1151 1 Цар. II, 6, 8.
1152 Иоан. XIX, 11.
1153 1 Сол. IV, 11, 12.
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ли служить другим"54; ибо никто не рождается только для себя, 
но и для других; и всякий возрожденный, как член Христов, 
должен стараться о пользе других1155; ЬЬ) чтобы без нужды, ко
торая уже определяется вышеозначенными целями, не желать 
имуществ1156; сс) чтобы не прилепляться к ним сердцем1157, или 
не позволять ему через них увлекаться к худым пожеланиям; 
ёё) чтобы для приобретения необходимых вещей праведны
ми трудами испрашивать Божию помощь1158. Ь) В отношении 
к общественным должностям и достоинствам, или чинам, долг 
наш состоит: аа) в том, чтобы мы не желали их, естьли не бу
дем призваны к тому по воле правительства гражданского или 
духовного; ибо таковые должности причиняют премного огор
чений и усиливают страсти1159; ЬЬ) чтобы, быв призваны, мы 
помнили, что призвание наше к сим общественным должно
стям бывает не для иной цели, как только для того, чтобы слу
жить другим; сс) чтобы мы смирялись1160 и не превозносились 
ни своим достоинством, ни похвалами других, нам приписы
ваемыми1161; ёс1) чтобы беспрерывно помнили, что нам должно 
отдать отчет Богу в премногом, поелику мы премного от Него 
получили1162; ее) чтобы мы пользовались достоинствами един
ственно для благосостояния Церкви или общества, для какой 
цели они и введены1163.

1154 1 Кор. X, 24.
1155 Рим. XII, 5.
1156 Ним. VI, 8.
1157 Псал.ЬХ1, 11.
1,58 Псал.СХХУИ, 1,2.
1159 Марк. X, 37, 38.
1160 Лук. XXII, 26.
1161 Лук. XII, 29.
1162 Лук. XII, 49.
1163 Рим. XII, 5,6, 7.
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Г л а в а  4 .
О б е з у с л о в н ы х  и л и  в с е о б щ и х  

о б я з а н н о с т я х  к д р у г и м .

§ 1.
Обязанности человека в отношении к другим требуют

ся или безусловными, или условными законами: первые обя
занности называются безусловными, а вторые условными.

§ 2 .
Впрочем, как по безусловному, так и по условному зако

ну, сущность всех обязанностей к другим состоит в том, что
бы любить ближнего1164, или в любви к ближнему.

§ 3 .
Чтобы легче понять безусловные обязанности к другим, 

надобно заметить: I) определение любви к ближним, II) ее от
ношения и III) ее степени.

I). Любовь к ближнему есть такое, в навык обративше
еся расположение возрожденного человека, посредством кое
го он, следуя воле Божией1165 и имея образцом любовь Его1166, 
любит всех людей так, что коль скоро представляется пред
мет для любви, она тотчас обнаруживается и на самом деле 
оказывается1167. И так, поелику основанием и образцом люб
ви сей служат любовь Божия и воля Божия1168, то, конечно,

1164 Мат. XXII, 39. 
1,65 Рим. XIII, 8.
1166 Мат. V, 44,45.
1167 Иоан. XIII, 35.
1168 1 Иоан. IV, 11.
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любящие других для своей выгоды не истинно любят1169, по
добно тому, как лицемеры и фарисеи1170.

II) . Не нарушается порядок, естьли по невозможности 
оказать вместе всем услуги, требуемые любовию, мы предпо
читаем одних другим, наприм., родственников предпочитаем 
прочим людям1171, верных -  неверным1172.

III) . Должно любить и неверных, и нечестивых, хотя са
мого нечестия их должно гнушаться1173.

§ 4 .
Возрожденным надлежит сохранять те свойства люб

ви, которыми любовь их отличается от любви невозрожден- 
ных. В Св[ященном] Писании много раз, и наипаче апосто
лом Павлом, сии свойства исчислены1174 и показано их пре
восходство1175.

§ 5.
Непрерывное возрастание человека в духовной жизни 

требует, чтобы и любовь к ближнему со дня на день в нем воз
растала1176. Отсюда следует, что есть некоторые степени люб
ви. Любовь, как и возраст духовный, по закону безусловно
му имеет премного степеней; но, по мнению некоторых, она 
имеет только три главнейшие степени, именно: I) естьли мы 
никаким образом никого не обижаем; II) естьли мы всех лю-

"*» Лук. VI, 32.
1170 Маг. VI, 1,2.
1171 Рим. IX, 3.
1172 Иоан. XVII, 9 ,20 .
1173 Псал. СXVIII, 113; Псал. СXXXVIII, 21.
1174 1 Кор. XIII, 4, 5, 6.
1175 1 Кор. XIII, 1,3.
1176 2 Петр. I, 5 ,6 , 7, 8.
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дей, рассматриваемых вне различных состояний, граждан
ских и духовных, почитаем за равных нам. III) Естьли мы 
пользам других всячески споспешествуем.

Первая степень любви: никого не обижать значит никому 
никакого вреда не наносить, что самое некоторые выражают 
посредством заповеди: не убий. Иисус Христос сию заповедь 
так изъяснил1177, что по Его изъяснению, ни внешним, ни вну
тренним образом не позволяется вредить ближнему или оби
жать его. Внешнею называется та обида, которая обнаружива
ется в каком-либо действии внешнем, в словах или делах. Вну
тренняя же обида та, которая совершается только в душе оби
жающего, и хотя этим не наносится другому вред внешний, 
но уже любовь от того нарушается. Посему и требуется, чтобы 
мы не оскорбляли или не обижали никого ниже мыслию, тем 
более, словами или делами1178. Вред, или обида может отно
ситься: а) к имуществу и доброму имени, или чести ближнего; 
Ь) к его должностям, договорам, обещаниям и проч., с) к телу 
и (I) к душе. Посему всякий ущерб, наносимый ближнему, в ка
ком бы то ни было отношении, запрещается.

Вторая степень любви: всех людей должно почитать 
как подобных нам человеков. Причины сего суть следующие:
a) одинаковое рождение всех1179, также жизнь и смерть1180;
b) все люди произошли из одной крови1181, по вере все члены 
одного тела, коего глава есть Христос1182. Отсюда, как след
ствие, должно происходить в человеке: а) нелицеприятие1183,

1,77 Мат. V, 21,22.
1178 Мат. V, 28; 1 Иоан. III, 15.
1179 Иов. XXXI, 15.
1180 [Там же] (ст. 4, 5,6).
1.81 Деян. XVII, 25,26.
1.82 1 Кор. XII, 12,13; Рим. XII, 4, 5.
1.83 Иак. И, 1,2,3,4.
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а потому Ъ) пред старшими не должно быть никакого ласка
тельства1184, с) к низшим не должно быть никакого презре
ния1185, но ё) пред всеми должно соблюдать смирение и кро
тость1186, е) всем должно оказывать почтение и любовь1187. 
Дальнейшие следствия можно отсюда вывести те, на кои ука
зывает нам любовь1188, т.е. терпение, милосердие, а не коры
столюбие или похоть, также непорочность, доверчивость, 
правосудие и т.д.

Третия степень любви -  когда мы споспешествуем выго
дам других и разные им оказываем благодеяния. Сия степень: 
1) отличается от предыдущих степеней тем, что к исполнению 
обязанностей тех степеней мы бываем и можем быть понуж
даемы как самыми лицами, которые от нас сего исполнения 
вправе требовать, так и правительством, естьли мы находимся 
в гражданском состоянии; к исполнению же обязанностей сей 
последней степени мы не побуждаемся и не можем быть по
буждаемы ни от кого. А потому обязанности первых двух сте
пеней правильно можно назвать именем справедливости, обя
занности же сей последней степени -  именем любви. 2) Мы 
споспешествуем выгодам других или непрямо, когда из всей 
жизни нашей, как например, из наших познаний, из нашего бо
гатства в произведениях земли происходят выгоды для других 
-  для общества; или прямо, когда мы сему и другому челове
ку, не исключая и недругов наших, делаем какую-нибудь вы
году. 3) В  самом споспешествовании выгодам других есть еще 
следующие степени: а) когда то, что мы делаем для другого, 
нас не отягчает, хотя оно ему и полезно, т.е. когда мы что-либо

1184 1 Сол. II, 5.
'из ф н д  4

1186 1Сол.У, 14.
1187 Рим. XII, 10.
1188 1 Кор. XIII, 6, 7, 8.
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от избытков наших уделяем другим1189; Ь) когда мы, по любви 
к ближнему, делаем что-нибудь такое, что соединено с нашей 
невыгодою; с) когда сия любовь доходит до того, что мы для 
пользы других не только претерпеваем величайшие невыгоды, 
но и самую жизнь нашу, естьли бы потребно было, не замед
лили бы подвергнуть опасности1190. 4) То, что делается в поль
зу других с собственною невыгодою, обыкновенно называется 
благодеянием. Благодеяние сие в Св[ященном] Писании име
нуется любовию или милосердием1191, потому что мы не сло
вами, но делом должны любить1192. 5) Обязанностей) же тех, 
коим оказываются благодеяния, должно быть благорасположе
ние к благодетелю, т.е. дабы они об оказанных им благодеяни
ях размышляли, и благодеющему по той самой причине благо
приятствовали и были всегда готовы воздавать равным за рав
ное, как скоро им силы позволят и случай к тому представит
ся1193. Ибо естьли мы должны любить даже врагов наших, то 
величайшим было бы беззаконием не любить тех, от коих мы 
получили благодеяния.

§ 6.
Обязанности любви: I) в отношении к душе ближнего 

состоят в том, чтобы мы пеклись о спасении его души точно 
так, как о спасении души нашей1194.

II) Обязанности любви в отношении к телу ближнего 
состоят в том, чтобы мы оказывали ему все то, что содейству-

1,89 2 Кор. VIII, 14, 15.
1190 Иоан. III, 16; Иоан. XV, 13. 
1,91 1 Кор. XIII, 4.
1192 1 Иоан. III, 18.
1193 Кол. III, 15; 1 Сол. V, 18. 

Иак. V, 19,20.1194
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ет: а) к сохранению1195, Ь) к здоровью1196, с) к спокойствию его 
тела, дабы по причине тела душа его не была возмущаема1197, 
не скорбела и не страдала.

III) Обязанности в отношении к тому, что находится вне 
человека, а именно: а) в отношении к имуществу ближнего 
состоят в том, чтобы мы советом, делом и собственными иму- 
ществами помогали ему для сохранения или умножения его 
временных благ1198; Ь) в отношении к чести, или доброму 
имени его, они состоят в том, чтобы мы все, что можем сде
лать для сохранения и умножения его чести и доброго име
ни, всемерно старались исполнять, и потому: аа) естьли есть 
что-либо хорошее в ближнем, о том мы должны другим объ
являть, а его самого хвалить за это и внешними знаками ока
зывать ему уважение1199, ЬЬ) пороки ближнего мы должны, 
сколько можно, извинять1200; сс) не вдруг должны мы верить 
неблагоприятным доносам на ближнего, или, скорее, долж
ны хорошо о нем думать, нежели подозревать в нем худое1201.

Г л а в а  5.
О б у с л о в н ы х  и л и  ч а с т н ы х  о б я з а н н о с т я х  

л ю д е й  к д р у г и м .

§ 1-
Все частные обязанности к другим происходят от уста

новлений, введенных или утвержденных Богом. Установле-

11,5 Лук. X, 34.
" "  Лук. X, 35.
11.7 Рим. XIV, 15.
11.8 Маг. XXV, 35,36. 
"" Рим. XII, 10.
1200 Мат. VII, 3.

1 Кор. XIII, 7.1201
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ния сии относятся: 1) к действиям и 2) к состояниям чело
века. Установлений, относящихся к действиям, обыкновенно 
считается три: а) касательно речи, или разговора; Ъ) касатель
но обладания и с) касательно цены вещей. Установления же, 
относящиеся к состояниям, обнимают главным образом три 
состояния: а) семейственное, Ь) гражданское и с) духовное. 
Каждым из сих установлений назначаются особые обязанно
сти.

§ 2.
В отношении к речи, или разговору, который есть ору

дие любви, главнейшие обязанности суть следующие:
I) речь, или разговор, должно вести так, чтобы никоим 

образом не оскорблять других, а потому: а) в речи не долж
но быть излишества, как это бывает, когда мы говорим то, 
что не должно говорить, напр[имер], когда или тайны обна
руживаем, или произносим праздные и срамные слова1202, или 
каким-либо другим образом1203 подаем своею речью соблазн; 
Ь) в речи не должно быть также и недостатка, как это бывает, 
когда о том, что ближнему полезно, мы умалчиваем, напри
мер: в договорах, обещаниях или других должностях и делах, 
особенно же духовных, т.е. относящихся к спасению души.

II) Речью нашею, или разговором мы должны, сколько 
можно, споспешествовать пользам других; здесь разумеют
ся: истина1204, назидание1205, т.е. наставление неведящих, изо
бличение согрешающих1206, утешение печальных1207, каковые

1202 Сир. XXVIII, 15,23.
1203 Еф. IV, 29.
1204 Еф. IV, 25.
1205 Еф. IV, 29.
1206 2 Тим. IV, 2.

1 Сол. V, 11.1207



147

действия, хотя относятся более к обязанности священниче
ской, но в известном месте, в известное время и в известных 
обстоятельствах сии же самые действия могут быть прилич
ны и всякому возрожденному.

III) Клятва, которая иногда употребляется в речи или 
разговоре для утверждения, должна быть произносима, 
естьли она необходима: а) по закону Божию1208, не иначе, 
как во имя Бога Истинного, Всеведущ его и Всемогущ его; 
Ь) по примеру Авраама1209, Моисея1210, Давида1211 и даже Са
мого Бога1212; с) клятва должна иметь целию то, чтобы пресе
кать спор и оканчивать тяжебные дела1213, а иногда утверж
дать договоры и обещания. Самым тяжким грехом в речи 
бывает ложное свидетельство, запрещенное 9-ю  заповедию, 
и вероломство.

§ 3.
Обладание вещами как возможность пользоваться оны

ми для самосохранения, было позволено Адаму1214, подтверж
дено Ною1215. А обладание, как владение вещами, соединен
ное с исключением других, утверждается в Св[ященном] Пи
сании частию тем, что в нем заповедуется каждому иметь бла
готворительность1216 или давать милостыню1217; во-вторых,

1208 Втор. VI, 13.
1209 Быт. XXIV, 3.
1210 Иис. Нав. XIV, 9.
1211 2 Цар. XXI, 7; (ст. 17).
12.2 Псал. С1Х, 4.
12.3 Евр. VI, 16.
1214 Быт. 1 ,28; (ст. 29).
1215 Быт. IX, 1,2.
12.6 Ис.1ЛаП,7.
12.7 1 Кор. XVI, 2.
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требуется, чтобы мы ели свой хлеб1218, запрещается воров
ство1219, узаконяются договоры людей1220: настаю примером 
Самого Бога, который повелел разделить Святую Землю меж
ду племенами израильскими и узаконил, чтобы наследствен
ная часть одного племени не переходила в другое1221.

Сущность обязанностей, относящихся к обладанию, 
состоит: а) в том, чтобы мы прямо или не прямо не лиша
ли других владения собственными их вещами1222, а потому: 
аа) не должно употреблять недозволенных способов приоб
ретения, как-то: насилия, обмана и чего-либо незаконного1223; 
ЬЬ) чужая вещь, которую поручают нам по доверию, должна 
быть в свое время возвращена законному владельцу; сс) есть- 
ли же чужая вещь нами употреблена, или издержана, то мы 
должны вознаградить ее владельца во столько крат, во сколь
ко чрез оную обогатились, или приобрели от нее пользы. 
Ь) Должно приобретать вещи законными способами, а имен
но: аа) чрез справедливое занятие, подобно тому, как израиль
тяне заняли землю Ханаанскую; ЬЬ) чрез нахождение, или от
крытие1224; сс) по распоряжению закона1225; ёё) по распоряже
нию первого обладателя, или по завещанию, как сделал Авра
ам1226. Сюда относится справедливое управление имением1227.

12,8 2 Сол. III, 12.
1219 Исх. XX, 14.
1220 Прит. X, 15.
1221 Иис. Нав. XIII, 7.
1222 Еф. IV, 28.
1223 Исх. XX, 14.
1224 Исх. XXIII, 4, 5.
1225 Числ. XXVII, 8,9.
1226 Быт. XXV, 5,6.
1227 Еф. IV, 28.
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§ 4.
Третие установление, относящееся к действиям чина, 

есть цена вещей, которая, хотя и людьми введена, но одобре
на, или позволена Богом, с тех пор как утверждено, или до
зволено Им самое обладание вещами, а) Сущность обязанно
стей, требуемых этим установлением, можно выразить так: 
за вещь не должно получать такой цены, от получения ко
торой может произойти вред другому. И посему аа) тому, 
кто получает цену, запрещается брать более, а тому, ЬЬ) кто 
платит оную, не позволяется платить менее узаконенного; сс) 
в договорах требуется справедливость и честность1228; ё ф  за
прещается брать лихву от убогих и с плодов1229. Впрочем, 
с иных можно некоторым образом брать лихву, однако ж тог
да только, когда последствия ее выгодны для дающего, т.е. 
когда от тех вещей, за которые она берется, дающему можно 
получить большую пользу, ее) Под опасением весьма тяжко
го греха запрещается симония1230, т.е. естьли кто желает, что
бы духовные дары получались от него за деньги.

Г л а в а  6 .
О с о с т о я н и и  с е м е й н о м  и л и  д о м а ш н е м .

§ 1.
Всякое соединение лиц для достижения общей цели со

единенными силами называется обществом.
Но в обществе бывают разные отношения лиц, как меж

ду собою, так и в рассуждении общей их цели. Посему об
щество, естьли целию его будут поставлены блага времен
ные, обыкновенно называется светским, мирским; естьли же

1228 Лев. XIX, 11, 13,35,36.
1229 Втор. XXIII, 19.
1230 Деян.УШ, 18, 19.
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целию его будут блага вечные, блага духовные, оно называ
ется духовным. 1. Отношения лиц между собою, а именно: 
мужа и жены, составляют общество супружеское, Ь) отноше
ния отца и сына -  общество отеческое', с) отношения госпо
дина и слуги -  общество господское. Когда же все сии от
ношения, или только некоторые из них, соединяются вместе, 
тогда происходит общество семейственное. Иные, смешивая 
взаимные отношения лиц между собою с отношениями к об
щей их цели, представляют главным образом три состояния, 
называя оные иерархическими, а именно: домашнее, граж
данское и духовное.

§ 2.
Чтобы более уяснить общество супружеское, надобно 

принять в рассуждение: а) установление брака: сим установ
лением Сам Бог утвердил союз лиц1231, и притом с намерени
ем наипремудрейшим; Ь) должно принять во внимание то, что 
союз сей состоит из одного мужа и одной жены; с) и это -  для 
того, чтобы муж никогда не разлучался с женою, разве толь
ко тогда, когда самое основание супружества будет наруше
но1232, равно и жена не должна разлучаться с мужем1233.

I) Цель супружеского союза есть та, чтобы в свято
сти и чистоте распространять род человеческий1234, и вместе 
с тем, чтобы супружеский союз был образом того святейшего 
союза, посредством коего Бог соединяется с людьми1235. Це
лость, или ненарушимость установления супружеского сою-

1231 Быт. II, 22,23,24.
1232 Мат. XIX, 4, 5,6.
1233 Рим. VII, 1,2.
1234 Быт. 1,28.
1235 Еф. V, 31,32.
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за, по учению Самого Спасителя1236, должна и после падения 
оставаться в своей силе и не подлежать никакому изменению, 
кроме следующих: а) что жена, как первая учинившая грех 
и подавшая к нему повод, должна быть подчинена мужу1237; 
Ь) что цель супружества полагается в избежании блудодея- 
ния1238, с) что советуется воздержание от брака людям, кото
рые могут оное вместить и коим это полезнее, нежели всту
пать в брак1239.

II) Обязательство супружества должно состоять в том, 
чтобы: аа) люди вступали в оное по причинам священным 
и от Бога дозволенным; ЬЬ) чтобы никогда не выходило из их 
памяти, что установитель супружества есть Бог; и сс) чтобы 
обращаемо было внимание на то, способен ли кто ко вступле
нию в брак по летам и умственным качествам, ибо где цель 
супружества не может быть достигнута, там оно не позволи
тельно или бесполезно, или не свято.

III) Следствия, проистекающие из установления супру
жества, суть следующие, именно:

1) из соединения одного мужа и одной жены следует, 
что всякое многоженство запрещено Божественным Законом. 
Это утверждает Сам Спаситель1240: ибо Он называет прелю
бодеем того, кто, отпустив от себя жену чрез несправедливое 
расторжение с нею брака, женится на другой;

2) следует и то, что таковой союз одного мужа и одной 
жены должен быть всегдашним, и потому разводы, посред
ством коих союз брака расторгается, не позволены, разве

1236 Мат. XIX, 4 ,6 .
1237 Быт. III, 16.
1238 1 Кор. VII, 2, 3.
1239 1 Кор. VII, 1,7.
1240 Мат. XIX, 9.
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только в случае прелюбодеяния1241. Христос, сказав1242, что 
Моисей по жестокосердию иудеев позволил им пустити жены 
свои, и что из начала не бысть тако, последними словами 
призывает, или возводит людей к первоначальному установ
лению супружеского союза, и не позволяет разводиться с же
ною даже и по закону Моисееву1243; причину же сего закона 
Моисеева открывает в жестокосердии людей, а потому не по
зволяет супругам оставлять друг друга, или делать что-либо 
подобное сему, что противно любви супружеской.

3) Из первоначального установления можно разуметь, 
что в супружестве должно избегать некоторых степеней, за
прещенных Богом, а именно: а) в прямой линии, или в линии 
восходящей и нисходящей супружество запрещено до бес
конечности: аа) по причине гнусности, которая открывается 
в нарушении сего закона смесью родов; ЬЬ) по причине бли
зости крови, которая здесь отвергается некоторыми душевны
ми чувствами, или расположениями, особенно стыдом и пре
многими другими признаками самой природы; и сс) явно за
прещается следующими словами: Никто к плоти своей пло
ти да не приблизается. Ь) В линии же боковой, как прямой, 
так и косвенной, супружество запрещено Церковью по тем 
же самым Божественным причинам до VII степени родства 
(так как не все степени родства словами Священного] Писа
ния объяснены).

IV) Сущность супружеского соединения состоит в со
гласии как мужа, так и жены; такое согласие, выраженное 
ясными словами, называется сговором, а) Скрепление или 
утверждение сего согласия бывает троякое: гражданское, 
церковное и духовное, аа) Гражданское укрепление состав-

1241 Мат. XIX, 8.
1242 Мат. XIX, 8. 

Втор. XXIV, 1.1243
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ляют поруки, долженствующие быть с обеих сторон, со сто
роны жениха и невесты; ЬЬ) церковное укрепление состав
ляют все те лица, которые засвидетельствовали публичным 
собранием или своим присутствием таинственное священно
действие, совершенное священником; сс) духовное и непере- 
меняемое утверждение есть Бог, Который чрез таинственное 
священнодействие Сам благословляет согласие1244, или сое
диняет обе стороны. Ь) Качества, которые требуются от сего 
согласия, суть следующие: аа) чтобы оно было свободное; 
ЬЬ) чтобы в нем ничто не препятствовало действовать рассуд
ку или воле, т.е. чтобы оно не было заключено по ошибке или 
по принуждению; сс) согласие сие, после вышеозначенных 
утверждений, как бы получив печать, должно быть нерастор- 
гаемым даже тогда, когда последует между супругами раздор, 
или несогласие; расторгается же не иначе, как только по при
чине, означенной в Евангелии1245. И так супружество можно 
определить следующим образом: супружество есть законный 
и неразрушимый союз одного мужа и одной жены, утверж
денный таинственным благословением (или невидимым Бо
жиим и видимым таинственным благословением), союз, за
ключаемый для рождения детей, и чтобы в нем отражался 
вместе и образ святейшего союза между Богом и человеком, 
и для того, чтобы жизнь была провождаема в святости и чи
стоте.

V) Общие обязанности супругов суть следующие: 
а) чтобы они питали друг ко другу взаимную и искреннюю 
любовь1246; Ь) чтобы верность, обещанная в супружестве, свя
то между ними сохранялась1247; с) чтобы супруги исполняли

1244 Мат. XIX, 6.
1245 Мат. XIX, 9. 
1244 Еф. V, 28.

Евр. XIII, 4.1247
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друг для друга супружеские обязанности1248, но в святости 
и чистоте1249; ё) в особенности же долг мужа управлять же
ною посредством советов и наставлений1250 и самому совето
ваться с нею1251, покровительствовать и защищать ее1252 и до
ставлять ей необходимое для жизни1253; е) а долг жены пови
новаться мужу в делах, к семейству относящихся1254, и оказы
вать ему надлежащее почтение1255.

§ 3 .
Из супружеского общества возникает отеческое, кото

рое есть союз между родителями и детьми, состоящий из вза
имных прав и обязанностей. Посему надобно принять во вни
мание:

I) основание сего общества; оно состоит в том, что: 
а) закон природы повелевает нам исполнять обязанности че
ловеколюбия и в отношении к чужим, а потому гораздо бо
лее в отношении к детям; Ь) Бог повелевает, чтобы дети по
виновались своим родителям, а потому сим самым утвержда
ет власть родителей и все общество, состоящее из родителей 
и детей1256; Ь) Сам Бог назван Отцем всех1257; родители же на
зываются Его наместниками, коим Он уделил часть Своей Бо
жественной власти.

1248 1 Кор. VII, 5.
1249 1 Сол. IV, 4.
1250 Кол. III, 19.
1251 1 Петр. III, 7.
1252 Еф. V, 23.
1253 Еф. V, 28, 29.
1254 Быт. III, 16; Кол. III, 18.
1255 1 Петр. III, 6.
1256 Исх.ХХ, 12.

Еф. III, 14, 15.1257
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II) Взаимные права проистекают из цели сего общества, 
состоящей в воспитании детей в учении Господнем1258. Итак, 
родителям принадлежат следующие права: а) власть, или 
право ограничивать действия детей и проч.; Ь) право защи
щать детей против враждебных сил, действующих на их тело, 
душу и доброе имя, или честь; с) равным образом детям, со
ответственно сим правам родителей, принадлежат обязан
ность повиновения и право на воспитание. Хотя власть та
ковая над детьми принадлежит преимущественно: аа) отцу, 
однако ж она принадлежит и ЬЬ) матери, по заповеди Божи
ей1259; принадлежит даже и сс) тем, которые занимают место 
родителей, как-то: отчимы, опекуны и преимущественно учи
тели. 6) Границы родительской власти должны быть также 
соразмерны цели сего общества.

III) Обязанности родителей суть следующие: а) воспи
тывать детей в благочестии и страхе Божии1260; Ь) доставлять 
им пищу и одежду дотоле, пока они сами не будут в состоя
нии приобретать себе все нужное1261. А чтобы дети со време
нем были в состоянии доставать себе все нужное, то с) долг 
родителей стараться в развитии умственных и телесных их 
сил, также о научении их искусствам и полезным наукам, 
смотря по их понятиям и дарованиям, и прилично своему со
стоянию1262.

IV) Обязанности детей суть следующие: а) оказывать 
родителям любовь и почтение1263; Ь) повиноваться родите-

1258 Еф. IV, 4.
1259 Исх.ХХ, 12.
1260 Еф. VI, 4.
1261 Лук. XI, 11. 
1242 1 Тим. V, 8. 
1263 Исх.ХХ, 12.
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лям1264; с) изъявлять им всячески чувствования благодарно
сти, а потому пропитывать и защищать их1265, даже в старости 
своей почитать их1266, благоговеть пред ними и бояться их1267.

§ 4 .
Союз между господином и слугою называется обще

ством господским. И как слугою может называться тот, кто 
обязывается употреблять свои силы в пользу других, по их 
воле, так господином называется тот, кто имеет право употре
блять в свою пользу силы других, по своей воле. И так

I) основание сего союза есть не иное что, как добро
вольный договор между господином и слугою.

II) Цель сего общества есть пропитание слуг и польза 
господ; ибо на сем основании та и другая сторона вступает 
в договор.

III) Посему как таковым договором определяются усло
вия сего общества, так от сего же самого договора зависят 
права и обязанности той и другой стороны.

IV) Обязанности господ к слугам преимущественно 
суть следующие: а) возлагать на них справедливую работу 
или занятия, определенные самым договором; Ь) доставлять 
им необходимое для сохранения жизни и исправно давать 
плату1268, с) иметь столько же попечения о душе их, сколько 
и о теле; а потому наставлять или поучать их в том, что не
обходимо для получения вечного спасения1269; ё) поелику же 
слуги, равно как и господа, суть люди, то господа должны об-

1264 Еф. VI, 1.
1265 1 Тим. V, 4.
1266 Притч. XXIII, 24; Сир. III, 12, 13, 14, 19.
1267 ЗЦар.И , 19.
1268 Мат. X, 10.
1269 Мат. VIII, 9.
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ходиться со слугами кротко, снисходительно и человеколю
биво1270.

V) Обязанности же слуг: а) совершать со всяким усерди
ем дела, которые они обещали, или к совершению коих обяза
лись1271; Ь) довольствоваться пищею и обещанною платою1272; 
с) находить успокоение в своем звании, в своей доле1273 и не 
завидовать господам в лучшей их доле; ё) почитать господ 
и повиноваться им, доказывать им свою верность и терпе
ние1274.

VI) Господское состояние, или общество, утверждено 
от Бога: это а) открывается из примеров святых, как то: Авра
ама и др.; Ь) из заповедей апостолов, которые предписывают 
слугам и господам, как они должны себя вести1275, и не велят 
оставлять того состояния, в какое кто призван1276, с) открыва
ется также из закона Моисеева о рабах1277.

Г л а в а  7.
О с о с т о я н и и  г р а ж д а н с к о м .

§ 1 -
Соединение многих семейств для споспешествования 

взаимными силами общей безопасности и земному счастию 
называется обществом гражданским, или государством. По
елику же такое соединение не иначе могло сделаться, как

1270 Еф. VI, 9.
1271 Еф. VI, 5 ,6 , 7, 8.
1272 Мат. XX, 13,14.
1273 1 Кор. VII, 20, 21, 22.
1274 1 Петр. II, 18.
1275 См. выше (1 Кор. VII, 20,21).
1276 См. выше (1 Кор. VII, 20).
1277 Исх. XXI, 2.
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посредством договоров, явных или подразумеваемых, ко
ими люди не только обязались споспешествовать ко взаим
ным их выгодам, но и подчинили себя верховному правите
лю, без которого такое общество существовать не может, то 
посему введение или учреждение гражданского общества 
и поставление верховной власти имеют свое происхождение 
от людей, ибо апостол Петр называет это созданием челове
ческим1278. Впрочем, поелику такого состояния людей требу
ют сохранение и благосостояние человеческого рода, то от
сюда необходимо заключить, что состояние сие образовалось 
по согласию, устроению и утверждению Божию, как это яв
ствует из Священного] Писания1279. В Ветхом Завете на неко
торых людей непосредственно от Бога была возложена вер
ховная власть, как например: на Моисея1280, на Иисуса Нави
на1281; сюда же относятся примеры Саула и Давида. И так, хотя 
цель гражданского общества есть общее сохранение и благо
состояние, и хотя верховную власть должно возлагать на та
кого человека, который может споспешествовать сей цели, 
однако, несмотря на сие, по всемогущей воле и премудрому 
намерению Божию, возводятся иногда на степень верховной 
власти и нечестивые государи за нечестие подданных1282, или 
же по сей самой причине низводятся от того же народа благо
честивые и мудрые государи1283.

1278 1 Петр. II, 13,14.
1279 Рим. XIII, 1,2.
1280 Исх.Ш, 10.
1281 Кн. Числ. XXVII, 18, 19.
1282 Иов. XXXIV, 30.
1283 Ис. III, 1 ,2 ,3 ,4 .
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§ 2.
Поелику же всякое общество состоит из верховного 

правителя и подданных, то посему надобно особенно при
нять во внимание: а) права верховных правителей, Ь) обязан
ности подданных и с) различные отношения верховной вла
сти к подданным, смотря по их положениям, или состояни
ям, а именно: аа) гражданскому, ЬЬ) духовному, сс) воинско
му, и смотря по сему последнему, в военное и мирное время.

§ 3.
Из цели гражданского общества, или государства, кото

рая есть общее сохранение и благосостояние подданных, вы
текают все права верховной власти, а именно: I) право опре
делять по своей воле действия граждан1284, что иначе обыкно
венно называется правом верховной власти. А потому II) пра
во издавать законы и придавать им силу или умножать власть 
их другими законами. III) Право наказывать за нарушение за
конов1285, а потому право на смерть и жизнь1286. IV) Право де
лать налоги и взимать подати1287. Из сих прав следует V) то, 
что государь не подлежит никаким законам человеческим, 
не обязуется никому отдавать отчета в своих действиях, а по
тому ни от кого не может быть судим и наказываем1288; несмо
тря однако же на сие, он, как человек, подчинен Божествен
ным законам и суду Божию, и обязывается наблюдать сам, 
чтобы все постановления1289 исполнялись.

1284 Рим. XIII, 1,2; 1 Петр. II, 13, 14.
1285 Рим. XIII, 3,4.
1286 ЗЦар. II, 31,46.
1287 Маг. XXII, 21.
1288 Еккл. X, 20.

Втор. XVII, 18, 19, 20.1289
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§ 4 .
Обязанности подданных, или подчиненных, суть или 

общие, или частные:
I) К общим обязанностям их относятся следующие: 

а) чтобы они воздавали правительству или властям должную 
честь и уважение1290; Ъ) чтобы оказывали им повиновение, 
или послушание, и притом чистосердечно и по совести1291, 
но только в делах, дозволенных Богом1292; с) чтобы платили 
им дани1293; 6) чтобы приносили за них молитвы1294, и е) что
бы они все сии обязанности исполняли даже для правителей 
нечестивых1295.

II) Частные же обязанности подданных, или подчинен
ных, суть те, которые требуются от каждого из них, смотря 
по его состоянию или званию, а потому сюда относятся част
ные, или особенные обязанности лиц, служащих по разным 
частям: по духовной, гражданской и военной; также обязан
ности, присвоенные в государстве разным людям, разных 
состояний, разных обществ, или сословий, разных коллеги
альных собраний, или управлений, коих число даже трудно 
определить. О всех сих обязанностях имеют попечение все те 
лица, которые входят в состав вышеозначенных частей и об
ществ.

12.0 Рим. XIII, 7; 1 Петр. II, 17.
12.1 Рим. XIII, 5.
12.2 Деян. IV, 19,20; Деян. V, 29.
1293 Рим. XIII, 6.
1294 Н им. II, 1,2.
1295 Рим. III, I.
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Г л а в а  8.
О с о с т о я н и и  ц е р к о в н о м , и л и  д у х о в н о м

§ 1.
Церковь, или духовное общество, есть взаимное от

ношение лиц, имеющее целию высшую степень восстанов
ленного образа Божия, или единение с Богом1296. В сем об
ществе, по мысли апостола, с этой стороны требуется1297 со
единение верующих, или святых, в дело служения, в созда
ние Тела Христова; иначе сказать: стремление к соединению 
веры и познания Сына Божия, стремление к возращению со
кровенного человека в мужа совершенна в меру возраста ис
полнения Христова. А потому в созидании Тела Христова мы 
видим I) одних, кои созидают: или евангелистов, пастырей 
и учителей1298 и И) других, кои созидаемы бывают: или слу
шателей, овец словесного стада, учеников1299. Посему надоб
но принять в рассмотрение обязанности тех и других.

§ 2 .
Правительственное общество служителей церковных: 

I) установлено от Самого Христа Спасителя1300, наставлено 
Его учением1301, научено надлежащему отправлению дел, ка
сающихся таинств веры1302, и снабжено властию разрешать

|2% Еф. IV, 13.
12.7 Еф. IV, 11, 12.
12.8 См. выше (ст. 11).
,2И Мат. V, 2; Лук. VIII, 21.
1300 Иоан. XX, 21; Мат. XXVIII, 19; Марк. XVI, 15.
1301 Гал. 1,8, 9, 12.
1302 1 Кор. XI, 23,24.
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грехи1303; оно имеет своей целию примирение людей с Бо
гом1304 и возращение их в вере и святости1305.

Посему обязанности служителей Церкви суть следую
щие: а) обязанность и власть учить, и притом публично1306; 
Ь) власть и обязанность публично и частным образом (смотря 
по тому, спасение ли всей Церкви требует сего или спасение 
одного верующего) исправлять погрешающих, обличать про
тивоборствующих, возбуждать ленивых, увещевать совратив
шихся с прямого пути, на каковой конец дано и Св[ященное] 
Писание1307; с) а дабы служители Церкви могли хорошо упо
треблять власть сию, они имеют право обращать внима
ние на жизнь и нравы каждого из своих слушателей1308, име
ют власть располагать святыми таинствами веры1309, а пото
му имеют власть оставлять и удерживать грехи1310. Посему 
особенные и собственно принадлежащие служителям Церк
ви обязанности суть следующие: аа) никто из них не должен 
принимать на себя столь важной должности, не испытав пре
жде сил своих, способен ли он хорошо исправлять ее, и име
ет ли те дарования, чтобы мог другим, как должно, показать 
путь ко спасению1311; ЬЬ) хотя искать духовной должности 
не есть дело недостойное, или здесь ничего еще нет худо
го1312, однако никто из искателей оной не должен навязывать

1303 Иоан. XX, 23.
1304 2 Кор. V, 19.
1305 Еф.1У, 13.
1306 Мат. XXVIII, 19.
1307 2 Тим. III, 16.
1308 Иез. III, 16, 17, 21; Деян. XX, 31.
1309 Мат. XXVIII, 19.
1310 Мат. XVI, 19; Иоан. XX, 23.
1311 Лук. VI, 39.

Ис. VI, 8; 1 Тим, III, 1.1312
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себя другим, но ожидать, пока его не призовут к тому, по уста
новлению Церкви; гораздо хуже еще искать такой должности 
для пропитания или прибытка и обогащения1313; сс) избран
ный и поставленный на дело служения обязан все телесные 
и душевные силы посвятить на то, чтобы удовлетворительно 
исправлять свою должность1314, чтобы словесное стадо Хри
стово пасти надлежащим образом1315, усердно проповедывая 
слово Божие1316, благоразумно употребляя ключ Царствия Бо
жия и соблюдая различие между возрожденными и невозрож- 
денными1317; а на сей конец он должен иметь подробное по
нятие о своем словесном стаде1318; сШ) он должен везде вести 
себя благоразумно и кротко, и на самом деле доказывать, что 
не плотскою, но духовною ревностию, не корыстолюбивыми 
видами, но искреннею любовию побуждается ко всевозмож
ному исканию спасения для других1319, и таким образом дол
жен доказать, ее) что наставляет своих слушателей сколько 
словом, столько же и собственным примером1320.

§ 3 .
Обязанности же слушателей, или тех, которые созида

емы бывают в Тело Христово, суть следующие: а) молить 
Бога, дабы послал им верных учителей и служителей Церк-

1313 Ним. VI, 5.
1314 1Кор. IV, 1,2.
1315 1 Петр. V, 2.
13,6 Деян. XX, 27. 
1317 Иоан.XVI, 12. 
13,8 Иоан. X, 3,4. 
13” 2 Тим. IV, 2.

1 Тим. IV, 12.1320
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ви1321; Ь) различать лжеучителей от истинных учителей1322; 
с) первых избегать, а последних почитать как строителей Бо
жественных таинств, и принимать их слово со всяким смире
нием и послушанием1323; ё) последовать их примеру и подра
жать их добродетелям1324; е) почитать их и доставлять им все 
нужное, дабы они могли пропитывать себя без урона своей 
чести, или прилично своему сану1325; !) прилежно за них мо
литься1326.

1321 Мет. IX, 36, 37, 38.
1322 Мет. VII, 15.
1323 1 Кор. IV, 1.
1324 Фил. III, 17; Иоан. X, 4.
1325 Мет.'X, 9, 10.
1326 Рим. XV, 30.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

ХРИСТИАНСКОЕ БЛАГОРАЗУМИЕ

Г л а в а  1.
О с у щ н о с т и  и с в о й с т в е  х р и с т и а н с к о г о  

б л а г о р а з у м и я ,
и о п о с о б и я х ,  к н е м у  о т н о с я щ и х с я  

§ 1 -
Христианское благоразумие, которое иначе можно на

звать благоразумием людей праведных, есть практическое 
знание, научающее, каким образом каждый христианин мо
жет располагать свои действия для пользы и спасения души 
своей и других, так, чтобы с уклонением препятствий он тем 
вернее везде достигал цели. Или, как говорят некоторые, оно 
есть знание применять, и вместе самое применение начал, 
или всеобщих правил христианских, к действиям, рассматри
ваемым в отношении к известным обстоятельствам.

§ 2 .

Лице, долженствующее поступать с сим благоразуми
ем, есть вообще всякий человек возрожденный, ибо невоз- 
рожденный, или душевный человек, не может разуметь ни
чего духовного1327, и потому благоразумие невозрожденных,

1327 1 Кор. И, 14.
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или премудрость мира сего, у Бога называется буйством1328. 
В особенности же должен действовать с сим благоразумием 
пастырь, или учитель Церкви: так как он преимущественно 
обязан знать, каким образом должно ему ходить в дому Божи
ем1329, и так как он есть строитель Божественных таинств1330.

§ 3 .
Предметом христианского благоразумия суть действия 

людей возрожденных, которые должно располагать так, что
бы достигнуть того, что истинно полезно: ибо отличать ис
тинную пользу от кажущейся, или мнимой, принимая наипа
че в рассмотрение каждое обстоятельство, есть дело христи
анского благоразумия1331.

§ 4.
Цель христианского благоразумия состоит в том, что

бы в духовных делах, приняв в рассмотрение все обстоятель
ства, достигать везде того, что и по взгляду каждого челове
ка, и по взгляду Церкви почитается наилучшим и истинно по
лезным, дабы таким образом распространять духовные успе
хи как частных лиц, так и целой Церкви. Сие можно выразить 
словами: созидание Церквиип .

§ 5.
Виновник христианского благоразумия есть Творец че

ловеков, духовных и плотских, от Которого все блага и все

1328 1 Кор. III, 19.
1329 Н им . III, 15.
1330 1 Кор. IV, 1.
1331 1 Кор. VI, 12.
1332 Еф. И, 19,20.
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совершенные дары нисходят1333, от Которого и благоразумие 
должно испрашивать молитвою1334.

§ 6.
Премного есть пособий, которые споспешествуют хри

стианскому благоразумию, а именно: а) Св[ященное] Писа
ние, которое служит сколько правилом, столько же и обиль
нейшим источником мудрости и благоразумия1335. Ь) В осо
бенности для учителя Церкви наставительны послания апо
стола Павла, преимущественно же его второе послание к Ти
мофею и второе же к Титу, с) История церковная, так как 
она представляет различные судьбы и целой Церкви, и каж
дого человека, судьбы счастливые и несчастные, из коих пер
вые иногда доказывают благоразумие, а вторые чаще небла
горазумие, и все это для того, чтобы мы подражали первым, 
а избегали вторых, ё) Св[ятые] отцы и писатели церковные, 
а именно: аа) Киприан, который в своих посланиях на случай 
избрания настоятелей Церкви поучает (в IV послании) тому, 
с каким попечением они должны быть избираемы и (в V по
слании) какова должна быть жизнь священников. ЬЪ) Амвро
сий, оставивший нам книгу о должностях и священническом 
сане, сс) Иоанн Златоуст, написавший VI книг о священстве, 
в коих он желал представить совершенный образец епископа, 
заключающий в себе все обязанности, ёё) Также Иероним 
в послании своем к Непотиану о жизни церковнослужителей 
и ее) Григорий Великий в книге своей о пастырском попече
нии, которая Тюреньским Собором предлагается епископам 
как образец или правило для того, чему должно верить и что 
должно делать, й) Наконец, христианскому благоразумию

1333 Иак.1,17.
1334 Иак.1,5,6.
1335 2 Тим. III, 16, 17.
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могут служить пособием новейшие писатели и толкователи. 
Из отечественных наших произведений в сем роде есть одна, 
сколько чистая, столько же и основательная небольшая книга 
об обязанностях пресвитеров, приспособленная к классиче
скому употреблению.

§ 7.
Необходимость христианского благоразумия, хотя до

вольно уже видна из его цели, состоящей в том, чтобы дости
гать наилучшего и истинно полезного, однако же сюда мож
но отнести еще два обстоятельства, соделывающие сию часть 
познаний необходимою, а именно: а) великость и множество 
опасностей, которым подвержены все христиане1336; Ь) могу
щество и хитрость врагов, с которыми должно им сражать
ся1337; с) но сколько необходимо христианское благоразумие 
для учителей Церкви, это ясно видно из заповедей и угроз 
пророческих и евангельских, и из посланий апостола Павла.

§ 8 .

Правила христианского благоразумия, поколику они от
носятся ко всем христианам, требуют, чтобы мы, не прини
мая в рассмотрение каждого из них, предложили: I) о благо
разумии вообще. Поелику же то, что относится к слушате
лю, не всегда прилично пастырю, то посему мы предложим: 
II) о христианском благоразумии в особенности, а именно, 
поколику оно относится к человеку мирскому, или миряни
ну, и III) о благоразумии пастырском, поколику оно относит
ся к церковнослужителю, или к христианину-пастырю.

Последнею частию, или благоразумием пастырским, 
мы намерены заниматься в особенности: ибо будущим па-

1334 1 Кор. X, 12,23.
1337 Еф. VI, 12; 1 Петр. V, 8,9.



169

старям, когда только Промыслу Божию угодно будет удосто
ить их сего сана, должно преимущественно рассуждать о том 
и исполнять то, что относится к пастырским их обязанностям. 
Мы обязуемся пополнить некоторые недостатки книги о пре
свитерских должностях правилами наиболее необходимыми, 
которые представляются уму, в самой же книге не находятся.

Г л а в а  2 .
О х р и с т и а н с к о м  б л а г о р а з у м и и  в о о б щ е .

§ 1.
Для соблюдения христианского благоразумия должно 

нам везде обращать внимание: I) на то, чтобы предполагать 
себе цель законную и истинно добрую, как апостол Павел го
ворит в послании к Тимофею1338; II) чтобы испытывать пре
жде силы наши, достаточны ли они к достижению предпо
ложенной цели1339, и III) чтобы употреблять приличные сред
ства к достижению оной цели1340, не менее однако же того за
ботиться и об удалении препятствий к нашей цели1341. И так 
эти три предмета надобно принять в рассмотрение.

§ 2.
Касательно намерения, или предприятия дел, долж

но заметить следующие правила. I) При избрании их долж
на быть цель, или то, что признается наилучшим и наиболее 
полезным в духовном отношении1342. II) В христианах цель 
можно рассматривать в двояком отношении: а) в отношении

1333 Ним. 1,5.
1339 Лук. XIV, 28,29,30.
1340 Еф.У1,13.
1341 Еф. V, 5.
1342 1 Кор. XIV, 1, 3.
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к самому их состоянию и Ь) в отношении к каждому их дея
нию. В первом отношении цель близка к восстановлению Бо
жественного образа чрез веру во Христа1343, о каком восста
новлении естьли бы всегда люди помышляли, то множество 
проистекло бы различных выгод в их жизни внешней и граж
данской1344. Во втором же отношении, т.е. цель каждого дея
ния, по правилам христианского благоразумия, должна отно
ситься всегда к цели первой, или к цели состояния, так, чтобы 
избираемо было только благо, которое с первою, или главною 
целию согласно; и напротив того, чтобы отвергаемо было все, 
что с этою целию не согласно, или -  зло. с) Поелику же срав
ниваемые между собою блага одни бывают более, другие ме
нее, одни известны, или верны, другие неизвестны, или не
верны, одни легче, другие труднее могут быть достигаемы, то 
долг христианского благоразумия предпочитать большие бла
га меньшим, известные или верные -  неизвестным, или не
верным1345, легчайшие -  труднейшим, естьли только сии по
следние, сами по себе рассматриваемые, ни в каком отноше
нии не будут превосходнее первых. Впрочем, христианское 
благоразумие убеждает нас не страшиться трудности в дости
жении превосходнейшего блага1346, б) Отсюда следует, что не
благоразумно поступают те, которые предполагают себе цель 
незаконную и не наилучшую, или не предполагают никакой 
цели; которые кажущиеся, или мнимые блага предпочитают 
истинным, меньшие блага большим, неизвестные, или невер
ные блага -  известным или верным; которые предположили 
себе цель, а в самой вещи не сильно желают ее, да и не посто
янно придерживаются оной.

1343 Еф. IV, 24.
1344 Мат. VI, 33.
1345 Мат. XIII, 44,45,46.
1346 Мат. VII, 13,14.
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§ 3 .
Долг благоразумия требует, чтобы тот, кто желает, как 

должно, достигнуть цели, обращал внимание на самого себя 
и исследовал, имеет ли он силы к достижению цели1347. По
сему I) признак неблагоразумия есть, когда невозрожден- 
ные предпринимают или присваивают себе то, что свой
ственно христианам, или людям, одаренным благодатию Бо
жией1348. Поелику же и в отправлении должностей, и в да
рованиях, которые раздаются возрожденным, есть великое 
различие1349, то отсюда И) следует, что всякий из них дол
жен испытать, способен ли он к тому, что на него возлага
ется, и имеет ли он достаточные к тому силы. Одни даро
вания, или дарования природные, принадлежат и невозрож- 
денным; другие же дарования, которые предполагают оби
тающую в человеке благодать Духа Святого, принадлежат 
только возрожденным1350.

§ 4.
Кто желает иметь надлежащий успех в своих делах, тот 

должен заботиться о средствах, нужных к достижению цели; 
касательно же средств должно заботиться о следующем: 
1) должно избирать средства приличные и достаточные1351. 
И так только глупости свойственно желать достигнуть цели 
без средств1352, или при средствах неприличных, либо недо
статочных, либо не надлежащим образом и непостоянно упо
требляемых. 2) Средства легчайшие, лишь бы только они до-

1347 Лук. XIV, 28.
1348 1 Кор. II, 14.
1349 1 Кор. XII, 4 до 12.
1350 1 Иоан. IV, 1; 1 Петр. И, 9.
1351 1 Кор. IX, 24; Фил. III, 14.
1352 2 Тим. II, 5.
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статочны были к достижению цели, должно предпочитать 
труднейшим. 3) Безопаснейшие средства должно предпочи
тать менее безопасным; однако ж не должно воображать без 
нужды или вымышлять себе ложную опасность, как обыкно
венно делают ленивые1353. 4) Везде надобно принимать в ува
жение все обстоятельства. Ибо, смотря по различию обстоя
тельств, одна и та же вещь может быть вредною или полез
ною и спасительною. Так например, то, что полезно людям 
взрослым, не всегда бывает полезно младенцам1354. И так на
добно принимать в рассмотрение: а) обстоятельство време
ни1355, посему-то благовременность называется сопутницею 
благоразумия; Ь) обстоятельство места, особенно тогда, ког
да дело бывает нам общее с другими людьми, и когда, напри
мер, представляется вопрос: публично ли должно что-либо 
делать, или частным образом, в виду ли других, или особо1356.

§ 5 .

Наконец, благоразумию свойственно не только упо
треблять средства, приличные к достижению цели, но и устра
нять от оной какие-либо препятствия1357. Поелику же препят
ствия бывают или непреодолимые, или преодолимые, от нас 
самих зависящие, или от других происходящие, то касатель
но их надобно заметить следующее, именно:

I) Касательно непреодолимого препятствия: а) мы 
не должны напрасно трудиться, чтобы преодолевать его; 
Ь) или должны ожидать времени, в которое возможно нам

1353 Притч. XXII, 14.
1354 1 Кор. III, 1,2.
1355 Еф.У, 15.
1356 Мат. VI, 5,6.
1357 1 Кор. XI, 22.
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преодолеть или отклонить таковое препятствие1358; между 
тем мы не должны думать, будто в том, что Бог обещал всем 
людям, или что Он творит, есть что-либо для Него непрео
долимое или невозможное. Что невозможно у человеков, то 
не есть невозможно у Бога1359.

И) Касательно преодолимого препятствия надобно за
метить три вещи: а) должно избирать средства; Ь) наблюдать 
обстоятельства и с) употреблять все силы.

III) Естьли препятствие зависит от нас самих, то при 
сем надобно со вниманием рассмотреть: а) в самом ли деле 
мы желаем делать то, к чему приступили? Ь) Или более же
лаем оставить, нежели делать? с) Или желаем делать вместе 
и другое, что с первым делом не согласуется1360?

IV) Естьли же препятствие происходит от других, то 
должно: а) стараться преодолевать его средствами благород
ными, законными, духу и характеру христианской религии 
приличными; или Ь) препятствующих привлекать на свою 
сторону1361. Благоразумию свойственно, сколько можно без 
вреда совести, применяться к духу всех, для споспешество
вания их духовной пользе; потому что таким образом весьма 
часто устраняются наибольшие препятствия, как в этом апо
стол Павел служит нам примером1362.

1358 Деян. XVI, 6, 7.
1359 Маг. XIX, 26.
1360 Маг. VI, 24.
1361 Деян. VIII, 13.
|ЗИ 1 Кор. IX, 19,20,21; Деян. XXI, 20,21,24.
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Г л а в а  3.
О б л а г о р а з у м и и  х р и с т и а н с к о м  в ч а с т н о с т и ,  
о т н о с я щ е м с я  к в е р у ю щ е м у , с о с т о я щ е м у  вне 

д у х о в н о г о  з в а н и я ,  и л и  к м и р я н и н у .

§ 1 .
Каждый христианин, или верующий, рассматриваемый 

вне круга обязанностей, возлагаемых Церковию, либо вне 
чина церковного, находится в состоянии гражданском и до
машнем, т.е. или супружеском, или отеческом, или господ
ском. Цель каждого общества должна сообразоваться: 1) с об
щею целию всех, состоящей в приращении или возращении 
восстановленного образа Божия. 2) Цель общества домаш
него, т.е. или супружеского, или отеческого, или господского 
должна сообразоваться с целию гражданскою. 3) Цель част
ных действий должна сообразоваться с целию домашнею, так 
как по заповеди Христовой мы должны жить и для других, 
а не для себя только1363. И так все сии общества суть сред
ства к цели общей, так же, равно как частные действия суть 
средства к целям каждого общества, а потому все они долж
ны быть направляемы так, чтобы общая их цель была дости
гаема вернейшим, легчайшим и приличнейшим образом.

§ 2.
Общества, рассматриваемые как средства, которые 

должно направлять к общей всех цели -  к возращению восста
новленного образа Божия, сами опять направляются, подобно 
как и частные действия, законами, учреждениями, правитель
ством, наградами и наказаниями. А потому сии последние 
средства опять должны быть применимы к обществам так, 
чтобы при этом имелось в виду отношение их к общей цели.

1363 Фил. II, 4.
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Отсюда происходит следующее главное правило: о средствах 
как частных, так и общих, надобно стараться, чтобы они спо
спешествовали к достижению общей всех цели.

§ 3.
Средства, рассматриваемые различным образом, быва

ют различны, а именно: I) по отношению к обществу они бы
вают или публичные, или частные -  домашние, как-то: су
пружеские, отеческие, господские; II) по отношению к при
чине, или происхождению своему, они бывают или доставля
емые нам от других, или наши собственные; III) по отноше
нию к действию они бывают или очень, или мало споспеше
ствующие делу и IV) по отношению к обстоятельствам они 
бывают благовременные или неблаговременные, удобные 
или неудобные, долговременные или кратковременные и пр.; 
V) по отношению к качеству своему бывают легкие или труд
ные, тягчайшие или легчайшие и пр. А потому столько долж
но быть частных и особенных правил благоразумия, сколько 
есть разного рода средств.

§ 4.
Не избегают порицания за пренебрежение правил бла

горазумия I) те, которые располагают судьбою обществ, ни
сколько не принимая в уважение общей их цели; II) те, ко
торые употребляют средства к достижению общей цели, 
но средства, противные сей цели, или и непротивные, но не
удобные, или удобные, но недостаточные, или достаточные, 
но не постоянно пребывающие таковыми; III) те, кои не смо
трят на свои действия как на средства, ведущие к цели граж
данской и общей, а потому или не направляют их к целям не
обходимым, или хотя по видимому и направляют, но незакон
ным, непостоянным и неопределительным образом; IV) те, 
которые по правилам благоразумия не удаляют препятствий,
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достойных удаления, или приглашают других к удалению 
оных, но сами к тому не приступают, или, приступая, мало 
советуются или и вовсе не советуются с благоразумием и его 
правилами. Вот все то, чего каждому человеку должно осте
регаться и избегать.

§ 5.
Что же касается до особенных правил благоразумия 

по предмету частных и почти бесчисленных обстоятельств 
и действий, то они некоторым образом могут быть выведе
ны из общих правил, изложенных в главе о благоразумии во
обще, естьли только станем применять к ним какое-либо кон
кретное состояние, обстоятельство, звание или действие.



Опыт изъяснения 
на первый и вторый псалом
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Псалом I.

Надписание.

Псалом Давиду. В еврейском подлиннике сего 
надписания нет: посему некоторые заключают, что первый 
псалом не есть произведение пера Давидова, но другого, 
впрочем, так же, как Давид, вдохновенного мужа, и вероятнее, 
того, который собирал псалмы, так как в сем начальном 
псалме находят вступление или краткое содержание всей 
книги псалмов.

Перевод греческий, поставляя сие надписание, 
без сомнения основывается как на том, 1) что первый творец 
псалмов есть Давид1; 2) что следующий за сим псалом 
в книге Деяний приписывается апостолами устам Давида2, 
хотя и сей псалом так же, как первый, у евреев не надписан. 
Притом Ориген3 и другие видели во многих греческих 
переводах4 и в некоторых еврейских списках5 оба сии

1 II Парал. VII, 6; Лук. XX, 42.
2 [Деян.] IV, 25.
3 Юстин Муч[еник], Тертуллиан, НЬ[го] IV Согйга М агсюп[ет] [Против 
Маркиона, кн. 4] и Экумений [Триккский, Толкование] Деяний XIII, 33, 
читали вместо беттерот, тт роте рот фаХрот [вместо второго первый пса
лом] в изъяснении на сие место.
4 Vа^^сапи8 Сгаесш Соёех [Ватиканский греческий кодекс], по свиде
тельству Поля ш ЕхрНс[аПо т ]  Рка1[то] П-сИ [в Толковании на 2-й пса
лом].
3 Совтав 1шНсор1еив(ав [Косма Индикоплов], говоря о двух первых 
псалмах.
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псалма неразделенными; 3) что последние слова 71 или (как 
на славянском перев[оде]) надписание 72 псалма указуют 
на окончание песней только Давидовых.

Дабы изъяснить надписание сего рода, здесь 
и в других Давидовых песнях встречающееся, нужно дать 
понятие I о псалме и присоединенном к нему II Давиду.

I. Псалом есть слово греческое, от коего производят 
фаХттрюу десятострунное орудие, издающее тихий 
и приятный звук. Оно, по переводу ЬХХ6, соответствует 
еврейскому что означает стихи, поемые соответственно 
звукам какого-либо орудия. Следственно, псалом есть песнь, 
слышимая из уст человеческих и сопровождаемая звуками 
мусикийского орудия фа\тг|р101>. Сие самое утверждает 
Василий Великий7, изъясняя различные песни ообц [песнь] 
от псалма фаХро?.

Таким образом псалом, как слияние тихих звуков 
человеческих и мусикийских, по священному употреблению 
в поющих изъясняет, а в слушающих возбуждает тихую 
и благоговейную радость, или, по изъяснению Псалмопевца: 
радость с трепетом; иногда же тихую, не возмущающую 
благоговения печаль, какая должна быть печаль по Бозе. 
Сими свойствами псалма Евсевий8 отличает его от песни, 
коей употребление находит только в случае радости.

II. Псалом надписывается, по строгому преложению 
с еврейского, Давиду. Сие надписание обыкновенно 
поставляют несомненным свидетельством о писателе как

6 Так сие слово переведено псал[мах] VI, ЬХ и др., а у Аввакума, III, 
шйг| (ро па^Ьеп значит петь под звуки какого-либо орудия).
7 [ВааШиа Ма§пиа, НошШае аирег Раа1тоа] [Василий Великий, Беседы 
на псалмы], изъясняя надписание ХЫУ псалма, пишет: шбт) ёстти' опх'1 
фаХрб? [это песнь, а совсем не псалом].

11 [ЕиаеЫиа.] Сотшепфапа] т  Раа1т[оа]. [Евсевий Кесарийский. 
Толкование на псалмы.]
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творце псалма. Но знающие свойство языка и необыкновенное 
происхождение псалмов Давидовых находят в сем выражении 
особливую знаменательность, и полагают, что им означается 
не просто псалом, написанный Давидом, но псалом Давиду, 
внушенный от Духа Святого. Вероятность сего мнения тем 
удобнее восходит к истине, что многие богодухновенные 
писатели9 и сам Давид именует себя тростию тайного, 
небесного скорописца|0.

Содержание.

Общее содержание первого псалма есть истинное 
блаженство праведных в настоящей жизни, которое, являясь 
взорам человеческим, в полном свете открывает другое 
состояние, противное себе, т.е. состояние нечестивых, вместе 
с праведными живущих на земле.

Расположение.

Для удобнейшего рассмотрения сей псалом можно 
разложить на три главные части:

I. Вступление, в коем открываются действия, 
уготовляющие блаженство* 11.

II. Предложение, излагающее блага во всех отношени
ях, и указующее на бедствия нечестивых, простирающиеся 
далее настоящей жизни12.

9 Матф. XXII, 45. АсЮг. I, 16. IV, 25.
10 Пс. ХЫУ, 2.
11 [Пс. I,] 1-2.

[Там же,] 3-5.12
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III. Заключение в виде доказательства. В нем 
изъясняется благость и правосудие Божие на праведных 
и нечестивых13.

Разделение.

Дабы более приближиться к духу псалма, можно 
разделить каждую из трех частей следующим образом:

I. Во вступлении открывается постепенность действий 
1) отрицательных, которые суть: а) не ходить в совет 
нечестивых, б) не стоять на пути грешных, в) не сидеть 
на седалище губителей; 2) положительных, которые суть: 
воля в законе Господни и б) в нем непрерывное занятие14.

II. В предложении изъясняются: 1) блаженство
праведника, чрез уподобление древу, а) насажденному при 
водах, б) приносящему плоды в свое время, в) никогда 
не обнажающемуся от листьев; и в собственном разуме, 
чрез успешность во всех делах; 2) бедствия нечестивых
а) вообще противоположностию блаженному состоянию,
б) в частности, уподоблением праху, ветром возметаемому,
в) чрез следствие, которое есть 1) удаление нечестивых 
от суда, 2) грешных от собрания праведных15.

III. Доказывается или объясняется происхождение
1) блаженного состояния из ведения Божия пути праведных;
2) бедственного состояния из его собственных качеств, 
которые суть пагуба, и как бы из неведения Божия, т.е 
из правосудия, а не благости, свойственной и сообщаемой 
одним праведным.

13

14

13

[Пс. I,] 6.
[Там же,] ст. 1-2. 
[Там же,] 3 ,4, 5.
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I.

Блажен муж иже не иде'6 и проч. по ближайшему
переводу означает блаженства. На сем основании заключают, 
что здесь изрекаются многие блага -  видимые и невидимые, 
временные и вечные. Самый же состав речи, в коем сказуемое 
предшествует подлежащему, изображает, что пророк, как 
бы обозрев все суетные попечения человека, воскликнул: 
о блаженства мужа17, или колико блажен муж\

Иже не идет на совет нечестивых. Не иде, так же 
как не ста и не седе, по свойству языка, с коего преложены, 
по соображению с последующим -  поучится и даст плод, 
и сверх сего, потому, что не повествование о каком-либо 
прошедшем событии здесь излагается, но учение, означают 
непрерывность действий. Подобное сему находится в книге 
Бытия18.

Совет есть мысленное исследование и определение 
средств к достижению предположенного конца19. Совет 
Божий20 есть предопределение, явленное и доселе 
являемое в Откровении, в видимой природе, в событиях 
мира и в праведных, которые подают средства и образ 
к достижению истинного блаженства. Совет праведных21 
есть внушение благочестия22, которое они исполняют 
сами. В противоположности сему совет нечестивых есть

16 [Пс.1,]ст. 1.
17 Мат. V, 13; Второз. XXVIII, 2-13.
18 Быт. ХЫХ, 6.
19 2 Царст. XVI, 20.
20 Пс. СУ, 14.
21 Пс. XIV, 6.

Притч. VI, 18.22
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внушение нечестия, или пагубных средств, которые ими 
употребляются23.

а’1ГСГ| нечестивых, по строгому преложению означает 
непрестанно мятущихся, о коих пишет Исаия: волнуются 
и почити не могут2*. Они непрерывными пожеланиями, как 
море вихрями, непрерывно возмущаясь, всюду устремляются, 
куда влекут похоти, и все предприемлют, что ими внушается; 
впрочем, нигде и ничем не успокоиваются. Посему совет 
нечестивых есть внушение пагубы, и вместе мятежа 
внутреннего и внешнего. Ходить по сему совету значит 
принимать правила и повиноваться влечению нечестивых: 
напротив, не ходить по нему -  есть не токмо простое 
неповиновение, но так как не повинующиеся уклоняются 
к противной стране, отвращение от него, и, поелику всюду 
растут семена нечестия и непрестанно сеются, непрестанное 
сопротивление ему25.

И  на пути грешных не ста.
Путь в переносном разуме многократно встречается 

в писании и означает иногда учение26, иногда деяния27, иногда 
же образ всей жизни -  попечения, дела, нравы и привычки, 
так как пишется о царе Охозии28: и сей ходил есть по пути 
дому Ахаавля. Последнее знаменование можно отнести 
к настоящему псалму, так как здесь путь отделяется от совета, 
след[овательно], учения, и в соединении с последующим

23 Быт. ХЫХ, 6; Притч. I, 10-16.
24 [Иса.] ЬУП, 20: Притч. IV, 16.
25 Пс. XXXVII, 13, ХЫ, И; Мат. XXVI, 41; Сирах. XXIII, 1.
26 Деян. XVIII, 25; 2 Петр. II, 2.
27 Пс. V, 19; ЬХХУ, 11.

2 Парал. XXII, 3.28
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словом указует на тот путь, который называется в Евангелии 
путем пространным, ведущим в пагубу29.

□’крп грешных. По строгому разбору, в сем 
слове представляется напряженное выражение, коему 
соответствуют слова, употребленные в книге Бытия, также 
и у Луки30. По сему грешными здесь можно разуметь тех, 
которые нечестие сердца являют в делах по навыку, уже 
отъемлющему от них стыд в законопреступлении.

Не ста. Стояние на пути по противоположности 
шествию означает неподвижное пребывание, и вместе 
предполагает предварительный на оный вход. Естьли же оно 
противопоставляется совлечению с бесчестного пути: тогда 
есть упорство. Следственно, в словах на пути грешных не ста 
заключается то, что праведник, хотя иногда по слабости, 
свойственной человеку, нисходит на путь беззакония и явный 
творит грех31, но никогда не останавливается на оном, ускоряя 
возврат к пути Божию.

И  на седалище губителей не седе; перевод ЬХХ, 
сирский и ефиопский, согласуется в слове Э1Р1а некоторые же 
из новейших прелагают седание, так как находят во псалме 
139 ст. 2. Иные кафедра, и указуют на те места писания, где 
оно по переводу ЬХХ означает престол32.

й’ф  от 14*? посмеиваться, осмеивать с гордостию, 
значит осмеятелей33. Впрочем, так как седалище употребляют 
законодатели, судии, наставники, сообщники и ученики: то 
и гордые осмеятели, дая закон смеха и порока, осуждая все 
священное и Божественное, наставляя гордости и буйству,

29 Мат. VII, 14.
30 Быт. XIII, 13 и Лук. VII, 37.
31 2 Пар. XII.
32 1 Цар. XX, 25; Иов. XXIX, 7. 

Пс. XXIV, 1.33
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могут быть названы губителями душ, т.е. благочестия 
и святости, примечаемой в людях: сие утверждают слова34: 
продерзый И  величавый, И  горделивый губитель порицается.

Не седе. Седение означает покой и некоторую 
безопасность: в обществе же сидят те, которые подают 
не токмо согласие, но и одобрение на все, что в оном 
происходит. Среди гордых осмеятелей могут сидеть токмо 
им подобные, любящие смех над вещами, уничижающими 
гордость, или поучающиеся их буйству. Праведник, когда 
зрит себя посреди сих губителей, не сидит с ними35. Естьли 
же предварительно знает о них; не входит в их сонм: поелику 
ненавидит общество36, увеселяющееся своими пороками.

Три сии действия, не иде, не ста и не седе можно 
сократить в одно удаление от обществ, которые тлят все блага 
души, истинные и вечные37, или в одно уклонение от зла38: 
но Давид исчисляет их подробно, как созерцатель, который, 
находя пред собою величие Блаженства, видит ближайший 
к нему степень и низводит взор до начального, на который 
вступают обращающиеся; и как руководитель, коему должно 
нисходить на тот степень, где находится предмет руководства, 
или как пророк, предрекающий единого всесовершенного 
исполнителя сих действий, истинно блаженного и образ 
нашей жизни39.

Таким образом, полный разум сих слов может быть 
следующий: о как блажен тот по крепости духа своего муж, 
который отвращается совета людей, мятущихся похотениями;

34 Притч. XXI, 24.
35 Пс. XXV, 4.
36 Пс. XXV, 5.
37 1 Кор. XI, 33.
38 Пс. XXXIII, 27.
39 Иоан.ХШ, 15.
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не продолжает греха, естьли в него впадает, пресекая 
покаянием; и, когда зрит себя в сонме гордых осмеятелей, 
немедленно удаляется от них!

Но в законе Господни воля Его40. Не довольно 
уклоняться от зла, но должно творить благо, дабы достигнуть 
блаженства. Псалмопевец, изложив первое, обращается 
к последнему.

В законе ГП1П закон от ЛТ вверг стрелу, или капли, или 
в переносном разуме учение, означает то, что оставляет как 
бы жало в мыслях наших, предохраняющее их от рассеяния41, 
или наподобие дождя оплодотворяет бесплодный разум 
и напаяет жаждущее сердце.

Словом закон Давид указует, так как и прочие 
богодухновенные писатели42, на книги Моисеевы. Иногда же 
под сим словом разумеются и прочие богодухновенные книги, 
что видно из слов Исаии43. Весь закон совершается в любви, 
которую внушает Евангелие: следственно, в сем отношении 
самое Евангелие есть закон; или то слово Господне, которое 
необходимо на пути к блаженству. Таким образом закон 
в устах Давида, глаголющего Духом Божиим, Который 
не ограничивается известным временем и писменами Моисея 
и пророков, для нас есть весь состав писания, которое полезно 
к учению, к обличению и наказанию, еже в правде44, естьли 
же можем отверзать внутренний слух к безмолвным глаголам 
видимой природы и своему сердцу: то и здесь услышим учение

40 [Пс. I,] ст. 2.
41 Иов. VI, 4.
42 Нав. I, 8; Иса. VIII, 20; Иоан. I, 17.
43 Иса. V, 24, VIII, 16 и 1,10, по соображении с II.

2 Тим, III, 16.44
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о невидимых Божиихг45; и закон, начертанный на скрижалях 
плотяных46.

Воля ррп, склонность и пламенное стремление духа, 
какое бывает к драгоценностям47 или к невестам48. Таким 
образом воля в законе Господни не есть простое управление 
хотений законом, но желание закона в вышшем степени49; 
таковая же любовь к Нему50 и сердечная в Нем радость51. 
Праведник вопреки нечестивым находит в законе совет 
и путь, и увеселение; его, как единственное сокровище, 
превышающее злато, сребро и весь мир, любит, стережет, 
почитает и боится.

И  в законе Его поучится день и нощь.
В повторении слова закон можно видеть не одну 

ясность, каковая нужна бывает в труднейших речениях: 
но и удовольствие возвращаться к вожделенному предмету, 
коего единое наименование восхищает благочестивых.

Поучится здесь излагается то внутреннее
действие, в коем мы сами себя как бы вопрошаем и сами же 
ответствуем (те<Шайо), и которое, совершаясь в сердце52, 
от напряжения или избытка открывается на языке55.

Избыток поучающегося сердца, не произносимый 
языком, некоторые называют внутренним пением54. По сему

45 Римл. 1,20.
46 2 Кор. III, 3; Евр. VIII, 6; Иерем. XXIV, 7.
47 Исаи. ЫЧ 11, 12.
48 Быт. XXXIV, 19; Иса. ЬХП, 4.
49 Пс. СХ1, 1.
50 Пс. СXVIII, 163.
51 Пс.СХУШ, 111.
52 Пс. ХСУШ, 4.
53 Пс. XXXIV, 28.

Еф. V, 19.54
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в халдейском переводе вместо поучится читают поет. 
Отголосок псалма, повторяющий его звуки, слова и разум 
слов, когда слышится в сердце, составляет внутреннее 
пение: равно прочие глаголы Божии, естьли повторяются 
в нас с такою силою, что наполняют весь внутренний храм; 
с таким устройством, что возвышают благоговейное веселие; 
и с такою продолжительностию, что тайная их открываются: 
то и они составляют пение сердца. Образ сего восхищения 
можно видеть в сем же песнопевце, который пределом 
внутреннего пения полагает токмо окончание дней своих55 
и всего бытия: пою Богу моему, дондеже есмъ56.

День и нощь. Сими словами означается непрерывность 
действия, так как все время жизни разделяется на сии две 
части.

Пророк не токмо поучение в законе, но и слезы свои 
распространяет на дни и нощи51. Ни дневные труды, не сон 
нощный без сомнения не прерывали плача его. Иссякал 
ток слез, смежались иногда очи: но сила, изводящая слезы, 
не ослабевала и не прерывалась среди трудов и сна. Сим 
разрешается трудность не прерывать поучения в законе 
ни телесными, ни духовными занятиями, ни дреманием, 
ни сном, которые необходимы для плоти, а не для сердца, 
могущего бдеть и во время глубокого сна58.

Таким образом в словах: но в законе Господни и проч. 
содержится: что праведник весь предан закону Господню, 
открытому в Писании, в творениях и в сердце его: поелику 
же в нем обретает свое веселие и блаженство; то непрерывно 
испытует его, всегда находя новое услаждение и новые

55 Пс. ьхх, 8.
56 Пс. СХЬУ, 2.
57 Пс. ХЫ, 4. Подобно сему Иерем. XIX, 1. 

Песн. V, 2; Пс. XVIII, 15.58
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побуждения к испытанию; непрерывно повторяет его 
в сердце, так что иногда, по движению сердца, язык изрекает 
внутренние глаголы и поучает других, иногда в веселии своем 
поет без слышимых звуков; всегда являет его в наружных 
действиях: впрочем так, что ими не прерывает внутреннего 
поучения.

II.

И  будет яко древо59 и проч. После занятий, которые 
должны быть исполняемы, или исполняются благочестивым, 
пророк излагает самое блаженство его.

И  будет; но, кто поучается в законе Господни день 
и нощь, уже есть яко древо.

Состояние блаженного человека здесь изображается 
состоянием древа, без сомнения, не для украшения речи, 
которое более обнажает сладость, нежели возвышает 
достоинство писателя: но или 1) для ясности, дабы 
чувственным изображением представить блаженное 
состояние взорам и чувственного человека; 2) вместе для 
краткости, дабы меньшим количеством слов изложить более 
свойств блаженства; так как язык тварей обилен в краткости 
и более удобен к изъяснению духовного состояния, нежели 
язык человеческий; или 3) для удобности внушения, дабы 
не ослепить слабого взора современников тем светом, 
который сиял в духе Псалмопевца; или 4) по мере токмо 
видения, в котором было явлено блаженство праведных.

Яко древо. В других местах писания праведник 
уподобляется финикеу60 {пальму), не обнажающемуся 
от листьев, но всегда зеленеющему; ливанскому кедру,

59 [Пс. I,] ст. 3. 
“ Пс.ХСЛ, 13.
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обильному в плодах; не боящемуся ни зноя, ни бездождия61, 
что соответствует продолжению настоящего уподобления.

Насажденное ’ЯЛ^, т.е. пересажденное из одного 
места в другое, так как находится у Иезек[ииля]62.

При исходящах вод, где вода течет в различных 
потоках; по переводу же с еврейского (от орЗ разделил) при 
разделениях вод, чем означается обилие воды, без коего 
в жарких восточных странах древа иссыхают от солнечного 
зноя. Противное состояние древа, носящего на себе проклятие, 
по изъяснению Иеремии, есть то, что оно растет или токмо 
стоит в сухоте, в пустыни, в земли еланей и необитаемей63.

Еже даст плод свой во время свое. Даст  в халд[ейском] 
переводе читают узреляет. Древо, растущее при водах, 
не токмо обильно ветвями, листвием; но и плодами. Оно, 
естьли бы приносило плоды прежде надлежащего времени; 
его плоды были бы пред прочими более слабые или менее 
вкусные. Естьли же дает их только в свое время: то узреляет 
столько, что они имеют и вкус, и твердость, им свойственные. 
Всякое древо приносит плод не для себя, но для насыщения 
животных и умножения древ по роду своему; так как плод 
всякого растения заключает в себе семена будущих, подобных 
ему растений.

И  лист его не отпадет. Лист на древе есть как 
бы его одежда и украшение. Он покрывает плоды, доколе 
нужно: падает тогда, как от недостатка внутренних соков или 
внешнего зноя иссохнет. Посему древо, не обнажающееся 
от листьев, всегда имеет одинаковую наружность, сообразное 
себе украшение; изобилует соками, и без вреда претерпевает 
перемены воздушные, нападение ветра и зной солнца.

61

62

63

Иерем. XVII, 8. 
[Иерем.] XVII, 22. 
[Езек.] XVII, 6.
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Лиетвия его всегдашнюю простирают сень, нужную для 
него и удобную для ищущих крова; или, по словам пророка, 
употребляются во здравие ( т  тесН стат64).

Дабы сие изображение древа приложить к блаженному 
состоянию праведника, нужно найти ключ, который бы 
открыл, 1) что означает насаждение праведника, 2) исходища 
вод, при коих возвышается он, 3) плоды, которые приносит 
во свое время и 4) лиетвия, никогда не отпадающие.

Произвольное гадание открывает много путей, 
по коим можем приближаться к сокровенному разуму 
пророка; но таких, которые не возводят далее вероятности. 
Сей способ тем не надежнее, что и ублажаемые нами отцы 
Церкви не во всем согласуются между собою: следственно], 
для нас ключом к разумению писания может быть токмо 
писание.

1) Насаждение праведника. Господь уготовляет место 
праведнику65, насаждает его, как лозу избранну66; насаждает 
смиренного, а не гордого67; не в пустыне, но в дому Своем6*. Или 
насаждает в Себе так, что праведник есть единая от рождий, 
Господь же лоза носящая, питающая, возращающая рождие69 
и творящая в них плод мног. Следственно, насаждение 
праведника есть как бы прицепление дикой ветви к лозе10, 
по коему ветвь участвует в корени и масти маслинной;

64 Езек. ХЬУП, 13
65 2 Цар. VII, 10.
“ Иерем. 11,31.
67 Сирах. X, 18.
68 Пс. ХС1, 14.
69 Иоан. XVI, 5.
70 Рим. XI, 17.
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есть новое, различное от прежнего духовное рождение или 
пакибытие и обновление71.

2) При исходищах вод насажден праведник. Вода, 
которую почерпают и питают праведные, которая именуется 
текущею не для орошения полей и увлажнения земли, 
но в живот вечный12, для орошения, питания, прохлаждения 
и увлажнения сердец человеческих, по изъяснению Евангелия, 
есть Дух Господень12, Коему приписывает апостол разделения 
дарований, разделения служений и разделения действ4. 
Следственно, исходище вод, при коем насажден праведник, 
есть неисчерпаемая глубина щедрот, вечный источник благ 
телесных и духовных, временных и вечных, источник, 
который для верующих отверст во Иисусе Христе15. Исаиею 
он назван источником спасения16. Насажденный при сем 
исходище не токмо заимствует от него соки, силы и жизнь: 
но причащается естества его11.

3) Плод во время свое приносит праведник. 
Насажденный при исходищах Духа Божия приносит плоды 
духовные1*, так как все, что рождается от духа, дух есть4. 
Семя плодов или сила, рождающая и износящая плоды, 
всегда находится в древе своего рода: но для других плоды 
являются и созревают только в свое время. Когда сила 
плодотворная приводится в такое состояние, что исходит

71 Тит. III, 5.
72 Иоан. IV, 14.
73 Иоан. VII, 38.
74 1 Кор. XII, 4-6.
75 Иоан. VII, 37 и IV, 14.
76 [Иса.] XII, 3.
77 2 Петр. 1,41.
7» Галаг. V, 22.
79 Иоан. III, 6.
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на поверхность древа и открывается в полной мере: 
тогда есть время плодов. Подобно сему духовные плоды 
в праведнике находятся всегда, ощущаются им самим и теми, 
которые имеют очи видеть их: но для чувственных взоров 
являются 1) во время искушений, когда его силы приводятся 
в такое состояние, что, открываясь в полной мере, действуют 
видимо. Сие можно видеть на Аврааме, приносящем в жертву 
Исаака, и на мучениках; 2) во время, духом назначаемое, 
когда он пророчествует, учит, обличает80, благотворит81, 
или прославляется82, и 3) во время собирания плодов, при 
конце жизни; или во время всемирной жатвы, когда пред 
всеми языками откроются созревшие плоды правды; и когда 
подобно солнцу воссияют праведные83.

4) Лист не отпадает, коим покрывается праведник. 
Евсевий под именем листвий разумеет дела, свойственные 
вообще человеческой, смертной жизни, коими покрывается 
и сохраняется совершенный плод; и которые не отпадают, 
доколе образ жизни не переменяется: другие же разумеют 
обыкновенные и нравоучительные слова, коими сокрываются 
тайные премудрости.

Но Исаия, пророчествуя на беззаконных, оставивших 
Господа, говорит: и будут яко теревинф (яиегсиз),
отметнувший листвиям. Соломон в притчах надеющемуся 
на богатство предрекает падение подобно сухим листвиям,

80 Нафан, посланный к Давиду для обличения, может быть примером.
81 Илия в дому вдовицы сарептской.
82 2 Петр. I, 21; 1 Кор. XIV, 30, 31; Иоан. III, 8. Соломон внутри и вне 
своего царства и народа (см. Кн. Цар. 2 и 3).
83 Мат. XIII, 43. С еврейского читается так: Наделся на богатство свое, 
сей падет, яко сухий (т.е. лист); праведный же, яко лист зеленый, процве
тут.
88 [Иса.] 1,20.
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и праведному то, что он как лист зеленый процветет85. 
Иеремия надеющегося на Господа уподобляет древу, коего 
листвие (стеблие) будет зелено и во время зноя и бездождия86. 
Езекииль на древе, которое растет при водах, исходящих 
от святилища, находит листвия врачебными87. Из сего 
Иероним заключает, что лист не отпадающий, созерцаемый 
Псалмопевцем, есть упование на Господа. Оно претерпевает 
все нападения мира вещественного и нравственного, впрочем, 
не изменяется в себе и вне себя. Но дабы лист праведника, 
подобно листам пальмовым, могли видеть и чувственные; 
нужно присоединить то, что упование непреложное в сердце 
открывается во всех делах и словах. Поелику внутренний 
покой человека имеет все внешнее соответственное себе. 
Он может удивлять и научать мятущихся, побеждать врагов 
и успокоивать не имущих покоя.

И  вся, елика аще творит, успеет. Некоторые находят 
здесь продолжение уподобления88. В слове вся разумеют 
вообще плод, лист и цвет, в частности, отрасли древа 
и семена для размножения89. Почему прилагают к праведнику 
так: отрасли суть ученики, которые по отделению от своего 
наставника могут быть сами наставниками, как отрасли 
древами: семена, падшие на землю и имеющие силу 
растительную в избытке, суть наставления, являемые в словах 
или во всем образе жизни праведника. Они имеют силу

85 [Притч.] XI, 18.
86 [Иерем.] XVII, 8.
87 [Езек.] ХЬУШ, 13.
88 Перевод халдейский поставляет: «1п отшЪиз зигсиНз зшз §гапа $еП 
е( зесипба!» [«Со всех своих побегов сеет семена и помогает им взрасти»]. 
Беллармин и некоторые иудеи разумеют отрасль или ветвь по отделении 
от древа, могущую возрасти в таковое же древо.
89 А§е11шз [Антонио Агелли], основывающийся на Евсевии и Григории 
Великом.
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Божию, суть дух и живот, не так как наставления книжников, 
мудрых только по книгам, и фарисеев, благочестивых только 
по наружности.

Другие90 же думают, что сими словами Псаломник 
прилагает сам описание древа к праведному, дабы окончание 
стиха соответствовало началу.

Находя в сих словах объем всех действий праведника, 
всех отношений его к другим и других к нему, зная между тем 
краткость того, что творит древо, лучше можно согласиться 
на мнение последних.

Таким образом, вся заключает в себе все внутренние 
и внешние действия, предприятия и исполнение их.

Успеет, по сирскому переводу, оканчивает, 
совершает. Успех есть достижение предположенной цели. 
Каждое деяние имеет свою цель или конец. Естьли же все 
дела так устрояются, что достигают своих концев; тогда 
уже приобретено благополучие или блаженство (человека). 
Успех праведника простирается на внешние и внутренние 
деяния его, так что все, касающееся его силою Промысла, 
направляется ему во благо91.

Пример сего блаженства находится в Иосифе92, как 
уклонявшемся совета и путей нечестивых; в Эзекии, любящем 
закон93, который преуспе во всех делех своих, и в Соломоне94. 
Блаженство сие утверждается посланиями95. Откуда видно, что 
благочестие праведника заключает обетования не настоящей 
токмо, но и грядущей жизни.

90 АЬеп-Езга [Ибн Эзра] и Гейер.
91 Рим. VIII, 28.
92 Быт. XXXIX, 2,3.
93 2 Пар. XXXII, 23,27.
94 1 Пар. XXIX, 23.
95 Иак. I, 25; Рим. VIII, 28, 36, 37; 1 Тим. IV, 8.
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Не тако нечестивый, не тако96: от блаженства 
праведных обращается Давид к бедственной участи 
нечестивых: и сею противоположностей) сколько возвышает 
состояние первых; столько устрашает последних.

Не тако. Повторение этого слова, хотя ныне находится 
в переводе ЬХХ; но Иероним в свое время не находил 
ни в еврейском тексте, ни в переводе ЬХХ. Касательно 
последнего он основывался на том, что Ориген в своем 
собрании переводов не повторил сего слова в переводе ЬХХ97.

Не тако нечестивый: не достаточно было бы 
сию краткость восполнить словами предыдущего стиха 
и тем сократить разум Псалмопевца. По свойству точной 
противоположности и по употреблению подобных речений 
в писании98 сими словами Давид отьемлет от нечестивых все 
то, что выше сказал о жребии праведных: хотя нечестивые 
по видимому блаженствуют на земле.

Таким образом он здесь, как в начале псалма, как бы 
восклицает: напротив, как нещастны нечестивые, которые 
и пр. Их воля не в законе Господни, они ему не поучаются: 
и потому не яко древо насажденное, дающее плод во время 
свое и не обнажающееся от листьев: но яко прах, его же 
возметает ветр от лица земли.

Прах по собственному значению, плева самая 
малая и тонкая, снятая с ячменного или другого подобного 
сему зерна. Уподобление нечестивых плевам встречается

96 [Пс. I,] ст. 4.
97 Вот слова Иеронима, [Соттеп1апоИ т  Рзайпов]: «1п НехарНз 
Оп^етз т  Саезалепз1 ВПйюйюса Ье§еп$ зете1 (ап(ит зспрШт герреп» 
[Схолии на псалмы: «Упоминание (письменное свидетельство) было най
дено только в “Гексапле” Оригена, хранившейся в Кесарийской библио
теке»].
98 2 Цар. XVIII, 14.
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во многих местах писания". Ев[ангелист] Матфей нечестивых 
называет плевами, повергаемыми на сожжение100.

От лица земли. В подлинном тексте сих слов нет. 
В греческом они поставлены или потому, что вместо плевы 
употребили прах хоО? ху°й? лежащий на земле и от земли 
ветром возметаемый: или потому, что такую имели рукопись, 
в коей находились сии слова. Те, коим представляется важность 
и сила в оных словах, думают, что израильтянам ничто 
не было столь страшно, как изгнание от земли обетованной; 
и всякому человеку платяному, пригвоздившемуся к земле, 
нет большей угрозы, как разлучение с землею. Посему здесь 
приписывает Давид не токмо изъяснение участи нечестивых, 
но и грозное предречение им.

Таким образом в подлиннике читают: но яко плева, 
юже возметает ветр.

Плева, отделившаяся от зерна, суха, по легкости 
удобно развеваема и бесполезна. Так и нечестивые, поставляя 
их в противоположности праведным -  насажденным при 
исходищах вод, сухит от недостатка воды, текущей в жизнь 
вечную, чему сами причиною, поелику добровольно 
уклоняются от сего источника к сухим кладенцам мира.

Нечестивые удобно развеваемы, между тем как 
праведные, укоренившись в дому Божии, процветают. Сухая 
плева и малым дуновением ветра возметается, нечестивые 
мятутся каждою похотию, так что никогда не имеют 
постоянства. Сильный ветр восхищает плеву и уносит: то же 
производят в нечестивых сильные страсти102.

99 Ис. ХЫ, 15; Ос. XIII, 3.
100 [Мат.] III, 12 и Пс. XXXIV, 5; Иса. XVII, 13.
101 Лук. XXIII, 31.
102 2 Петр. II, 17; Иуд. 13.



198

Наконец, плева, как бесполезная, извергается. 
Нечестивые вопреки праведным, дающим плод во время 
свое, как вредные в обществе, в доме и везде отвергаются, 
когда их нечестие делается явным; они, по словам писания, 
потребляются от земли103, исчезают, яко дымт , уготовляются 
на сожжение огнем несгораемым105 и во тьму кромешную106.

Сего ради не воскреснут нечестивии на суд; ниже 
грешницы в совет праведных107. После уподобления Давид 
изъясняет собственными словами жребий нечестивых, 
который, поелику излагается в виде предречения, требует 
большей точности, нежели повествование.

Сего ради означает следствие из предыдущих мыслей; 
и потому соединяет их как бы так: поелику нечестивые 
как плева, ветром возметаемая, вредная и отвергаемая: 
то не воскреснут и проч.

Не воскреснут чар’ К1? от корня Шр вставать, стоять, 
что означает движение, противоположное седению или 
лежанию108. Иногда употребляется в переносном разуме 
вместо избавления от бедствий109; иногда же означает слабость 
и не твердость стояния в соединении с отрицательною 
частицею110.

И так, поелику можно перевести не восстанут 
нечестивые, или не воскреснут, так как перевели ЬХХ 
(оок (шкттцстоутш.) и не устоят, т.е. не дерзнут восклонить

103 Пс. XXXVI, 9.
104 Осии XIII, 3.
105 Мат. XXV, 41.
106 [Там же,] ст. 30.
107 [Пс. I,] ст. 5.
108 Пс. СXXXVIII, 2.
109 Пс.ХЬ,9; Амос. V, 1.
110 Иис. VII, 12; Наум. 1,6 и Пс. XVII, 39.
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лица к торжественному оному зрелищу, между тем 
как благочестивым повелевается воздвигать главы111: 
то некоторые евреи, а с ними и другие противники 
христианству заключили из сего, что нечестивые с смертию 
тела совсем уничтожаются и никогда не воскреснут.

Но Давид не разумел сего. Поелику 1) в ХЫХ 
псалме, изображая славу суда Божия, поставляет пред 
Ним и нечестивых, так что Господь обличит их, и грехи, 
ими содеянные, представит пред лщ ем  каждого из них112. 
2) Многими местами Писания, коим без сомнения 
Богоглаголивый Давид не противоречил, оное превращение 
текста опровергается; так как у Дан[иила]113, где предрекается 
спящим в земле восстание в жизнь вечную и в вечное 
стыдение. То же Иоан[н].114 3) Соединение вышшей мысли 
в настоящем псалме с сею и последующею не открывает 
того, что находят противники. Естьли нечестивые как плева 
возметаются ветром, то свойственнее сказать, что не устоят 
на суде, хотя бы предстали в великом множестве: нежели 
не воскреснут, не восстанут, как будто имеют, или имели 
когда-либо твердость и силы, чего Псалмопевец отнюдь 
не предполагает115.

И так нечестивые не воскреснут (держась строго 
перевода седмидесяти можно разуметь) в воскрешение 
живота, для коего воскреснут благочестивые. Естьли же 
принять за основание коренное значение употребленного 
здесь слова, то разум сих слов будет следующий: нечестивые 
пред Судиею Богом, сколько бы их ни было, как бы они

111 Лук. XXI, 28.
112 [Пс. ХЫХ,] ст. 21.
113 [Дан.] XII, 2.
114 [Иоан.] V, 28,29; Деяний XXIV, 15.
115 Иов. XXI, 18.
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ни возносились на земле, какую бы ни имели мудрость 
и хитрость, не устоят или не постоят, не оправдаются и не 
возмогут оправдаться, так как оправдываются в судилищах 
человеческих116.

На суд. Суд есть такое исследование дела, которое 
заключается оправданием или обвинением делателя. Суд 
Божий не имеет нужды в исследовании; Он ведает всяческая; 
посему суд Его есть токмо оправдание или обвинение. Он, 
поелику есть дело вечного и всесильного Бога, совершается 
так, что в минуту оправдания награждает и в минуту 
обвинения наказывает: или в суде Божием самое оправдание 
есть награда, а обвинение -  казнь.

Суд Божий тайный есть неизбежное наказание 
за всякое преступление, так что начало преступления есть 
уже начало и наказания, хотя не примечается преступниками. 
Сей суд совершился во Адаме падающем и падшем117. 
Совершается доселе над каждым грешником по мере 
греховной тяжести118. Суд Божий являемый есть казнь, видимо 
совершающаяся над грешниками в настоящей жизни119. Он 
открывается в различных видах: иногда во огне и жупеле 
с небеси, так как над Содомом120, иногда в разверстай 
земли, как над Дафаном и Авироном с их сообщниками121; 
иногда в гладе и жажде, как во времена Илии, когда было 
небо медяно и земля железна; иногда в бранном оружии, как 
над Иерусалимом во дни Иеремии122; иногда же, по словам

116 Мал. III, 2; Наум. 1,6; Апокал. VI, 15-17. 
1,7 Быт. III, 6,7, 17, 18.
118 Рим. I, 18; VII, 5; II. Притч. XIII, 22.
119 Пс. III, 13,14.
120 Быт. XIX, 24.
121 Числ. XVI, 31-33.
122 [Иерем.] XXI, 4,9 и Ь, 34-38.
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Моисея, неимением, и огневицею, и стужею, и жжением, 
и убийством, и ветром тлетворным123, болезнями124, 
неистовством и слепотою, и исступлением ума125. Суд Божий, 
всемирный и торжественный, произойдет, когда обнажатся 
все начинания, помышления и дела пред Престолом вечного 
Судии, и в слух всего мира наречется правым оправдание 
и царство, грешным обвинение и мука вечная126. Суд127, 
над первым миром совершившийся потопом, омывшим 
лице земли, есть образ суда над миром вторым128, который 
очистится потопом огненным129.

Нечестивые не устоят на суде, являемом во времени, 
как потому что в них находится внутреннее обличение, 
которое при замолчании страстей не может быть не слышимо; 
так и потому, что сей суд открывается токмо на нечестивых130.

123 Втор. XXVIII, 22.
124 [Втор. XXVIII,] ст. 27.
125 [Втор. XXVIII,] ст. 29; Ефес. IV, 18.
126 Мет. XXV, 34 и 41.
127 Суд Божий, оправдывающий в тайне, есть радость и мир в сердце; 
суд Божий, оправдывающий явно, открывался над Энохом и Илиею, взя
тыми на небо; над Моисеем -  как вождем Израиля; над Израилем, по
бедившим обитателей земли Ханаанской; над Соломоном во дни его 
мира; над всеми язычниками во время пришествия Христова, когда они, 
не Божий народ, соделались Божиими, не помилованные помилованы. 
Иисус Христос сказал: ныне суд миру сему, и присоединил: князь мира 
сего изгнан будет вон. Сей суд оправдывает всех от греха, от коего бы че
ловек сам собою не мог никогда очиститься. Суд всемирный по оконча
нии всех времен оправдает благочестивых дарованием части в Царствии 
Божием.
128 Мат. XXIV, 37.
129 2 Петр. III, 11-13.
130 Рим. 1,18.
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Не устоят и на суде всемирном, на котором и праведник едва 
спасается131.

Ниже грешницы в совет праведных. Псалмопевец, 
указывая на участь нечестивых и грешных, умалчивает 
о губителях потому, что естьли участь грешников столь 
бедственна, то без сомнения, и участь губителей. Те и другие 
не исключаются из общего понятия грешников, Богом 
осуждаемых.

В совет /Щ З от ТУ’ назначил известное время или ме
сто, созвал ПТУ, вообще означает собрание, так как находит
ся в писании собрание пчел в челюстях Львовых132: сонм сы
нов Израилевых, иногда означающий Церковь ветхозавет
ную, иногда только весь народ133, иногда по верховному свое
му вождю называемый сонмом Иеговы,34.

Некоторые замечают, что ЬХХ ПТУ кроме сего места 
только однажды перевели совет (ВоиХг|'35, в прочих же местах 
употребляли сонм аотусоул 136.

Праведных. Никто не оправдывается пред Богом 
сам собою 137. Таким образом, праведный есть тот, 1) кому 
вменяется правда138; 2) кто сие вменение сохраняет верою139 
и предвкушает оправдание; 3) кто в сравнении с прочими, 
ходящими по плоти, духовен, так как Ной во времена

131 Притч. XI, 31; Наум. 1,6; Пс. СХХ1Х, 3.
132 Суд. XIV, 8
133 Лев. VIII, 4; Исх. XII, 3 ,6 ,47.
134 Чис. XXVII, 17.
135 Чис. XVI, 2.
136 Пс. ЬХХХ1,1.
137 Пс. СХ1Л1,2; Рим. III, 19.
138 Рим. IV, 3.
139 Рим. II, 22.
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потопа140, Симеон между жителями Иерусалима141; кто 
окончательно оправдывается на небе, приемля венец 
правды142.

Таким образом разум сих слов: не воскреснут 
нечестивый и проч. будет следующий: люди, как плева, 
ветром возметаемая на земле сей, люди нечестивые не устоят 
на суде, совершающемся во времени, не пощадятся от гнева 
ярости, от скорбей великих, коими посещается вселенная; 
не постоят и на том суде, который рассудит все времена 
и языки, человеков и ангелов. Они, будучи грешниками, 
а потому и губителями, не постоят и в сонме праведных; 
между теми, которые собираются на земле не во имя 
земли и князя века сего, но во имя Господне, и посреде 
коих пребывающий Господь разделяет Свои дарования; 
не постоят и тогда, как пред Престолом славы соберутся 
все языки143, поелику седящий на Престоле, как пастырь, 
разлучит овцы от козлищ, как Господин жатвы отделит 
пшеницу от плевел, благочестивых от нечестивых: что 
сказать, в сонме тех, которые воссядут на престолах вместе 
с судиею Богом судить миру144, человекам и ангелам145; 
в том сонме, который может быть наименован, словами 
Давида, сонмом богов, посреде коих и с коими Бог рассудит 
вселенную'46.

140 Быт. VI, 9.
141 Лук. И, 25.
142 2 Тим. IV, 8.
143 Маг. XXV, 32.
144 1 Кор. VI, 2.
145 [Там же,] ст. 3 
144 Пс.ЬХХХ!, 1.
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III.

Яко весть Господь путь праведных147 и пр. Псалмопевец 
блаженную участь праведных и бедственную -  нечестивых 
заключает указанием источника или причины, от коей та 
и другая участь зависят: т.е. почему должно поучаться 
в законе день и нощь, и поучающиеся толико блаженствуют; 
равно почему должно уклоняться от всякого пути не блага, 
и почему нечестивые, как плева, ветром возметаемая, мятутся 
непрестанно.

Сокращенная противоположность сего стиха подала 
повод исследователям писания, как здесь, так и в других 
местах, особенно же в Соломоновых притчах, для ясности 
противных мыслей восполнять взаимно мысль первую членом 
второй, и вторую членом первой, в том и другом случае 
с отрицанием. Напр[имер], весть Господь путь праведных: 
посему путь их не погибнет. В первом члене содержится 
причина, во втором произведение; так же и в противной 
мысли: поелику не весть Господь пути нечестивых; то путь 
их погибнет.

Весть Господь. Ведение Божие простирается 
на все твари и времена мира148; не исключаются от него 
и нечестивые149, и восклицания птенцов врановых150; посему 
Господь ведает путь праведных инаковым образом, нежели 
пути прочих тварей и путь нечестивых. Ведает так, что 
1) избирает их в предмет особого попечения151 и милосердия,

147 [Пс. I,] ст. 6.
148 Иоан. XXI, 17, 8; Притч. XXIV, 12.
149 Иезе. XI, 5.
150 Пс. СХ1ЛЧ, 9; Иов. XXXVIII, 41.
151 Амос. III, 2.
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в каковом значении ведение употребляется во многих местах 
писания152.

2) Любит153 и возвышает как отец чад Своих154; 
3) ведение Свое полагает печатаю на праведных155; 4) по сему 
отличительному знаку разделяет от нечестивых и вводит 
в Свое царство, так как видно из противного156. Все сии 
свойства ведения Божия не касаются нечестивых. Сею мерою 
ведения Господь не весть пути их. Мерзость Господеви путие 
нечестивых.

Таким образом весть Господь путь праведных, 
намерения, слова и деяния одобряет и избирает, любит 
и возвышает, печатствует и награждает. Следственно, 
не погибнет путь их. Напротив

Путь нечестивых погибнет. Погибель нечестивых 
изъясняется в писании иногда уподоблением воску, 
тающему от огня157, иногда дыму, исчезающему в воздухе158. 
Впрочем, нечестивые не истребляются до уничтожения; 
но потребляются от земли и не наследуют ее159, полагаются 
во аде, и смерть пасет их160.

Таким образом путь нечестивых, по изъяснению161, 
слагаемый из всех деяний и отношений в настоящей жизни,

132 Притч. XII, 10. Ближе с подлинника читается так: весть праведный 
души скотов своих, и проч. ЬХХ перевели опстефег, милует или милосерд
ствует.
133 Прит. XV, 9.
134 Иоан.1, 13.
133 2 Тим. II, 19; Иоан. X, 14.
134 Мат. VIII, 13.
137 Пс. ЬХУП, 3.
138 Пс. XXXVI, 19,20.
139 Пс. XXXVI, 9,35, 38.
140 Пс.ХЬУШ, 15.
161 См. [Пс. I,] 1 ст.
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погибнет не только в скорбях, всегда сопутствующих нечестие, 
в неожиданном лишении долговременных приобретений 
и в суетных надеждах162, но и вечною пагубою в вечных 
мучениях.

162 Иов. XX, 7; Пс. СХЩ  4; Прит. X, 25-28.
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Надписание.

Псалом Давиду. Сей псалом так же, как и первый, 
у евреев не надписан. Впрочем, нет сомнения, что он 
есть произведение Давида царя. Поелику 1) в греческих 
рукописях163 и древними писателями -  Юстином164, 
Тертуллианом165, Оригеном166 и Киприаном167 он наименован 
Давидовым; 2) св. Лука в Деяниях апостолов приписывает 
Давиду168.

Предмет.

Предмет псалма, в коем сосредоточиваются все 
речения, по мнению новейших иудеев и социниан, есть 
сам Давид. Но, сколь не основательно такое превращение 
пророчества Давидова, откроет последующее. 1). Некоторые

163 Соёех Уайсапиз Сгаесиз. [Ватиканский греческий кодекс.]
164 [1изйпиз Майупз] тАро1о§т [рпта] рго СЬпзйатз. [Иустин Философ 
в «Апологии в защиту христиан к римскому сенату».]
165 [ТегЫНапиз] ш ИЬг[о] IV, Сопйа Магсюп[ет]. [Тертуллиан, в кн. 4 
«Против Маркиона».]
166 [Опдепиз] т  ЕхрИс[айо] Ьцщз Рза1пй. [Ориген в своем толковании 
на псалмы.]
167 [Сурпапиз] т  НЬг[о] рпто айуегзиз 1идаеоз. [Киприан Карфагенский, 
в 1-й книге свидетельств против иудеев.]

[Деян.] IV, 25. XIII, 33-34.168
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думают, что Псалмопевец вещает совокупно -  о себе, как 
образе -  и Христе, как образуемом: и утверждаются на том, что 
а) на Давида восставали соединенными силами многие народы 
-  филистимляне, моавиты, савеи, аммониты, иудумеи169 
и проч. б) В стихе 6 особенно о себе повествует, впрочем, 
так в) что в то же время повествует и о Христе, подобно как 
в ЬХХ1 псалме о Соломоне и ЬХХХУШ. г) Царство Давидово 
продолжается во Христе, Который наименован сыном Давида, 
принявшим престол его. д) Прочие стихи, относящиеся 
ко Христу, можно прилагать и к Давиду. 2) Все мысли псалма 
могут быть отнесены без превращения разума, с правильною 
ясностию, только ко Христу. Поелику излагается в ст[ихе] 7 
вечное рождение, в 3 царство над всеми языками и над царями, 
в 11 и 12 предписывается поклонение и надеяние, требуемые 
Единым Богом. Все сие ни в каком отношении не свойственно 
Давиду. Сверх того, св. Лука в Деяниях170, Павел в Послании 
к Евреям171 словами сего псалма благовествуют о Христе, и на 
оные указуют, как на пророчество. Итак, дабы уклониться 
от тщетных изысканий и препретельных тонкостей, имея 
в руках нить, подаемую самым писанием, довольно ей 
последовать и предметом сего псалма иметь Иисуса Христа, 
о коем Давид пророчествует.

Предложение.

В след за предметом открывается общее предложение 
псалма, которое состоит в изъяснении Царства Мессии.

169 2 Цар. VIII, X.
170 [Деян.] IV, 35 и XIII, 33. 

[Евр.] 1,4 и V, 5.171
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Расположение.

Сей псалом написан в виде разговора, впрочем, так, 
что изложены только мысли различных лиц, о самых же 
лицах умолчано. Подобный образ Божественного откровения 
находится в Песни Песней.

Для удобнейшего изъяснения можно разложить сей 
псалом на четыре равные части. В первой, которую можно 
назвать вступлением, пророк излагает тщетное усилие 
(бешенство) восстающих на Господа от начала до 4 стиха.

Во второй, которая есть доказательство на первую 
часть, поставляет живущего на небесех (Бога Отца) 
защитником Господа и гневным карателем врагов Его172.

В третьей, которая есть самое предложение, вводит 
говорящим Мессию, Бога Сына, указующим на Свое 
рождение, обширность Царства и силу власти173.

В четвертой, как в следствии из предыдущего, или 
заключения, Дух Св[ятый] научает царей, судящих земли 
и всех покоряться Царю-Богу174.

I.

Подробнейшее разделение сей части может быть 
следующее: а) тщетное восстание язычников, б) мятеж 
иудеев, в) вооружение царей и князей совокупное и г) их 
намерение против Царства Христова.

Векую шаташася языцы и людие поучишася 
тщетным'15. Пророк, созерцая в видении будущее царство

172 [Пс. II,] ст. 4-6.
173 [Там же,] ст. 7-9.
174 [Там же,] ст. 10,11 и 12. 

[Там же,] ст. 1.175
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Мессии, блага, которые совершит для всего мира сей Царь, 
и неистовство врагов, усиливающихся разрушить сие Царство, 
не имеет нужды вопрошать, как бы не зная, почему язычники 
восстают, или какою благовидностию прикрывают свое 
неразумие: впрочем, вопрошает. Посему Евсевий176 находит 
в сем образе изложения укоризну, другие же удивление 
пророка столь тщетному и не разумному восстанию языков; 
предполагая, что пророк, обозрев величие вечного Царя 
и Царства, и ничтожность всякого восстания на бесконечные 
силы Божии, приступил к настоящему вопросу.

Векую Гф по производству слова означает к чему? 
иногда -  на какой конец177, иногда же -  по какой причине178.

Шаташася седмдесять перевели ёфрш^сш
от фршттш восшумели, восскрежетали зубами, каковое слово 
собственно употребляется в изъяснении конской ярости. 
В других местах производные от оного слова переводили 
единомышлением119, сонмом лукавнующих180. Симмах 
и Акила -  смесилися толпами, наподобие разнородных 
жидкостей, вливаемых во единый сосуд. Таким образом 
шатание изъясняет то смятение народа, когда, раздражаясь 
в мыслях своих каким-либо оскорблением, нестерпимым для 
надмения, отвеюда толпами и с шумом стекаются, и будучи 
движимы яростию, на все устремляются по воле других, так 
же ярящихся.

176 Ариё Ап(оп[шт] А^еПит т  Соттеп1аг[т] т  РкаЦто] Н-ёит. [По 
А нтонию Агеллн, в Толковании на 2-й псалом.]
177 Быт. III, 13.
178 Быт. IV, 6.
179 Пс. ЫУ, 15.
180 Пс.ЬХГУ, 13.
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Языцы □,1Д Кирилл, Евсевий, Афанасий и Иероним181 
здесь разумеют иудеев выродившихся и сделавшихся 
подобными язычникам; так как сим словом называются 
и израильтяне182. Но св. Лука ясно прилагает сие 
пророчество к римлянам; и языков отделяет от людей 
Израилевых183. Посему Давид под именем языцы разумел 
всех идолопоклонников, все необрезанные народы. Так как 
известно, что не одни римляне, но все вообще язычники, 
узнавши, что проповедию Евангелия ниспровергается древнее 
суеверие их, вооружались на Царство Христово. Примерами 
сего могут быть ефесеи, которые восставали на Павла за храм 
Дианы184, за ущерб приобретаемой корысти185, и наипаче 
первые три века христианской Церкви, в продолжение коих 
Иисус Христос претерпел столько многообразных и ужасных 
гонений в членах Своих. Тем более утверждается сей разум 
пророка, что Иисус Христос о сем предсказал ученикам 
Своим, возводя их к исполнению всего, написанного о Нем 
пророками186.

И людие, по изъяснению дееписателя апостолов 
разумеются люди Израилевы. По производству слова, 
от ак матерь Л$?]К племя, означает происходящих
как бы от одной и той же матери: сие слово употреблено 
в повествовании о потомках Иакова и Исава187.

181 Арий Ьоппит т  8асг[а] Спйаз. [По Иоганну Лорину в «Святых ком
ментаторах».]
182 Быт. XII, 2; XVII, 16,45; Езек. XI, 2.
183 Деян. IV, 27.
184 Деян. XIX, 23.
185 Там же, XVI, 19.
184 Лук. XVIII, 31,32.
187 Быт. XXV, 23.
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Поучишася. Напряженность сего выражения 
изъяснена в пс[алме] I, 2. Поучаются не токмо праведные, 
когда исполняются благочестивыми помышлениями, 
и сии помышления, не примечая, повторяют языком, 
иногда же с намерением удовольствия сообщают другим: 
но и нечестивые, коих здесь разумеет Псалмопевец. 
Их поучения суть мятежные замыслы и негодование, сперва 
таящиеся в сердце, потом открывающиеся в устах и на языке, 
впрочем, не в слух другим, наконец, занимающие все тайные 
разговоры и совещания. По переводу халдейскому роптаху 
от негодования.

Поучишася, так же, как и шаташася, изображают 
уже событие действий, между тем Давид предрекает только 
будущее, указует на времена Мессии, грядущего на землю. 
Сие изъясняют тем, 1) что пророки излагают свои видения 
с такою же ясностию, какая свойственна живописцу, когда 
он снимает черты с образа, ему предлежащего, или глубоко 
и живо напечатлевшегося в воображении; 2) по несомненному 
уверению, что открываемое будущее исполнится, изображают 
как бы уже исполнившимся. 3) Некоторые для удобнейшего 
соединения с последующим изложением псалма или видения, 
прибегают к свойству языка, в коем, находя необходимость 
прошедшего времени, делают правило: пророчеству,
которое излагается частию прошедшим, частию будущим 
временами, должно быть прилично время среднее: т.е. 
настоящее, дабы будущее оставить без перемены. Напротив, 
4) другие в свойствах поврежденного человека и Вечного 
Бога почерпают на сие изъяснение. Поелику Христос вчера, 
днесь и вовеки тойжде; грех, царствующий в человеке, так 
же всегда вооружался и вооружается на Христа -  Бога: 
то пророк, видевший тщету сего вооружения, бывшего 
и будущего, изъясняет его как совершившееся и непрестанно 
совершающееся.
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Тщетным р л  означает суетуш , пустоту, каковую 
Иеремия относит к сосуду189, который широк и звонок, между 
тем ничем не наполнен: чаще же вотще190, или всует . Посему 
пророк сим словом изрекает тщету того, что помышляют, 
тщету или лжу причин, которые выдумывают и которыми 
обманывают себя, и тщету следствий или успехов, коих 
надеются. Сию тщету иудеев можно видеть 1) в истории 
пребывания Христова на земле и наипаче Его страдания, 
когда книжники, фарисеи, старцы людстии или вельможи, 
пастыри народа и самый народ напрягали все силы, дабы 
истребить Христа за целение в субботу192, за учение193, когда 
рассуждали о действии и следствиях Его учения, искали 
способов умерщвления194, лжесвидетелей195, и хотя распяли 
Его, но и здесь видели свою тщету, быв принуждены покупать 
ложное свидетельство стражи196; 2) в истории апостолов, 
когда подущали народ и сами вооружались на проповедников 
Христова Царствия иудеи, жившие в Антиохии197, в Солуне198, 
в Коринфе199 и в Иерусалиме200 и проч., но сим тщетным 
дыханием прещения и убийства только споспешествовали

Пс. IV, 3.
189 [Иерем.] Ы, 34.
190 Лев. XXVI, 16,20.
191 Пс. ЬХХП, 13; Иер. Ы, 58; Пс. XXX, 7.
192 Иоа. V, 16; IX, 16.
193 Иоа. VI, 41; VII, 26,30; VIII, 20; X, 30,39.
194 Лук. XXII, 2.
195 Маг. XXVI, 59,60.
196 Маг. XXVIII, 12.
197 Деян. XIII, 45; XIV, 19.
198 [Деян.] XVII, 5, 13.
199 [Деян.] XVIII, 12.

[Деян.] XXI, 27.200
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к скорейшему распространению и возбуждению сильнейшего 
пламени веры; 3) в истории всего христианства, поставляя 
на место иудеев христиан иудействующих, новых фарисеев 
и книжников, которые, увлекаясь маловерием и неверием, 
восстают на Христа, неразлучно пребывающего на земле 
с верными Своими, посреди истинной Церкви.

Таким образом разум пророческих слов может 
быть сей: как удивительно то, что языки, поклоняющиеся 
Богу неведомому, шатающиеся по дубравам и горам 
за бесчисленными идолами, их руками сотворенными, 
мятутся, слыша проповедь о Боге ведомом, слыша проповедь, 
призывающую от бесчисленных слепых и глухих богов 
к Единому живому Богу, восстают на истину и, не согласуясь 
между собою учением, богами и нравами, соглашаются 
вооружиться и вооружаются на истинного Бога: не менее 
удивительно и то, как иудеи, народ, избранный Богом, знающий 
обетование Мессии, читающий все о Нем пророчества, 
соблазняются Его учением, исцелениями и чудесами, ропщут 
на Его благодеяния и напрягают все силы истребить столько 
веков ими ожидаемого Мессию!

Предсташа цари земстии, и князи собрашася вкупе 
на Господа и на Христа Его201. Не народ токмо неистовствует 
на Царя вечного; но и цари народов силою и властию своею 
вооружаются на Него. Здесь Псаломник от общего понятия 
переходит к частному.

Предсташа. Сие слово по употреблению 
в писании означает действие торжественное202, намерение 
сопротивления; так как предста Ангел Божий Валааму 
на пути203; или как Голиаф, являясь сорок дней пред войском

201 [Пс. II,] ст. 2.
202 Числ.ХХН, 15.
203 Там же, 22.
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израилевым, вызывал противоборца204 и проч. Посему словом 
предсташа Давид означает намерение к сопротивлению, 
торжественно открываемое или уже открытое.

Царие земстии. Цари, как вожди народа, примером, 
законами, властию руководствуют к тому, что усматривают 
лучшим; но и они не токмо не укрощают народных мятежей 
против Царства Мессии, напротив, усиливают своим 
примером, советами, изобретением различных предлогов 
и повелениями. По изъяснению апостола205, пророк здесь 
разумеет Ирода и Понтийского Пилата. Но естьли 1) псалом 
объемлет Царство Мессии во всех концах земли, 2) Царство, 
не ограничивающееся одним каким-либо народом, но над 
всеми языками, следственно, и веками206. 3) Пророк научает 
всех судящих земли повиноваться сему Царю: то изъяснение 
апостола приняв за средоточие, можно с пророком отселе 
возводить взоры на всех царей в ветхозаветной Церкви, 
и низводить по степеням веков на царей же до скончания 
мира, восстающих на Господа.

Посему, хотя в подлиннике читается царя земли, 
не можно разуметь одну Иудею, Палестину или другую 
какую-либо часть света, как некоторые думают, но все царства 
земли, в коих цари -  враги Христу. Сих врагов называет 
Давид царями или потому, что сие титло приемлют они 
от своих народов, или противопоставляя верховному Царю 
мира, видимого и духовного, пред Которым они ничтожны, 
показывает сим именем некоторый вид презрения, так

204 1 Цар. XVIII, 16. Подобно Иов. XXXIII, 5.
205 Деян. IV, 27.
206 Пс.СХЫЧ 13.



216

как Исаия всех живущих именует пругами, рассеянными 
по земле207, и князей, аки ничтоже208.

Князи, по общему употреблению сего слова, суть 
начальники, имеющие власть, в республиках правители 
арю тоц в иудейском народе старцы, занимающие место 
в великом Синедрионе, так как Анна и Каиафа во время 
распятия Христова, по переводу седмид[есяти], повторенному 
св. Лукою "Архонте?209; сим же именем назван и Никодим, 
приходивший ко Христу нощию210. В различных переводах 
можно видеть: сильные, вельможи, владетели и советники 
царей.

Собрашася вкупе гтрй производя от 710 тайна, или то; 
основал, двоякое имеет значение, но испытатели свойств оного 
языка совокупляют по некоторым замечаниям; и основание 
здания или храма211, твердое и глубокое, уподобляя тайному 
и глубокому совету, многими совещателями утвержденному, 
как бы так прелагают: совещашася вкупе. Поелику тайный 
совет как в здании основание есть начальное расположение, 
на коем зиждутся прочие действия. Исполнение сего можно 
видеть в Евангелии, когда совещаемо было об отвержении 
Христа и учеников Его от сонмища212, открытном 
умерщвлении Христа213, посрамлении Его вопросами214,

207 [Иса.] ХЬ, 22.
208 [Иса. ХЬ,] ст. 23.
209 Деян. IV.
2.0 Иоан. III, 1,10.
2.1 Ис. ХЫУ, 2.
2.2 Иоан. IX, 22.
2.3 [Иоан.] XI, 47, 53. 

Мар. XII, 13,10.214
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прекращении успехов Евангельской проповеди215, изыскании 
лжесвидетельства216 и проч.

На Господа, по ближайшему переводу против Господа 
или Еговы. Здесь Господь, в отношении к последующим 
словам, есть лице, особенное от Христа -  Бог Отец; а потому 
советующиеся против Еговы л р ’ вооружаются на Того, 
Который есть Сый, верховное начало всех сущностей 
(ЕззешаЮг) и тварей. На Него вооружаются и те, которые 
восстают на Сына Его и Святого Духа, с Коими, по сущности, 
Он есть едино; и те, которые восстают против законной 
власти217 и против внутреннего в сердце закона, который 
есть общий всему роду человеческому, и вечный глагол силы 
Божией в нас218.

И  на Христа Его, поставляя же евр[ейское] слово 
на нашем языке: на Мессию Его. Мессия П1̂  и Христос 
от ХР̂ Ш [мазать] суть слова тождезнаменательные, 
означающие помазанного219. Название Мессия приписывается 
1) патриархам, как то: Аврааму, Исааку и пр.220; 2) пророкам, 
так как Илия помазывал Елисея во пророка221; 3) царям, именно 
Саулу222, Киру223, коего посему почитают прообразователем 
всемирного истинного Мессии и проч. 4) Первосвященникам: 
Аарону224 и друг[им], коих по замечанию Кимхия и Соломона,

215 Деян. IV, 15,17.
2,‘ [Деян.] VI, 11.
217 Числ. XXI, 5.
2|* Евр.1,2.
219 Иоан. 1,41.
220 Пс. С1У, 9-15- и Быт. XX, 7.
221 III Цар. XIX, 16.
222 I Цар. XII, 3
223 [Иса.] XIV, 1.
224 Исх. XXIX, 7.
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Глассия, образ помазания состоял в виде креста, полагаемого 
на их челе. И 5) наконец, сие имя усвоено единственному 
Искупителю рода человеческого Иисусу, как Пророку, Царю 
и Священнику, помазанному не земным елеем, но небесным225, 
Коего прообразовали ветхозаветные патриархи, пророки, 
цари и священники. Нет сомнения, что Давид в последнем 
значении употребил здесь сие слово, потому что соединяет 
с Егова -  Господам, называет Сыном Еговы, Царем Сиона, 
и притом Царем, вечным над языками и всею землею, Царем 
таким, на Коего надеяться есть блаженство226.

Следственно, разум сего стиха может быть следующий: 
цари земные явно вооружаются с своими народами; избранные 
старейшины, держащие в руках судьбу многих, совосстают 
с царями, таким образом все вместе устремляются на Бога 
всяческих во Христе -  Сыне Его, и на Христа в Его учении 
и учениках.

Расторгшем узы их, и отвержим от нас иго их221.
Евсевий и Феодорит228 сим словам дают силу 

увещания, которое изрекает Дух Святой устами пророка; 
и потому изъясняют: «Глагол Божий призывает нас отвергнуть 
древнее иго, положенное на наши рамена врагами Божиими 
и расторгнуть узы грехов, связующие нас».

Но 1) снесение сих слов с вышшими, где 
изъясняется вооружение язычников и иудеев на Христа, 
и с последующими, в коих предрекается казнь враждующим 
от Живущего на небесех, не позволяет соглашаться с Евсевием 
и Феодоритом; 2) ни от язычников, ни от иудеев никакого ига

225 Пс. ХЫУ, 8; Ис. ЬХ1, 1; Деян. X, 38.
226 Деян. IV, 25 и далее; Евр. 1,5; Притч. VIII, 22; Апок. II, 27; XI, 15,18.
227 [Пс. II,] ст. 3.
228 [ТЬеоёогеШз.] 1п1егрге1а1[аЫо] т  Ьипс Рза1т[о]. [Феодорит Кирский. 
Толкование на этот псалом.]
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еще не возлагалось на праведных в то время, как они токмо 
совещали враждовать на Господа; 3) будущее вооружение, 
предрекаемое пророками, без сомнения, не имело уз, которые 
бы расторгать приглашал он. Посему лучше отнести их 
к сущности того совета, который учинили цари земстии 
и князи со своими народами -  против Иисуса Христа; и для 
ясности восполнить словом, глаголя: расторгшим узы и проч. 
Каковое восполнение не редко бывает нужно229.

Расторгнет. Подобное сему выражение находится230 
в изъяснении единодушного расторжения уз невольнических 
державными земли, Сампсоном231 и Богом232. Посему 
расторжение, здесь излагаемое, совмещает неожиданность, 
силу и посрамление. Вооружающиеся на Бога, устремляясь 
расторгнуть узы Его, могут быть уподоблены невольникам, 
воздвигшим мятеж на своих судей и владык, содержащих 
во узах, или ярящимся коням, которые усиливаются 
расторгнуть бразды, их стягивающие.

Узы их П1*1р112. Некоторые, находя здесь "Ю’ (наказал, 
научил), ограничиваются понятием учения, заключающимся 
в сем слове. Но из употребления видно, что оно означает 
и укрощение233, и покорение или порабощение, так как 
порабощение израильтян в Египте наименовано игом 
и узами234. Идолопоклонникам, суеверам и беззаконным 
учение Христово может казаться узами потому, что 1) разум 
покоряет вере и Христу235; 2) человеческие похоти воле

229 Иса. III, 6; Пс. ЬХХХУШ, 4 и подобные].
230 Ие[рем]. У,5, 1.
231 Суд. XVI, 9.
232 Наум. 1,13.
233 Иов. XXX, 11.
234 Иерем. II, 20.
235 2 Кор. X, 5.
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Божией236; 3) укрощает страсти, повелевая умертвить их 
как члены плотского человека237; 4) обуздывать помыслы238 
и язык239; 5) ограничивает все тело240. Сюда относятся благая 
совесть241, благоговение и страх, которые подобно узам 
держат всякого в пределах своей должности и своего звания.

И  отвержим от нас. ЬХХ сие же слово преложили 
разметать (камение)242. Псалмопевец в другом месте молит 
Бога, чтобы не отверг его, как обличенного преступника, 
от Своего лица243. Посему отвержение соединяется 
с презрением, быстротою и ненавистию или гневом: так как 
некогда израильтяне отвергли идолов244.

Иго их. Их в том и другом месте указует на Господа 
и Христа Его. Впрочем, свойство языка, заключающееся в сем 
слове, позволяет перевести Его, указуя токмо на Мессию.

Иго сглЬу производя от Л ЗУ связав, сопряг, означает 
ярем, бразды, возлагаемые на коней; или от Л1зу частый, 
густый245, ремение, коим привязывается иго246. Но, поелику 
оба сии значения заключаются в настоящем слове, то 
некоторые переводят -  частое вервие. Мало бы нашлось 
различия между узами связующими и вервием, так же 
связующем, относя то и другое к свойствам Христова

236 2 Пет. IV, 2.
237 Колос. III, 5.
238 Филип. IV, 8.
239 Иоан. III, 8.
240 Рим. XII, 2.
241 1 Тим, I, 5.
242 Еккл. III, 5.
243 [Пс.] и 13.
244 Суд. X, 16.
243 Лев. XXIII, 40.
244 Иов. XXXIX, 10.
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Царствия. Посему ЬХХ точнее изъяснили оное слово игом: 
так как узами привязуется иго247, и естественно прежде 
разрешить узы, дабы потом отвергнуть иго.

Иисус Христос духовную и благодатную власть Свою 
над сердцами человеческими, воле коих предоставлено 
покоряться или не покоряться ей, называет игом24*. Под данство 
царю Вавилонскому также наименовано игом249, и служение 
идолам250.

Естьли всякое иго ограничивает свободу, властию 
и силою заключает волю в тесных и притом не естественных 
ей пределах, то власть Христова не есть иго. Поелику она есть 
истина освобождающая251, действующая духом, зиждущим 
свободу252; есть закон духа жизни, освобождающий 
от закона греховного и смерти252, и наконец, она возвращает 
воле человеческой свободу потерянную, но истинную; 
превращенную, но естественную.

Напротив, рабство греху и служение идолам есть 
в собственном разуме иго. Поелику оно дух пригвождает 
к плоти и земле, свободу ограничивает работою страстям, 
недостойным бессмертного духа, работою нетлению и суете. 
После того, как повреждено естество человеческое в самом 
основании, власть Христова над ним является игам 
и восстающие на Христа почитают ее игом; посему не хотят,

247 Ис.У, 18.
248 Магф. XI, 29.
249 Иерем. XXVI, 12.
250 [Там же,] XXX, 8.
251 Иоан. VIII, 32.
252 2 Кор. III, 17.
255 Рим. VIII, 2.
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чтобы Христос над ними царствовал254, и не хотят даже ведать 
путей Его255.

Посему пространное значение сих слов может быть 
следующее: язычники и иудеи, цари и вельможи положили 
общий совет: в заповедях, постановлениях и учении древних, 
изреченных пророками, и новых, проповедуемых Иисус[ом] 
Христом, уготовляются узы нашей свободе, обычаям, нашему 
уму и сердцу. Расторгнем сии узы, напряжем все силы, дабы 
первым и единым ударом сокрушить, рассыпать и посрамить 
их. С ними отвергнем и ту власть, которой ищет Христос, 
которую хощет в нас утвердить Своими законами, отвергая 
наши; Своими повелениями уничтожая наши повеления; 
Своими вельможами посрамляя наших, имеющих высокие 
права и достоинства. Отвергнем несносное для нас иго\ 
в противном случае разрушатся храмы наших богов, падут 
престолы и судилища, кончится благоденствие: отвержим 
иго сие, или мы невольники.

II.

В сей части содержится:
а) Посрамление восстающих от Бога Отца,
б) Гневный глагол Его к ним,
в) Объявление Царя.
Живый на небесех посмеется им, и Господь 

поругается им256.

254 Лук. XIX, 11.
255 Иов. XXI, 14.
256 [Пс. И,] ст. 4.
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Живый, по коренному значению, можно переводить 
и седяй251. Посему некоторые здесь находят свойство судии, 
коему прилично седение во время суда.

На небесех. Небо противоположно земле светом, 
высотою, окружением и управлением всего земного. Впрочем, 
в жилище Богу не токмо видимое небо, но и небо небесе 
не довлеют; хотя между тем Он глаголом силы присутствует 
на земле, благодатию в сердцах верующих, славою во святых 
-  с Ним торжествующих. Следственно, небо, на коем живет 
Господь, бесконечно превыше неба видимого, нежели сколько 
сие превыше земли; впрочем, столько же противоположно 
видимому небу, сколько оно противополагается земле, 
т.е. жилище Божие есть твердь духовная, неприступная 
по свету и славе, беспредельно высокая по святости и силе, 
всеобъемлющая и необъемлемая по бесконечности; всем 
управляющая по предуставленному до сложения мира 
определению; всюду простирающаяся и ничем не описуемая. 
Посему а) живый на сих небесех противополагается тем царям 
и князям, которые живут в бренных (глиняных) храминах258; 
б) ограждается такою же безопасностию от всякого 
оружия, как скудельник от бренных сосудов, который хотя 
показати гнев Свой, и явити силу Свою, преносит во мнозе 
долготерпении сосуды гнева совершены в погибель259.

Посмеется. Сие выражение означает 1) презрение 
того, кому посмеиваются, так как беззаконник праведному260, 
и Бог беззаконнику261; 2) безопасность от того, что 
противоустремляется, каковая описывается Иовом в коне,

257 Пс. СХХ1У, 1 и IX, 5.
258 Иов. IV, 19.
259 Рим. IX, 21 и 22.
260 Иов. IX, 23.
261 Пс. XXXVI, 13.
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сретающем стрелы262, и в морском животном263; 3) иногда 
веселие мстителя, отмщающего врагам не по действу 
гнева, но потому, что они сами себя ввергают в пагубу264; 
4) Иногда же низложение восстающих в предмет смеха265, 
так как царя вавилонского пред народом Божиим. Три первые 
значения, несомненно, заключаются в настоящем псалме; 
сюда же относится и последнее, но как отдаленное, которое 
торжественно исполнится в веселии неба, святых апостол 
и пророков, когда Бог совершит суд их над нечестивыми266.

То, что в Ветхом Завете поставляется предметом 
смеха; в Новом есть предметом плача267 для того же Господа. 
Впрочем, ни то, ни другое не имеет места собственно в Боге 
беспристрастном, почивающем в мире превосходящем всяк 
ум. Приписываются же Ему а) по удобности изъяснения 
неизъясняемых действий Божиих человеческими свойствами; 
б) по сходству, какое может быть в образе и подобии, или в) как 
некоторые думают, по соединению естества человеческого 
с Божеством во Христе.

И  Господь. В подлиннике нет соединения между 
живым на небесех и словом Господь. Следственно, здесь 
не можно разуметь двух разных лиц: но два действия надлежит 
отнести к Единому вышнему, Который, будучи на небесех, 
посмеется вооружающимся на Него на земле; и будучи 
Господьш , держащий вселенную, но ничем не держимый, 
поругается им.

262 [Иов.] XXXIX, 22.
263 [Иов.] ХЫ, 17-20.
264 Втор. XXVIII, 63. Притч. 1,26.
265 Иса. XIV, 4.
266 Апок. XVIII, 20.
267 Лук. XIX, 41.
268 См. [Пс. II,] ст. 2.
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Поругается. ЬХХ сие же слово переводили 
подражнением269, т.е. когда вместо ожидаемого успеха 
встретившуюся безуспешность противники поставляют 
пред очами нашими, в посрамление нашего ожидания и свое 
веселие. Посланники Эзекии от эфремлян и манассиан 
поруганы, когда ими возвещаемое повеление царя во всех 
градах отвержено270, также посланники Божии -  пророки27‘. 
Осия ругание поставляет в том, что князи воительного 
народа падают мечем ради ненаказания языка своего272. 
Таким образом Господь поругается восстающим на Него, 
1) поставляя пред лицем их тщету всех усилий; 2) оставляя 
им в пагубу то самое, что устремляли на погибель Его 
Царства273; 3) отъемля средства успехов в то время, когда 
будут казаться необходимо нужными, и когда на них одних 
оснуется все чаяние; 4) посрамляя, наконец, тем, что никто 
не примет участия в их скорби и бедствиях274.

5. Тогда возглаголет к ним гневом Своим, и яростию 
Своею смятет я.

Тогда. Изъяснители писания, желая назначить время 
гневного глагола, думают найти его 1) когда Господь уразумеет 
советы восстающих; или 2) когда восстающие среди шатания 
и вооружений будут успокоивать себя исполнением их 
советов и мнимою свободою от ига возлагаемого; 3) когда 
приидет Иисус Христос и они восстанут на Него; или 
4) естьли неизреченное днесь во время Давида275 и во время

269 Пс. XXXIV, 16.
2,0 2 Пар. XXX, 10.
271 [Там же,] XXXVI, 16.
272 [Ос.] VII, 16.
273 Езек. VII, 9.
274 Иса.Ы, 18, 12.
275 Пс. ХСЩ 8.
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Павла276 не изменялось и означало время Божие: то Господь 
глаголет гневом Своим днесь, когда восстают на Него так, что 
Он являет гнев и ярость Свою. Гневный глагол слышан был 
Адамом в раю277; всем родом человеческим во время Ноя278; 
страшный, людьми израилевыми при Синайской горе279; 
жителями Иерусалима во время сошествия Св[ятого] Духа280 
и еще раз услышан будет всем миром.

Возглаголет  137’ Кимхий и другие с ним переводят 
убиет, производя от 197 язва, пагуба2 8 но 1) перевод 
халдейский, арабский, сирский и седмидесяти согласуются 
в сем слове; 2) следующая мысль, поставляющая враждующих 
только в смятении, была бы не сообразною; 3) Божий глагол 
страшен сам собою282.

Господь иногда умалчивает о мятежах, воздвигаемых 
против Него283, посмеваяся их суетности, и находя меру 
долготерпения Своего еще не исполнившеюся от множества 
беззаконий; но рано или поздно возглаголет к враждующим284.

Гневом Своим, ближе с подлинника во гневе Своем. 
Естьли израильский народ не мог стерпеть простого глагола 
Божия, то кто постоит пред Богом, глаголющим во гневе 
Своем2*5.

276 Евр. III, 7.
277 Быт. III, 10.
278 [Быт.] VI, 5, 7.
279 Ис. XIX, 18, 19; XX, 19.
280 Дея. И, 12.
281 Агг. II, 7; Евр. XII, 26; 2 Парал. XXII, 10.
282 Исх. XX, 9.
283 Пс. ХЫХ, 21.
284 Иса. ЬХП, 1.
285 Нау. 1,6; Апок. VI, 15, 16.
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Впрочем, не полагая меры величию гнева Божия286, 
видим различные следы гнева Его в настоящей жизни: 
1) сокращение дней жития человеческого287; 2) предание 
в похоти сердца поврежденного и в нечистоту288, в страсти 
бесчестия и в неискусен ум289; 3) пагуба гражданская290', 
4) пагуба духовная, когда пророк лишается видения, жрец 
или священник способности к проповеданию закона, старец 
совета и проч.291

Естьли глаголющий во гневе не всю чашу гнева 
изливает на враждующих, но отделяет из нее столько, чтобы 
уведали, Кто гневается на них и биет их292; то Господь, 
хотя во гневе глаголяй к восстающим на Него, впрочем, 
не потребляет их до конца293, не прекращает долготерпения 
и милосердия, хотя они отвращаются. И так гневный 
глагол Божий на враждующих можно слышать в бедствиях 
гражданских и церковных, в телесных и духовных; сами 
же враждующие могут слышать его и внутри себя; когда 
внутреннему оку откроетсялицегневаБожия, как открывалось 
Давиду294, и Господь возглаголет внутреннему слуху так, что 
никакой шум мира заглушить, и никакая сотворенная сила 
прервать глагола Его не возможет; возглаголет в сердце295 
гневом Своим.

286 Пс.ЬХХХ1Х, 11.
2.7 Пс. ЬХХХГХ, 9.
2.8 Римл. 1,24.
289 [Там же,] ст. 26 и 28.
2.0 Иезек. VII, 14 и 15.
2.1 Там [же]. С[т]. 26.
192 Пс. VIII, 9.
2.3 Пс.ЬУП, 10.
2.4 Пс. XXXVII, 4.
2.5 [Там же,] ст. 9.
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И  яростию Своею: на еврейском и в ярости Своей. 
рчр ярость от ггф воспламенился, означает то состояние, 
когда грудь наполняется пламенем кипящей от гнева и как 
бы возгоревшейся крови; или когда человек весь гневом 
воспламеняется. Посему и в существе бесстрастном она 
изображает вышший степень гнева, возрастание скорбей 
от него, посылаемых по мере возрастающего усилия врагов 
его296.

Смятет я. Смятение Саула состояло в том, что 
он стоящ паде на землю, убоялся зело, яко не яде хлеба191. 
Смятение иудеев в созидании храма было такое, что 
врази Иудины быша ослабляюще руки их, и препинаху им 
в созидании, и наимаху на нш  советников, да разорят 
совет ихш . Приводятся во смятение основания гор, так 
что горы прелагаются в сердца морская. Посему Господь 
смятет восстающих так, что 1) ослабнут в силе и крепости 
своей; 2) разрушатся советы их сверх чаяния299, и потому 
3) смесятся предприятия и дела, в коих будет открываться 
все противное совету и желаниям; 4) будучи преследуемы 
внутренним страхом, не обретут убежища и не познают, 
где искать его. Обыдут их сети; свет будет им тьма30°; 
и слышания и потщания (слухи и известия) возмутят их 
от востока и севера (так как исполнилось во время Христовой 
проповеди, распространяемой апостолами). Хотя изыдут 
в ярости мнозе, еже погубити многи; но когда приидут, или 
приступят к совершению конца своего, не будет избавляли

296 Так, как в ст. 1,2,3.
297 1 Цар. XXVIII, 20,21.
298 Ездры, IV, 4.
299 Иса. VIII, 19.
300 Иов. XXII, 11.
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их301. Так случилось с градами сикимскими, на коих был 
страх Божий302; рукою Самуила с филистимлянами, на коих 
возгреме Господь гласом велиим303.

Аз же поставлен есмь Царь от Него над Сионом, горою 
святою Егош . Но ближе с подлинника так: Аз же поставих 
Царя Моего над Сионом, горою святою (святости) Моею . 
Сие торжественное объявление Царя засвидетельствовано
1) обетованием семени305, 2) жертвами306, 3) пророками307,
4) Евангелием, которое именуется благовестием или 
проповедию Царствия308, 5) силами и знамениями,
непостижимыми для человека в ветхой и новой Церкви -  
даже всеми твореньми309, не исключая каждого человека, 
пред коим должно быть засвидетельствовано310.

Аз же, единый противополагается множеству царей 
земных и почти всемирному восстанию; Аз, Коего весь совет 
станет (стоит), и, яже восхотел (хощу), сотворю (творю)311, 
Аз поставих.

Поставих, по переводу Симмаха и указанию св. Луки312, 
помазах. То и другое показывает 1) торжественность,
2) истину и 3) неизменяемость: 1) так как помазание в царя

301 Дан. XI, 44.
302 Быт. XXXV, 5.
303 1 Цар. VII, 10 и 11.
304 [Пс. II,] ст. 6.
305 Быт. III, 15.
306 1 Кор. X, И.
307 Лук. XXIV, 44.
308 Мат IV, 23.
309 Рим. 1,19,20.
310 Деян. XVII, 27
311 Иса. ХЬУ1, 10.
312 Деян. IV, 27.
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и поставление или возведение на сей степень совершаются 
пред лицем многих и в слух всего народа313.

2) Поставих. Не по Своему желанию, как бы чуждому 
истине, не по человеческим советам314, не по какому-либо 
стечению обстоятельств, неожиданно превращающих 
судьбу народа315, и не Сам Своею силою восхитил царское 
достоинство316; Я даровал славу Ему, да о имени Его 
поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних; 
3) Аз, Господь всяческих, по предуставленному от век 
определению, Аз Сый, неизменяемый так положил, чтобы 
Царство Его, сколько ни вооружались, было Царство вечное, 
и между тем, как рассыпаются все царства, Его престол стощ  
и Царство не рассыпалось317.

Царя Моего -  того Самого Мессию, против Коего 
идолопоклонники и иудеи вооружаются318. Свойства Царя 
описываются ниже в стихах 8 ,9  и 12.

Называет Царем Своим а) по особенности Царства, 
отдельного от царства сего мира и управляемого 
Божественным образом319; б) по свойству постановителя, 
Который непосредственно есть Бог Отец, а не войско 
или народ, избирающие земных царей; в) по величию 
Царской власти, впрочем не такому, какое свойственно 
царям сотворенным и ограниченным, но которое есть 
самая Божественная слава -  общая Отцу и Ему. Посему

313 2 Цар. V, 1.
314 Иоа. VI, 15.
3,5 Иоа. XVIII, 36.
316 Евр. V, 4, 5.
317 Дан. И, 44.
318 [Пс. II,] ст. 2.
319 Иоан. XVIII, 36.
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предписывается, чтобы все цари надеялись на Него320, все 
племена и языки служили Ему321 и Его-то Царствию не будет 
окончания322.

Над Сионом горою святости Моея. Гора Сион есть 
местопребывание царствующего Давида и называется 
градом его и крепостиюш . Сию же гору, как царственное 
жилище, занимал и Соломон324. Поелику же на другом 
соприкосновенном хребте -  Амориа, сей же горы был храм 
Господень325, то Сион, по известным событиям в древние 
времена, был вместилищем царственности и священия, или 
царского священия126.

Гора сия называется 1) святою327 по причине 
хранившегося на ней кивота во времена Давидовы328 и по 
причине храма, воздвигнутого Соломоном329. Посему иногда 
под именем Сиона разумеется самый храм330; 2) Возлюбленною 
от Господа паче всех селений Иаковлих331; 3) горою Божиею 
и жилищем Божиим332; 4) противополагается Синаю333; 
5) изъясняется словами: свободь и мати всем истинно

320 [Пс. II,] ст. 12.
321 Дан. VII, 14.
322 2 Цар. V, 7,9.
323 То же, что и в п. 318.
324 3 Цар. VIII, 1.
325 2 Пар. III, 1; Иса. XXXI, 4.
326 1 Петр. II, 9.
327 Иоил. II, 1.
328 1 Пар. XV, 1, 12.
329 Иезек. XX, 40.
330 Иерем. 51,10; Иса. XVIII, 7.
331 Пс. ЬХХХУ1, 2.
332 Пс. Ц ^ Н , 2.
333 Евр. XII, 22.
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верующим334, градом Бога жива, Иерусалимом небесным 
и церковию первородных, на небесех написанных335. 6) Слава 
ее состоит в том, что от нее изшел закон3*6 и проповедь 
Евангелия во всю землю337, на ней принято Отчее обетование338 
и, естьли часть горы принимать за всю гору, то на ней же 
поставлен и крестный престол Иисуса Христа. И так Сион, 
над коим поставлен Царем Иисус Христос, означает а) Сион 
небесный -  Церковь торжествующую и б) Сион духовный 
на земле -  Церковь воинствующую, так как Иисусу Христу 
дадеся всяка власть на небеси и на земли. От сего Сиона 
в двух степенях или состояниях единого исходит закон всякой 
твари.

Таким образом разум сего стиха может быть 
следующий: с каким бы усилием не вооружались на Мессию, 
вы, перстные цари и народы, никогда не поколеблете 
Царства Его. Не человеческими силами и пременяемою 
волею; но Моим всемогуществом и по Моему предвечному 
совету утвержден престол Его. Аз, объемлющий рукою 
Моею вселенную всю, яко гнездо, и крепостию руки Моей 
отрясай грады от земли, яко прах; Я поставил Его Царем. 
Безрассудные, вы мечтаете разрушить царство Его на земле, 
но Царство Его не земное и не от мира сего; Он царствует 
над Сионом духовным, который, подобно видимому, всегда 
пребудет славен, сколько бы не посрамляли его; неразрушим, 
сколько бы ни усиливались разрушить его, высок, сколько бы 
ни унижали живущих на нем. Он Царь в жилище святости 
Моей, там, где царствуют с ним святые Мои, и там, где

334 Гал. IV, 26.
333 Ев. XII, 23.
336 Иса. И, 3,4.
337 Лук. XXIV, 47. 

Деян. 1,4.338
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побеждают они врагов своих Его силою; Он Царь по образу 
Давида, но над Сионом вечным.

III.

В сей части Псалмопевец вводит Мессию, яко пророка 
-  возвещающим:

A) Свое рождение339
Б) Достояние или Царство340 и
B) Власть341
Возвещаяй повеление Господне. ЬХХ сими словами 

оканчивают стих предыдущий: в нашем переводе они 
отделены от предыдущего и поставлены началом стиха 
последующего, тем самым внесена темнота, сокрывающая 
мысль ЬХХ и подлинника. В подлинном же читается ГП?0$ 
возвещу рп*7̂  повеление. Халд[ейский], сир[ский] и араб[ский] 
или по повелению342, а по некоторым343, о повелении. Разность 
сия произошла от различного чтения. ЬХХ ^  читали за ’ж, 
сокращенное из слова ГП^К Бог или Господь всяческих. 
Но тогда бы по свойству языка надлежало поставить после 
р1П, между тем как поставлено напереди.

Возвещу. Здесь вводится говорящим новое лице, 
которое есть тот самый Царь, о коем сказано в предыдущем 
стихе.

Возвещу. Сие же слово употреблено в писании для 
означения а) подробного повествования о чудесах, учиненных

339 [Пс. II,] ст. 7.
340 [Там же,] ст. 8.
341 [Там же,] ст. 9.
342 Гейер и Кокцей в толкованиях на сие место.
343 Ривет и белгийские толковники старше Кокцея.
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Елисеем344; б) о чудесах и славе Божией пред языками345; 
в) о имени Божием посреди Церкви346 и г) для означения 
определенного числа столпов (башен)347. Исчислите столпы 
Его (Сиона). Следственно, Мессия приемлет на Себя 
обязанность проповедовать неутомимо, касаясь самых 
подробностей; всенародно, даже и пред язычниками; верно, 
по свойству посланника и как во славу Отца, так во спасение 
человека.

Повеление. Иисус Христос изъяснил сие во днех плоти 
так: Аз о Себе не глаголах, но пославый Мя Отец, Той Мне 
заповедь даде, что реку и что возглаголю348, и якоже заповеда 
Мне Отец, тако творю.

Некоторые в предмет повеления поставляют все 
Евангельское учение, открывающее волю Божию человеку; 
но по соединению с последующими мыслями оно заключает 
рождение Иисуса Христа, Его Царство и власть. То и другое 
изъяснение правильно, естьли находится возможность из сей 
краткости извлечь полную обширность Евангелия; или 
сократить оную в сии понятия.

Господь рече ко Мне: Сын Мой еси Ты, Аз днесь 
родих Тя.

Господь рече ко Мне а) Господу, сим означается 
равенство, так как в повелении сидеть одесную Отца349; Сыну,

344 4 Цар. VIII, 4, 5.
345 1 Парал. XVI, 24.
346 Пс. XXI, 23.
347 Пс. Х1АП1,13.
348 Иоан. XII, 49.
349 Пс. С1Х, 1; Евр. I, 13.
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показывается единосущность350 и в) Сыну Давидову  по плоти, 
означается царство351.

Время сего речения столько же сокровенно, как 
самое рождение превечного Слова от Отца. То, что Господь 
рек, изрекает и будет изрекать; следственно, прежде 
век, в продолжение веков и после, Отец глаголет к Сыну 
в недоведомой глубине Божества Своего. Откровение 
из сей глубины услышано 1) Давидом, который изложил 
в настоящем псалме; 2) Матернею Христовою во время 
благовестия352; 3) Иоанном во время Крещения353; 4) тремя 
учениками во время Преображения на Фаворе354.

Сын Мой еси Ты. Наименование Сына Божия 
относится а) к Израилю355; б) к царям356; в) судиям357; 
г) ко всякому верующему, от Бога чрез Христа рождаемому358 
и д) ко Иисусу Христу, Который наречен сим именем в силе, 
по духу святыни, из воскресения от мертвыхг359.

Не можно думать, чтобы Псалмопевец здесь разумел 
Израиля ветхого или нового, единственно во Христе 
усыновляемых, потому что Сыну приписывает царство 
над языками. Он не разумеет и судей, которые правом 
суда пользуются от Иисуса Христа, приявшего весь суд

350 Иоан. 1,1,2.
331 Лук. 1,32.
352 Лук. 1,32.
353 Матф. III, 17.
354 XVII, 5.
355 Исх. IV, 22.
354 Пс. ^XXXVIII, 27,28; 2 Цар. VII, 14.
357 Пс. ЬХХХ1, 6.
358 Гал. IV, 6 и 7.
359 Рим. 1,4.
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от Отца Своего360 и по сему преемству называются сынами 
Вышняго: не разумеет и царей, Богу усыновляемых так как 
себя и Соломона; потому что а) Сему Сыну приписывает 
всемогущую Державу, Божественное господство и такое же 
почтение, б) Св. Лука361 и св. Павел прилагают ко Христу. 
Следственно разумеет Сына, Сущаго в лоне Отчи*61, 
Единородного*6*, Своего Богу Отцу (собственного)364, 
в) Истинного*65, Возлюбленного*66.

Днесь родих Тя. Словом днесь означается 
1) определенное время367; 2) непрерывность или всегдашность 
чего-либо 368и 3) вечность369.

Пред очами Божиими тысяща лет, как стража нощная, 
и как вчерашний день370; исходи Сына прежде начала, 
прежде дней века*7'; Того Сына, Который имел славу у Отца 
прежде сложения мира372, и есть Господь всегда тойжде373. 
Посему Божие днесь есть неизреченное продолжение 
вечности, никаким временем не измеряемое, не имеющее 
ничего прошедшего и ничего будущего. Сие днесь относится

360 Иоа. V, 22.
361 Дея. XIII, 35.
362 Иоа. 1 ,18.
363 [Там же,] ст. 14.
364 Рим. VIII, 32.
365 1 Иоа. V, 20.
366 2 Пет. 1 ,17.
367 Иса. ЬУШ, 4.
368 Быт. XXII, 14; Пс. ХС1У, 7; Евр. III, 13 и IV, 7.
369 Иса. ХЫП, 13.
370 Пс. ЬХХ1Х, 5.
371 Мих. V, 2.
372 Иоа. XVIII, 5.
373 Пс. С1,28.
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ко внутреннему действию Божества, каковое есть рождение 
Сына; не можем предполагать, что рождение сие совершается 
медленно, по образу рождения человеческого. Дабы отделить 
сие понятие, присоединено действие, уже совершившееся: 
родих. На сей же конец Иисус Христос рек о Себе: прежде 
даже Авраам не бысть, Аз есмьш .

Родих тя. Как человек, рождающий сына, сообщает 
ему естество человеческое, так Бог Божественное, впрочем, 
неизреченным, непостижимым и от человека сокровенным 
образом. Ибо по рождении Бог Отец пребывает в Сыне и Сын 
в Отце*15, между тем Сын есть сияние славы отчей, образ 
Характер ипостаси Его376 и образ ешву Бога невидимого, 
перворожден всея твари311.

Указание св. Луки378 на сие место в доказательство 
воплощения и воскресения Богочеловека Иисуса Христа 
подало случай Евсевию, Иларию, Амвросию, Златоусту 
относить сии слова к событию воскресения Христова. Общее 
их основание есть то 1) что естьли объявление вещи мы 
называем бытием ея; то Господь, воскресивший Сына, может 
назваться тогда родившим Его, так как сим действием явил 
или доказал вечное Его рождение и Божество, сокрывавшееся 
в зраке рабиим и в законной сени. 2) Апостол Павел379 
относит наречение Сыном к воскресению из мертвых. 
Последователи сего изъяснения умножают причины: а) что 
воскресение в Евангелии называется пакибытием или 
возрождением: поелику телу даруется новая жизнь, гроб

374 Иоа. VIII, 58.
375 Иоа. XIV, 10.
376 Евр. I, 5.
377 [Там же,] ст. 15
378 Дея. XIII, 33.
379 Рим. 1,4.
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же есть вторая утроба, восстание из коего уподобляется 
рождению или пришествию в мир; б) Христос по причине 
воскресения в бессмертную жизнь именуется первенец 
мертвых, или перворожден от мертвых, в) Связь мыслей 
последующих, где утверждается Царство Христово над 
языками, с настоящим стихом псалма ограничивает разум 
его. Так как по воскресении, когда совершилось действие 
искупления, торжественное последовало звание всех племен 
земных к Царю Христу. Соглашаясь на изъяснение отцев 
Церкви, утверждающих превечное рождение Слова, можем 
присоединить, что на основании слов апостола Павла оное: 
днесь родих Тя относится и к предвечному наречению в силе, 
и ко временному объявлению силы в знамениях и чудесах, 
и в заключение всех знамений, утверждавших Божество 
Христово в воскресении от мертвых?90, т.е. Рождение вечное 
и наречение прежде век Сыном из вечности просиявало 
во времени и повторялось неоднократно: или сие вечное 
повеление несколько раз возвещено Иис[усом] Христом 
во днех пребывания на земли.

Проси от Мене, и дам Ти языки достояние Твое, 
и одержание Твое, концы землит .

Проси от Мене. Дается позволение просить, так как 
даровано было Соломону382, Соломоном матери383, пророком 
Илиею Елисею384.

Сын, будучи Премудрость Отчая, во Отце 
пребывающая, Единый и нераздельный с Ним по естеству, 
не имеет нужды просить, поелику всем так же, как Отец,

380 Рим. 1,4.
381 [Пс. И,] ст. 8.
382 3 Цар. III, 5.
383 3 Цар. II, 20.
384 4 Царе. II, 9.
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обладает. Следственно, когда даруется позволение просить, то 
Сыну, уже воплотившемуся и для человеческого естества385.

И дам  Тиязыки достояние (наследие) Твое.
1) Отец, дарующий Сыну, в Коем пребывает господство 

над языками, Сам не лишается Его; но вводит в соучастие 
господствования, так как и посаждая одесную Себе386, вводит 
в соучастие такое, что в Сыне и с Сыном господствует над 
ними.

2) Языки шатающиеся, Сиона ненавидящие, чуждые 
от заветов обетования, разорившему средостение ограды, 
даруются для того, чтобы их, как овец не сущих от двора 
Господня, привел во Свой двор387, чтобы покорил их 
в благодати силою слова388, или во гневе -  жезлом железным.

3) Языки именуются наследием Мессии, так как 
предречено было Иаковом389 и другими пророками, самым же 
Мессиею они искуплены и призваны во спасение390, Который 
вместе есть наследник всех и иудеев391. Приятие наследия 
от Бога Отца, по существенному свойству, заключает в себе 
праведную, безопасную, неизменяемую и вечную власть 
управлять оным наследием.

И  одержание Твое концы земли. Пределы не языков 
только, но земли суть пределы одержания или власти 
Христовой. Поелику 1) Он есть упование всех концов

385 Иоан. XVII, 5 и Матф. XXVII, 18.
386 Пс. С1Х, 1.
387 Иоа.Х, 16.
388 Пс. XIV, 7.
389 Быт. ЫХ, 10.
390 Рим. IX, 23,24, 25.
391 Ев. 1,2.
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земли392 ; 2) поклонятся пред Ним вся отечествия язык393; 
3) Он послан во свет языком, еже быти им во спасение даже 
до последних земли394. 4) Создание и воссоздание даруют ему 
право на все роды и веки. Царство Его есть Царство всех 
веков, и владычество Его во всяком роде395.

Таким образом разум стиха может быть сей: проси 
от Мене, по усвоенному человечеству, и дам наследие, 
которое есть Твое по Божеству; дам языки, ныне мятущиеся 
и блуждающие Тебе, Твоей силе Благодати, да изведешь 
их от тьмы во свет, от смерти в живот; и не токмо языки 
одного времени и известного места, но всех времен и всех 
концев земли во одержание. Верующих одержит благодатию 
и спасением, неверующих посещением суда и смерило.

Упасеши я жезлом железным, яко сосуды скуделъничи, 
сокрушиши я.

Упасеши рупр от пут упас, или озипр от ГУ? уменшил, 
стер, сокрушил. Различное чтение подало повод к тому, 
что Абен-Эзра и другие новейшие переводят сие место 
сокрушиши, следующий же за сим глагол разсееши. Орудию 
или железному жезлу естественно сокрушать, и тому, 
что сокрушено, рассыпаться в различные стороны и на 
многие части, как рассыпается скудельный сосуд во время 
сокрушения; но чтению и переводу ЬХХ дает силу то, что 
св. Иоанн в Апокалипсисе396 сими словами пророка говорит 
о побеждающем: и упасет я жезлом железным, и яко сосуды 
скуделъничи сокрушатся.

392 Пс. ЬХ1У, 6.
393 Пс. XXI, 28.
394 Ис. ХЫХ, 6.
395 Пс. СХ1ЛУ, 13.
396 [Апок.] И, ст. 27.
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Упасеши: есть свойство общее кротким и жестоким 
царям, которые посему называются пастырями народов. Они 
суть397 пастыри по сердцу Божию, или398 пасущие оружием 
и копиями. Таким образом упасение, в отношении к языкам, 
восстающим и надмевающимся своими силами, совершается 
так, что прежде низлагаются восстающие, сокрушаются 
или отьемлются силы их, как подпоры надмения: и тогда 
уже (можно сказать, что) Господь пасет их, т.е. над ними 
являет власть и славу Свою. Токмо сокрушенные сердца 
не уничижаются в Христовом Царстве.

Жезлом железным. Жезл златый, каковой был в руках 
Артаксеркса399, по видимому противополагается железному. 
Тот есть жезл кротости, сей жестокости; тот вращается в знак 
милости, сей в знак суда и казни. Апостол изъяснил, что один 
и тот же меч в руках судии -  благим служит во благое, а злым 
есть мститель во гневе*00. Подобно и жезл в руках царских.

Впрочем, железный жезл в духовном Царстве 
приемлется не в собственном разуме. Евсевий разумеет 
под сим Римскую империю, которая во время пришествия 
Христова и потом обладала всеми языками. Сию же империю 
прилагает к изъяснению четвертого Царства, упоминаемого 
Даниилом, которое крепко, аки железо: якоже железо 
стончевает и смягчает вся: такожде кто истончит 
и истнит вся401.

Другие же под именем сего жезла разумеют 
могущественное Слово Божие, основываясь на словах

3.7 Иерем. III, 15
3.8 Мих. V, 5.
3.9 1 Цар. V, 2.
400 Рим. VIII, 4.
401 [Дан.] II, 40.
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апостола402, а некоторые силу и власть, коими пасет Иисус 
Христос врагов Своих403.

Римская империя не всеми возобладала языками; 
слово Божие еще не по всей вселенной проповедано; посему 
лучшим изъяснением железного жезла может быть то, что 
Иисус Христос Своею силою в различных орудиях и Своею 
властию в известные для Него времена упасет грешников404.

И, яко сосуды скудельными, сокрумими я. Сосуд 
скудельный одним ударом жезла сокрушается так, что 
теряется возможность восстановить его для прежнего 
предполагаемого употребления. Сия слабость и удобность 
к сокрушению противополагается тем крепким и по видимому 
непреодолимым полчищам и силам, на которые надеются 
враждующие против Мессии. Сокрушение глиняного сосуда 
есть образ их сокрушения,

IV.

В сей части Псалмопевец обращается к земным 
властям

A) Научая их405
Б) Истинному Богопочтению406 и
B) Верованию в Сына, устрашая яростию и обещая 

блаженство407.

402 Ев. IV, 12.
403 Числ. XXIV, 17; Пс. IX, 3.
404 Пс. СЕХ, 2, 5 и 6.
405 Пс. СХ, 10.
406 [Пс. II,] 11.
407 [Там же,] 12.
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И  ныне Царие разумейте: накажитеся вси судящий 
земли*0*.

И  1 (уау) означает заключение из предыдущего 
и соответствует убо, итак*09.

Ныне, указуя на настоящее время, указует вместе и на 
продолжение благодати410, предваряя то страшное состояние, 
когда железный жезл отяготеет на них и сокрушит их, как 
сосуды скудельные.

Царие разумейте. Обращаясь к царям, как вождям 
народа, с ними проповедует и народам.

Разумейте 1) чего не разумели, то есть, что находится 
над ними самими Царь Вечный; 2) шатание и советы 
лишили их разума411, страсти ослепили внутреннее око; 
но 3) прошедшие их деяния и страх будущих казней должны 
вразумить их.

Накажитеся, по халдейскому переводу, исправтеся.
Вси судящий земли, которые сами собою, или под 

властию царей управляете народами. Дабы судить дела 
человеческие, нужно прежде судить себя. В покорении многих 
под свой суд и отвержении всякого суда над собою состоит 
то нестроение, которое воссоздать должно. Исправтеся 
-  вместо того, чтобы расторгнуть узы и отвергнуть иго, 
возлагаемое Мессиею -  покоритесь Ему. Покорность состоит 
в следующем:

Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему 
с трепетом*12.

408 [Пс. II,] ст. 10.
409 Езек. XVIII, ст. последний]; Пс. VII, 8.
410 Пс.ХС1^7.
411 [Пс.П,]ст. 1,2.

[Там же,] ст. 11.412
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Работайте у ЬХХ боиХбшате служите. Слуга 
или раб, повинуясь своему владыке, исполняет все, ему 
поручаемое; не имеет времени, места и случая, могущих 
разрешить от служения, доколе рабом пребывает. Таковы 
должны быть и слуги Божии413.

Господеви, на Коего восстаете, мечтая разрушить 
Царство Мессии -  Сына Его, или непосредственно на Него 
Самого.

Со страхом. Страх есть скорбь души от будущих 
бедствий. Сия скорбь, когда столько утончевается, что 
превращается в попечение о умножении любви, не терпящей 
не токмо оскорбления, но признаков и случаев к оскорблению, 
есть страх сыновий. Предмет, коего страшимся, определяет 
меру страха. Посему страх Господень есть страх великий, 
непрерывный, повсемественный и все стерегущий в человеке. 
Он ненавидит неправды, досаждения, гордыни и пути 
лукавых4|4; есть начало премудрости и источник жизни*'5. 
Сей страх должен руководствовать в служении Господу.

И  радуйтеся Ему (Господу). Радость есть чувство, 
противоположное рабскому страху; по изъяснению же 
некоторых, есть как бы расширение души или возвышение 
из себя; откуда происходит восхищение и восторг. 
Следственно, пророк сим выражением 1) опровергает мысли 
тех, которые думают, что истинное служение Богу тягостно, 
скучно, несовместно слабостям и свойствам человеческим. 
Сие утверждается словами Христовыми416; 2) показывает, 
что сыновний страх к Богу производит радость внутреннюю 
о благодатном Царствии на земле, наипаче же о том, когда сие

413 Мат. V, 24; Мал. III, 14 и 18.
414 Прит. VIII, 13.
415 [Прит.] XIV, 27.
4,6 Мат. XI, 29.
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Царствие откроется в сердце; и радость внешнюю, которая 
содержится в обрядах израильской и христианской Церкви 
как свидетельство внутренней радости417 и во всех наружных 
действиях человека, истинно радующегося о Господе; 
3) внушает враждующим будущую радость о пришествии 
Царя Христа на землю (так как показано в следующем стихе); 
тогда услышат они истинно радостную весть о благодати, 
Мессиею даруемой всем преступникам, о усыновлении их 
Богу, будущем наследии Небесного Царствия и проч.

С трепетом. Трепет в Елифазе от нощного видения 
был такой, что стрясал кости его418. Трепет в Давиде 
от вражеского поражения покрывал его тьмою419. Трепетал 
Моисей на горе Синайской, приближаясь к Богу420. Трепетен 
был Даниил, когда слышал слово, к нему глаголющее421. 
Трепет есть сильное движение души, устрашенной величием 
приближающегося бедствия, и всеми мерами усиливающейся 
избегнуть его. С сим трепетом соединяется на земле истинная 
радость Господу по причине борьбы непрестанной со врагами 
внутренними -  искушениями плоти и крови, и внешними -  
миром и миродержителем тьмы века сего422. Следственно, 
радость не прерывается сим трепетом, но токмо наподобие 
стражи охраняется от внешних нападений во ограде своей. 
Не прерывается без сомнения и тем трепетом, который 
происходит от ощутительного приближения беспредельных 
сил к человеческим слабостям, как видно в Моисее и Данииле; 
но более возвышается и усиливается.

417 Пс. XXXI, 11 и XII, 6. 
4,8 Иов. IV, 14.
419 Пс. ЫУ, 6.
420 Евр. XII, 21.
421 [Дан.] X, 11.
422 Фил. II, 12.
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Таким образом в сем стихе восклицает пророк: цари 
земные и вы, судящие народам, так же, как ныне работаете 
греху неустанно и всеусильно, работайте Господу, на Коего 
вооружаетесь: вы Его рабы неключимые, ничтожные пред Его 
величием; по растлению нестерпимые пред Его святостью: 
посему работайте со страхом, впрочем, без отчаяния; 
со страхом великим и непрерывным, но таким, который бы 
сохранял вас в сем служении. В то время, как страх Господень 
исполнит души ваши, вы возрадуетесь: поелику все, что 
от Господа или ведет ко Господу, есть радость. Радуйтесь 
Ему всегда, впрочем так, чтобы плоть и кровь не прерывали 
вашей радости, чтобы мир и дух злобы не похитили ее 
от вас; радуйтесь так, как свойственно твари пред Творцом, 
младенцу на руках матери; сыну, расточившему отеческое 
имущество, но паки приемлемому Отцем правосудным, 
святым и всемощным: радуйтеся с трепетом.

Пргтмите наказание, да н е к о гд а  и проч.
Приимите наказание, 13 Зр^З от слова до слова значит 

лобж ите сына. Сия разность перевода ЬХХ и халдейского 
с подлинником могла произойти от того, 1) что находятся 
подобные сему выражения424; 2) что переносные слова 
хотели изъяснить собственными, т.е. поелику лобзание 
сопровождается объятием или приятием предмета, перевели: 
приимите и тта1$, сын, 13 ттси&еСау, сыновство или наказание, 
т.е. научение.

Таким образом Псалмопевец от общего понятия 
о богослужении, коему покоряет восстающих на Бога, 
переходит к частному, указывая на Сына Божия, против Коего 
наипаче вооружаются, и во время пришествия на землю 
во плоти, вооружатся.

423

424

[Пс. II,] ст. 12.
Соф. III, 7; Иерем. XVII, 23.
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Лобжите сына. Лобзание есть знак 1) искренней 
любви425; 2) повиновения, так как в еврейском народе было 
обыкновение лобзать колена или руки новопоставленного 
царя и князя во свидетельство ему повиновения, и Самуил 
лобызал Саула426; 3) знак чести и уважения. Сей обычай, 
по свидетельству Ксенофонта, был у персов, и 4) знак 
благодарности, так как были случаи в христианской 
Церкви, что народ, слышавший поучение, целовал одежду 
наставника, у римлян воины целовали руку вождя своего 
после одержанной победы427. И фараон, поставляя Иосифа 
в дому своем, обещал ему то, что облобызает уста его весь 
народ египетский428 в знак повиновения, чести, и потом 
благодарности за спасение от глада.

Следственно можно думать, что Псалмопевец сим 
выражением говорит к иудеям и языкам, царям и князям: 
повинитесь Сыну Божию, истинному и вечному Царю 
вашему; благоговейте пред Ним или служите Ему со страхом 
и трепетом, как пред Царем царствующих; возлюбите Его 
от всей души и от всей крепости, как Он возлюбил вас, 
и благодарите Его за содеянное спасение и наипаче за величие 
славы Его, являемой окрест вас и в вас самих. Подобное сему 
находится в других местах писания429.

Да некогда прогневается, т.е. Сын, Коему весь суд 
дан от Отца, или (по переводу ЬХХ) Господь, Который 
поставил Его Царем над Сионом; Тот, Который расточает

425 Быт. XXXIII, 4; Рим. XVI, 16.
426 1 Цар. X, 1.
427 Плутарх.
428 Быт. ХЫ, 40.
429 Пс. XXVIII, 1,2; Осии II, 19; Лук. VII. 38.
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на вас богатство благости, являет беспредельную кротость 
и долготерпение, дабы подвигнуть к покаянию430.

И  погибнете от пути праведного. Ближе с еврейского: 
и да не погибнете путем, или на пути, т.е., да не поразит вас 
язвами телесными и духовными, окончательными и вечными 
среди ваших предприятий, в то время, когда вооружаетесь 
и не видите конца предположенного: так как поразил многих 
врагов Своих, гонителей святости и истины.

Егда возгорится вскоре ярость Его. Егда, в подлинном 
сего слова нет; следовательно Псалмопевец, предотвращая 
гнев Духовного Царя, могущего погубить их среди шатания 
и успехов, враждебных Ему, возвещает, что вскоре возгорится 
ярость Его; прежде нежели кто-либо из нераскаянных может 
воображать; и хотя шатания против Христа несколько веков 
продолжаются, но естьли рассматривать историю каждого 
противника отдельно от прочих, то откроется, как скоро 
и неожиданно ярость Божия постигает каждого на пути 
нечестия. Она возгорается, как огнь в чащах дубравных, скоро 
поддающий сухой троскот (род травы)431; возгорается так, что 
видят ее многие, ужасаются и погасить не могут. Поелику 
ярость Его, поражая видимо разнообразными способами, 
поражает и невидимо вечною смерило.

Блажени вси надеющийся нань. Сколь бедственна 
участь неверующих в Сына Божия, столь блаженна верующих 
и надеющихся на Него.

Блажени432, потому что Сам Господь защищает их433. 
Они возвеселятся и вовеки петь будут имя Его434, победят

430 Рим. II, 4.
431 ИсаЛХ, 18.
432 См. Пс. I, 1.
433 Притч. XXX, 5.
434 Пс. V, 12.
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врагов своих и всех восстающих; так как Псалмопевец 
повествует о себе, что он был чудо многим , по причине 
твердого упования и крепкой помощи от Господа435.

Сия черта, Псалмопевцем отнесенная к Сыну, 
Коего должны любить цари и все царства, есть самое 
ясное доказательство Его а) Божественности; поелику 
сей же Псалмопевец в другом месте возбраняет надеяться 
на человека, сколько бы он велик, силен и богат ни был; 
б) того, что весь псалом относится не к нему самому, как 
царю Израиля, поставленному над Сионом, и не к сыну его 
Соломону: но к Сыну Божию, единосущному со Отцем. 
Сею же заключительною мыслию некоторые доказывают 
неразрывность сего псалма с I: так как блаженством 
начинается и оканчивается; но ни свойство изложения, 
ни самые мысли в обоих псалмах, касающихся различных 
предметов, того не показывают.

В заключение всего нужно заметить то, что все 
надеющиеся на Иисуса Христа, блажени: не токмо со времени 
пришествия Его на землю до скончания всех времен, но и от 
начала самого времени, когда Евангелие благовествовано 
первому человеку в раю; чрез все веки, доколе откроется суд 
по сему Евангелию436.

435 Пс. ЬХХ, 6.
436 Иоа. XII, 48.
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[Предисловие.]

Боже, даждь слово во славу Пресвятого имени Твоего!

Изыде сеяй сеяти. Всесильный, изшедший из дома 
Отчего, в вечер времен приявший плоть человеческую, 
начал вверять семена слова Своего земле ожестевшей, 
хотя и часто прежде Него пившей росу, дождь, снег 
и град словес пророческих. Сын Божий изыде сеяти. 
Начальник и совершитель благовестил, первый открыл 
путь, по которому должны шествовать благовествующие 
истину Евангелия. Чего бы кажется более; Бог в образе 
человеческом склонял, уверял, учил, звал, привлекал 
к себе сердца человеческие -  Тот, Который некогда единым 
всемощным: да будет! -  воззвал бытие из ничтожества, 
неужели недостаточно, неужели не довольно ясно открыл 
средства ко спасению? Неужели Совершитель оставил 
недоконченною экономию посольства Своего? Совершишася, 
запечатлело скончание всех предприятий милосердия к роду 
человеческому. Но мрак, покрывавший концы земли, при 
словах Богочеловека, Который занимал определенное только 
место, и простирал слова Свои к известному числу людей, 
еще столько же был непроницаем, как прежде: для сего-то 
Небесный Учитель избрал учеников, коим непосредственно 
препоручил рассеяние осязаемой тьмы в умах человеческих. 
Их глас быстро промчался в Сирии, услышан во Фригии, 
Лидии, в Македонии, во всей Греции; достиг до Финикии 
и островов, до Персии и Мидии; пронесся до Испании
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и Африки. Их ревность обращалась на восток и запад; 
пламенела на юге, уклонялась и к северу; словом, по всей 
земле воссиял свет и истина. Дабы сей свет, разлившийся 
по вселенной, не помрачен был многоразличными облаками, 
густым дымом, восходящим из горящей пещи злобного 
сердца, питаемого тьмою отца своего; апостолы оставляли 
по себе преемников, которых и рукополагали, а сии своих 
преемников и так далее. Впрочем, не одни только избранные 
Церкви пастыри отверзали на поучения уста свои, но и те, 
которые поддерживали жезл их, жезл духовный. Позволено, 
по словам Писания, всякому возвещать истину, отклонять 
от зла и наставлять на путь правый. Аще кто сотворит 
и научит единого от малых сих, велий в Царствии Божии 
наречется. Исшедший сеять за осмнадесять веков прежде нас 
доселе еще продолжает Свое сеяние, доселе вручает всякому 
семена Свои, доселе сеет на селе Своем. Скажите, должно 
ли брать в рассмотрение состояние той руки, которая вержет 
семя на умягченную землю? Обильная или более бесплодная 
родится пшеница, естьли сеятель бросает оную руками 
неумытыми? Притом от семени ли пшеничного возрастают 
плевелы? Иногда плевелы подавляют пшеницу: сие зависит 
от земли, прежде питавшей семена сии. Неискорененные 
плевелы удобно дают отрасли, снова укореняются, 
усиливаются и возрастают. Истину учения христианского 
должно принимать без соотношения к тому лицу, которое 
открывает оную. Рука сеятеля никакого не имеет влияния 
на рождаемую пшеницу, только бы была пшеница; ни один, 
имеющий следовать за Спасителем, имеющий из рук Его 
принять себе семя Божественное, не смеет отвергать его. 
Бог различные употребляет средства -  долг христианина 
внимательно только блюсти, замечать, где есть перст Божий, 
где проповедуется слово Божие. Учение христианское 
христианами никогда не отвергается, и дети, и малые
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дети должны учиться, быть христианами. Не думайте, 
чтобы дарования и разум наш доставались по какой-либо 
неизвестности, или по какому-нибудь случаю. Вездесущий, 
Всеисполняющий исполняет сердце каждого. Внимайте, 
дети! Бог исполняет сердца и утробы наши; в Его воле наше 
движение, бытие и жизнь; в Его руке наш ум и мысли, в Его 
деснице дарования. Следственно, есть ли возможность 
сию драгоценность почерпнуть в другом источнике, кроме 
источника Всемогущества? Можно ли, говорю, снискать 
сии преимущества без преимущества христианского? Кто 
из вас скажет, что вы христианами быть отрицаетесь? Иначе 
на что попечительность отеческая, заботы матери, иждивение 
общества, надежда Церкви, под сению коей в тихом сем 
обиталище воспитываетесь; иначе где чаяние вашего щастия?

Дабы яснее узнать обязанности христианина, раскроем 
главное учение Церкви, общие догматы, касающиеся 
до каждого христианина, тем порядком, каковой предпишет 
разум, одно из другого законно извлекающий.

Естьли же иногда последствие из предыдущего 
не столько будет ясно, нежели б как надлежало; то паки 
смею повторить предначальные слова мои. Не обращайте 
внимания, как и какими руками пшеница сеется; пшеница 
небесная и в недостойных руках остается пшеницею.

К дополнению беседования иногда, так как обыкно
венную пищу сынов благочестия, предположим изустные 
слова Небесного Учителя с возможным объяснением, осно
ванном на мнении святых отцев Церкви.

Простота в объяснении, частое тождесловие, излишнее 
соединение слов единозначащих, слог обыкновенный 
могут быть терпимы, когда предлагается о предмете с тем 
намерением, чтобы каким бы то ни было образом раскрыть 
понятия о христианстве, о котором часто слышим и говорим, 
не имея точного познания. Это даже необходимо, когда
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говорим с детьми еще малолетними, еще приемлющими 
только млеко учения, а не твердую пищу. Впрочем, здесь 
не исключаются те, которые с своим пламенником могут 
ходить по мрачным стезям и мало претыкаться; сами собою 
могут взирать на свет и ощутительно чувствовать его. Для сих 
довольно будет, естьли только искренностию к христианству 
исполнены, и знают, что учение сие не есть учение ума, 
на себе основывающегося, но учение Церкви.

Успех с обеих сторон не сомнителен: когда и труд 
слабого сеятеля будет иметь единственною целию -  
прославление Сеятеля Небесного; и когда семя слова 
Божия примет земля добрая, умягченная; когда, по словам 
Евангелия, не падет при пути, или на камени, или на землю 
ожестевшую, и хищные птицы, льстивые духи нынешнего 
времени, не исторгнут, не позобаюг его.

Благовоспитываемые юноши! остается только умягчить 
землю, открыть сердца, прилагать внимание, простирать 
терпеливое ухо к слышанию, ревностное воспламенить 
желание к учению; Сам Исшедший первоначально сеять семя 
слова Своего дополнит, совершит, научит, озарит сердца ваши.

Царю Небесный! Мы часто смеем простирать к Тебе 
руки наши с сими словами: Царю Небесный, вездесущий и вся 
исполняющий! Прииди, призри с Небеси, от горнего селения 
Твоего, приникни в мирный кров наш, посети виноград сей -  
виноград еще не зрел, еще требует Твоего раннего и позднего 
дождя, еще требует теплоты солнечной; пролей Твой луч 
в сердца детей, каждый день вопиющих к Тебе: Отче наш! 
Отче наш! хлеб наш насущный даждь нам днесь! просящим 
не просто только хлеба, но и хлеба Небесного. Боже, посети 
виноград сей! Твоя Божественная десница насадила младые 
отрасли сии, Церковь на лоне своем воспитывает их, -  
Отечество много надеется от них -  Боже, посети виноград 
сей! Аминь.



256

ОТДЕЛЕНИЕ I 

Вступление.

Путь, по которому человек христианин должен 
восходить на высоты совершенства, можно уподобить 
лествице, протяженной от известного предела до Божества. 
Таковое протяжение имеет степени, которые так между 
собою соединены, что, естьли отнять первую, прочие 
рушатся. Это суть догматы веры, или что то же, члены 
веры. Припомните, сказано, члены. Член есть часть тела; 
части составляют единое целое; целое, ежели лишается 
единой части, уже не есть целое, уже не есть невредимо. 
Члены веры составляют целое, единое, неразделимое, 
целое не физическое, но духовное -  истинную веру. 
Следственно, имеющий достигнуть предполагаемой высоты 
должен видеть умным оком, какие суть сии степени, сии 
члены, составляющие целость христианства. Приявший 
намерение объяснить христианство должен показать прежде 
существенность догматов, их свойство, отделить важнейшие 
от маловажных. Приступим к сему. -  Но, дабы доказать истину 
и необходимость учения веры, должно положить твердое, 
незыблемое основание, на коем бы можно было наздать все 
строение христианства: иначе водимый правилами суетности 
рассудок, ищущий своей выгоды, соберет все силы разрушить 
сие здание и прежде всего коснется основания. По общему 
любомудрия закону только то истинно, что основывается 
на общих твердых незыблемых началах.
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Единственное основание христианских догматов есть 
непосредственное Божие откровение человеку, ясно и со
вершенно объявленное в Священном Писании. Истина уче
ния веры не страшится никаких мрачных туманов сомнений 
по мере истины откровения; естьли же хотя несколько поко
лебать сие основание, естьли предположить, что здесь мно
го человеческого, Божию величию почти не приличного: то 
и учение христианское будет только мечтание, произведение 
ума -  обман. Разборчивый по нынешнему времени вкус, рас
судок, сведущий утончать истину, чудно слепляет две проти- 
вуположности во едино, утверждает, что в откровении, сверх 
обыкновенного человеческого образа изъяснений, много че
ловеческого, впрочем, есть и Божеское. Это, смело сказать, 
есть диавольское учение. Оно не приметно разрушает все 
здание Христово, постепенно доводит до своей цели -  ни
спровержения христианской религии.

Божеское уже не есть человеческое, человеческое 
уже не есть Божеское. Откровение -  само значение 
слова показывает, что открывается то, чего разум сам 
по себе достигнуть не может. Я здесь понимаю те книги, 
которые, по мнению Церкви, писал человек так, как трость 
скорописца, как перо, водимое рукою Божиею -  Святым 
Духом. Что Откровение есть единственное произведение 
Божие, свидетельствует внутренняя сила -  действительность 
слова Божия и Святого Духа в Писании и чрез Писание 
беседующего с человеком. По сему доказательства истины 
Откровения находятся в нем самом, как внасажденные, и вне 
-  притом и в самых противниках Откровения.

Как скоро обратишь первый лист Писания, зришь 
величие Бога, о себе глаголющего: рече Бог да будет -  и далее 
очень часто Бог говорит о Себе: тако глаголет Господь -  
Слово Господне -  Аз есмъ сый -  Аз есмь Господь Бог твой. 
Самые язычники признавались, что естьли будет говорить Бог,
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то будет говорить величественно, рассуждать просто, обещать, 
грозить, уверять без обширных и красивых доказательств.

Потом, обративши несколько листов, сияет высота 
действий и тайн, от век умолчанных, о которых никакое 
око, никакое ухо свидетельствовать не может. Как же бы мог 
ползающий по земле, как змий после проклятия, безмерно 
силящийся поднять свою главу, но паки проклятием 
подавляемый, человеческий разум, как бы, говорю, мог 
вознестись до Небес, выйти из своих пределов и уверить: 
Бог явися во плоти! Но это есть тот краеугольный камень, 
о который еще доселе суетная философия мира претыкается.

Далее встречается в Писании особенный вид 
изъяснения. Как подлинно не удивляться ему по простоте, 
важности, силе, полноте, краткости и приятности? Шродер 
пишет: всякий, много трудившийся в чтении, разборчивости 
и суждении писателей, необходимо должен признаться, что 
подобного образа красноречия ни в каком сочинителе обрести 
не можно. В самом деле, толикая находится в Писании сила 
склонять мысли человеческие, что истинно просвещенные 
признаются с апостолом: живо Слово Божие, действенно, 
острее всякого меча обоюду острого, проходящее даже 
до разделения членов и мозгов, души же и духа'.

После приходит на мысль древность Писания, 
превышающая все памятники языческие. Оно начинает 
историю от начала мира и описывает его происхождение столь 
удовлетворительным образом, что совершенно успокоивает 
ум человеческий, который относительно сего предмета при 
всех своих усилиях не был покоен. Ибо сколько ни выдумывал 
различных тонких систем о происхождении мира, все 
приняты после за мечты, за догадки без основания. Оно 
содержит учение о падении первых человеков, пророчество,

1 Евр. IX, 12.
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за сим последовавшее о спасении -  и все сие написано 
прежде, нежели появились какие-либо писания. Истина 
существовала прежде лжи. Один из разумнейших писателей 
четвертого века после Рождества Христова говорит: прежде 
нежели появилась какая-либо книга, открылся океан 
мудрости -  пятикнижие Моисеево, к коему неразрывно, без 
противоречия, по особенному устроению Божию, в течение 
стольких веков присоединялись прочие книги Писания. Сие 
видно и из истории света. Почти все бытописания согласны, 
что религия иудейская, религия израильтян древнее 
прочих. Притом различные умы, различные наклонности 
в различные времена, в отдаленнейших между собою местах, 
в различных состояниях имели ли когда-нибудь одинаковое 
произведение? согласовались ли в своем учении? Пифагор, 
Сократ, Платон, Аристотель были почти учениками один 
другому; но по своим произведениям сколько далеки между 
собою и сколько различны в тех самых мнениях, которые 
заимствовали от своих учителей! А в книгах Священного 
Писания, составленных также различными людьми 
в различные времена, в различных местах догматы веры 
в различных устах проповедуются как бы единым языком; 
различными языками, как бы единым сердцем. Чудное 
согласие Ветхого Завета с Новым! Наконец, что всего более 
поражает упорность неверия -  событие пророчеств. Вот 
доказательства истины Писания, почерпнутые из самого же 
Писания.

Находятся другие свидетельства вне оного, 
не менее твердые и основательные. Множество чудес, 
явленных пред лицем иудеев, еллинов, римлян и других 
народов, засвидетельствовано как бы против воли, самыми 
противниками истины откровения. Слепый от роду видит, 
хромой ходит так же, как здоровый, прокаженный очищается; 
наконец, мертвый, лежащий во гробе, восстает при
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многолюдном собрании. Какой упорный разум не содрогнется, 
какое каменное сердце не подвигнется?

Нельзя подлинно не признаться с Златоустом2, что 
Иисус Христос чудесами довольно доказал истину учения 
Евангельского.

Это то учение, на которое, по свидетельству блаженного 
Августина3, почти весь свет согласовался. Бесчисленные 
народы, говорит он, с крайнею охотою, невероятною 
ревностию, с чрезмерным стремлением, с чудным показанием 
своей склонности и согласия принимали Священное Писание. 
Это то учение, которое счастливо и быстро разлилось по всему 
кругу земному; распространено без оружий, без вспоможения 
человеческой мудрости, людьми слабыми, низкими, 
простыми, рыболовами; такими, которые были отребие мира, 
а не искусные строители Церкви, между тем как восставало 
против них столько ужаснейших врагов, вооружавшихся огнем 
и мечем; столько могущественных царей, столько сильных 
обладателей земли; столько употреблено искусств хитрости, 
обмана, столько мучений, что, кажется, единое мановение -  
единое действие могло запечатлеть уста благовествующих 
и устрашить приемлющих учение, соединенное со строгими 
правилами жизни.

Впрочем, оно столько возвеличилось во свое время, 
что оный блаженный учитель Церкви говорит: естьли кто 
требует чудес, дабы поверить Евангелию, тот сам великое 
чудо, -  когда верит сему весь свет, а он еще не верит4.

2 [ДоЬаппез СЬгузозйтша.] Нот[Ша] 21. Орег[а] 1трег[Гес*и8]. [Иоанн 
Златоуст. Гомилия 21. Труд неоконченный.]
3 [Аи^изОпиз Шрропепзгс.] Ое ст![а!е] Ое1, [а<1 МагсеШпит]. Сар[и1] I. 
[Августин. О граде Божием. Гл. 1.]
4 [Аи^изИпив Шрропепзт.] ЫЬ[ег] 22, Эе с1уй[а1е] Ое1, [ас1 МагсеШпит,] 
с[ари(] 8. [Августин. Кн. 22, «О граде Божием, к Марцеллину», гл. 8.]



261

Наконец, не имеем ли мы самого ясного, ощутительного 
доказательства истины Евангелия, когда читаем в истории 
казни гонителям исповедников и презрителям слова Божия? 
Плачевная кончина Антиоха, смерть Ирода, съеденного 
червями, рассеяние иудейского народа за отвержение 
Евангелия, смерть Максенция и Иулиана Богоотступника 
навсегда пребудут неоспоримым свидетельством, что 
Евангелие есть истинное слово Божие -  Бог поборает по нем. 
Вот основание, на коем мы зиждем все учение христианства. 
Следственно, догматы веры, почерпнутые из Писания, 
столько же истинны, сколько оно само. Оставим рассмотрение 
их свойств до следующего беседования.
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Вступления отделение 2.

Естьли доказательства неопровержимы, что слово Бо
жие истинно и всякого приятия достойно; то и учение, из Пи
сания извлеченное, истинно и всякого приятия -  от младенца 
до старца, от язычника до христианина, от развратного до хри
стианина, всякого, говорю, приятия достойно. Сие учение есть 
цепь, составленная из многих между собою соединенных зве
ньев -  так называемых членов веры.

Член веры вообще есть часть учения Небесного, 
откровенного свыше, в Писании для верования всем 
предложенного; учения о Боге и других тайнах, необходимо 
нужных к снисканию вечного спасения.

Первоначальный источник сих членов есть единый 
Бог; начало же познания их есть не человеческий разум, 
но Божественное Откровение. Они содержат то, чему 
христианин должен веровать.

Учение на основании Откровения может бьггь 
в самом общем смысле двоякое. Одно такое, которое хотя 
ясно изображено в Писании, но коего и разум из природы 
достигнуть может, так как то, что есть Бог, что Он обо всех 
вещах промышляет, что Он Всемогущ, Премудр, Един, Благ. 
Другое для разума совсем не постижимое, но заимствованное 
единственно из слова Божия -  так как Троичность Божества, 
воплощение Сына Божия, искупление и прочее подобное. 
Первое называют богословы учением смешанным, то 
есть, из разума и Откровения; другое чистым, основанном 
на Откровении токмо, превосходящем, по словам апостола,
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всяк ум. Откровение сколько возвышенно, столько исполнено 
Премудрости; оно есть глубина разума, никогда не исчерпаемая. 
Рассудок, способный выводить правильные следствия, 
извлекает из Писания бесчисленные умствования. Отсюда 
родятся новые системы, новые догадки, новые мечтания. 
Свойство разума, основывающегося на самом себе, разума, 
ищущего своей только выгоды, своей пищи -  утонченного 
умствования, состоит в том, чтобы, естьли кто попросит рыбы, 
подавать змею, а вместо яйца -  скорпию. Естьли кто советуется 
с ним в рассуждении верования, всегда находит трудности, 
непреодолимые препятствия, многие противоречия.

Легкомысленные души, движимые сею пружиною, 
часто составляют из себя только машину; их наклонностями 
управляет слепота общественная; волею -  страсти, уже 
поврежденные в начале своем; сердцем -  разум, столько 
же проницающий, как нощная птица днем. Рассудком, или 
только мечтанием, карабкаются они, так сказать, в Небесные 
сокровенности, и все непостижимое хотят объяснить 
из естества. Естьли бы кто, оставив Откровение, принялся 
за учение такой сущности, тот бы должен был признаться, 
что разум преступил пределы свои. Он в книге естества думал 
бы находить все, что есть в Откровении; но на сие можно 
сказать: разум умеет буквы естества слагать тогда уже, как 
выучился читать слово Божие -  следственно, чтобы принять 
учение веры, единственно на слове Божием основанное, 
должно покорить разум вере, стремительность его обуздать 
тайнами непостижимыми. Но и самые тайны не остаются 
без утончения. Он почти все Откровение подводит под 
обыкновенные правила.

Извлекаемые из Писания догматы двух родов 
суть: одни для каждого человека христианина, имеющего 
следовать по стопам Небесного Учителя своего, так 
как единственные средства к снисканию спасения и ко
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исполнению необходимо нужны; другие, я объясняюсь 
просто, столько для христианина могут быть нужны, сколько 
пламенник в руке при ясном сиянии солнца. Естьли довольно 
сияния солнечного -  слов, изреченных Самим Богом, то для 
чего еще возжигать пламенники -  выдумывать свои учения? 
Не знавши сего рода учения, не входя в училище прений, 
в училище умных раздоров, без любомудрствования можно 
следовать за Иисусом Христом. Какая надобность верующему 
обращать внимание на выдуманные умствования? Неужели 
нельзя спастись, не знав, где взял Бог кожу для одежды первых 
праотцев? Неужели нельзя угождать Богу, не истолковав, 
что то за яблоко, которое ели Адам и Ева, -  что за змий? что 
за древо познания? и прочее тому подобное.

Необходимо нужное для христианина учение заключает 
в себе вообще учение простое и смешенное; но мы общее 
сие разделение подразделим еще на три рода. Положим одни 
догматы за основание, за начало или предверие веры; другие 
составляющими оную; последние за следствия, извлекаемые 
из двух предыдущих законным порядком.

Догматы веры начальные и как бы предшествующие 
суть те, которые, хотя не составляют самой оправдывающей 
и спасающей веры, однако нужны для того, чтобы догматам, 
производящим оную, удобнее поверить и соблюсти их; что 
не может быть без учения предшествующего, без познания, 
без внутреннего уверения.

Естьли намереваешься начать веру, должен быть 
уверен, что Откровение есть истинное слово Божие, так как 
вы уже и слышали; естьли желаешь воспламенить в сердце 
веру к Богу, должен прежде убедиться, что Бог есть, что 
Он всемогущ, всеведущ, истинен, вечен, праведен, свят, 
и хотя несколько раскрыть пред собою Всесвятейшую 
волю Его. Не предположив сего, как я могу поверить, что 
Бог по чрезмерному Своему милосердию, за заслуги Сына



265

Своего, столько милосерд даже и ко мне, что дарует вечное 
спасение? Как мне поверить, что Бог видит все дела мои, знает 
намерения, зрит помышления; что известны Ему все бедствия, 
что Он жалеет о них и желает исхитить меня из оных; естьли 
я прежде не скажу сам с собою: я точно знаю, что Бог и теперь, 
как я о Нем думаю, знает мысли мои -  и теперь, как говорю, 
Бог слышит меня, да и всегда, что бы я ни делал, видит меня -  
Он праведен, Он свят, Он преблаг и премилосерд.

Естьли желаю верить Ходатаю, должен прежде 
признать Его Божественность (иначе бы человек мог 
удовлетворить правосудию за все грехи человеков); признать 
в Нем человечество, соединенное с Божеством, увериться, 
что Ходатай мой за меня болел, лил слезы, -  кровавый пот, 
за меня молился, падал на землю; за меня страдал, мучился 
и умер, и наконец, воскрес.

Но как я признаю нужным Ходатая, естьли не признаю 
себя грешным, естьли не отнесу к себе Божеского проклятия 
и предполагаемой казни? Иначе отпущение грехов, Благодать 
Божия, Христовы заслуги -  все пойдет в сторону. Наконец, 
я скажу, на что мне верить чему-нибудь, естьли пределы 
жизни моей будут пределами бытия, естьли ничтожество 
участь моя? Чего мне бояться, естьли я по смерти не оживу? 
Страшный суд, второе Христово пришествие не разбудят 
меня, в ничтожестве истлевшего. Таковые могут родиться 
мысли без предшествующих догматов веры. -  Между тем 
я уже объяснил, так сказать, предверие веры -  первые ее 
степени. Взойдем во внутренность Храма сего. Вторый род 
догматов, так как я сказал, есть непосредственное основание, 
или внутреннее составление самой веры. -  Это суть отделения 
учения христианского о Божием человеколюбии, о заслугах 
и всеобщем удовлетворении Христовом, об усыновлении 
Ему каждого верующего, который слышит внутренний 
таинственный глас: Сын Мой еси ты; Аз днесь родил тя.
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Здесь открываются существенные и важнейшие 
догматы о всеобщем благоволении Божием к падшему 
человеческому роду; о заслугах Христовых, излившихся 
на всех людей; о средствах, каковые употребляет Бог 
к привлечению каждого из нас -  потом присоединяется 
оправдание и всесовершенная экономия в деле спасения.

Следствия из двух предыдущих родов учения 
суть также необходимы. Ибо они так тесно следуют 
за предпринятым надеянием, что естьли их оставить, 
надеяние, как воздушный огонь, исчезнет. -  Это суть догматы, 
извлекаемые из предыдущих и вместе составляющие оные. -  
Это суть: вечное Бога пребывание, исполнение Его правосудия, 
действительное освящение чрез Него, таинственное 
сообщение со Христом -  существование Церкви, обращение 
человека чрез покаяние, обращаемых оправдание, -  притом 
мир и спокойствие совести, ревность к благочестию, любовь 
к ближнему, действительность слова Божия и таинств. Сии- 
то суть три рода учения, заключающиеся в членах веры, 
необходимые для каждого христианина.

Сокращением всех членов веры Церковь принимает 
Символ веры. -  Убо вникнем в каждый из них, и извлечем 
из оной краткости, всем известной и понятной, нужное для 
христианина учение -  а потому да не оскорбится терпение, 
естьли один член Символа веры продолжится чрез несколько 
беседований.
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Нам известно, что Символ, доселе в Церкви 
повторяемый, издан на первом Вселенском Соборе в 325 году 
по пришествии Мессии от триста осмнадцати святых отцев, 
по свидетельству Афанасия, в оном присутствовавшего. 
Лжемудрый Арий, не из ревности к благочестию, 
но единственно по самолюбию выдумавший тогда новую 
систему о Богочеловеке, был причиною сего многочисленного 
отцев собрания, где в опровержение утончений его 
христианская философия на основании Священного Писания 
положила назвать Иисуса Христа, Сына Божия, единосущным 
со Отцем. Догматы, заключаемые почти в каждом слове 
Символа веры, -  столько же истинны, сколько истинно слово 
Божие. Символ есть извлечение, или лучше сокращение 
всего учения христианского, пространно изображаемого 
в Священном Писании.

Внутреннее древней церкви святилище, или 
святая святых, имело предверие: подобным образом
внутреннее святилище веры должно иметь предверие, 
дабы человека постепенно возводить от вещественного 
к духовному, от земного к Небесному, от естественного 
к сверхъестественному. Начало и конец нашего верования 
есть -  Бог. Следственно, чтобы упорный разум привести 
к Святилищу сему, прежде надобно склонить его 
свойственными ему самому убеждениями; склонить к тому, что
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прежде всего является в веровании; привлечь к самой первой 
степени храма -  к согласию в том, что есть Бог. Младенец, 
требующий руководителя, не может, восходя по лестнице, 
преступить чрез одну степень на другую: не просвещенный 
откровением разум так же, как младенец, восходить может 
только постепенно. Чтобы склонить его к познанию Бога 
из откровения, надобно приблизиться к нему, показать бытие 
Божие из естества -  между тем убедить, что естественное 
познание о Боге не достаточно и не удовлетворительно.

Три пути, кроме откровения, самые правильные, 
ведущие нас к познанию бытия Божия: умное воззрение 
на мир, на себя самих и воззрение на все народы относительно 
согласия их о бытии Божием.

Мир, заключающий в себе все творения, есть 
раскрытая книга пред очами человека. Каждое творение есть 
буква, из сложения коих самый слепый разум, так сказать, 
ощупью должен дойти до некоего высшего существа, 
до существа такого, которое должно быть причиною всех 
сих произведений. -  Святой Василий3 пишет: творения 
суть некоторые литеры, по которым мы читаем Провидение 
и высочайшую Премудрость Творца. Простой рассудок 
из следующих доказательств может заключить, что есть нечто 
высочайшее вне мира и оным управляющее, что мы называем 
Богом.

Чувства уверяют нас, что есть в мире некоторые 
вещи движущиеся; все же движущееся необходимо причину 
движения имеет в чем-нибудь другом вне себя. Одно и то же 
существо не может быть причиною и действием движения, 
иначе бы надобно было предположить, что возможность 
движения было уже самое движение-самое действие. В вещах,

5 [ВазШиз Ма§пи$. Орега.] Тот[и5] II. Ра§[тае] 2, 60. [Василий 
Великий. Труды. Том 2. Стр. 2,60.]
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движущих и движимых, нельзя теряться до бесконечности: 
надобно согласиться, что есть какая-нибудь первоначальная 
причина движения. Сия первоначальная причина не может 
быть в мире -  иначе бы мир в одно и то же время был только 
в возможности к движению и уже двигался, что противно 
общим началам разума. Посему причина движения находится 
вне мира -  это есть первый движитель, как говорит Пифагор; 
это есть Тот, Коего мы называем Богом.

На сих же началах основываем мы порядок существ, 
одно другое производящих. Нет ни одного существа, 
имеющего в себе причину своего существования. Иначе бы 
оно существовало прежде своего существования. И здесь, 
как говорит Аристотель6, на каком-нибудь существе надобно 
остановиться, которое должно существовать прежде прочих 
для их произведения. Сие существо должно иметь причину 
существования своего в себе самом, следственно, должно 
быть не случайное, непременяемое, вечное. Вечный, 
неизменяемый, не подверженный никаким случайностям 
есть Бог.

Мы видим также, что не только существа, разумом 
одаренные, но и те, которые не имеют никакого познания, 
устремляются к известному концу; потому что всегда, или 
по большей части, одинаковым образом действуют и по 
обыкновенным средствам достигают цели своей. Из сего 
видно, что не по слепоте или случаю так они действуют, 
но по наклонению к тому от некоего разума, их действиями 
располагающего. Так рассуждает о сем же в Метафизике7 
своей Аристотель. Оный разум, располагающий действиями 
тварей, по нашему названию есть Бог.

6 [Ап$1о1е1е8.] Ме1арЬуз[1са]. Тех1. 6. [Аристотель. Метафизика. Гл. 6. ]
7 [Ап81о1е1ез. МеШрЬузюа. 1лЪег] 12. Тех1.52. [Аристотель. Метафизика. 
Кн. 12. Гл. 52.]
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Бесчисленные являются доказательства бытия 
Божия -  от рассудительного воззрения на сие пространное 
вместилище совершенств Божиих, на неизгладимые 
свидетельства Его всемогущества и Премудрости. Порядок, 
правильность естества, произведение и целость творений, 
красота, величие, великолепие, твердость, польза, полнота, 
чудный размер, стройность вещей, в мире находящихся -  все 
как бы насильственно влечет разум человеческий к познанию 
бытия Божия.

Лактанций8 в первой книге наставлений о Боге 
говорит: нет никого столько грубого, столько зверонравного, 
который, хотя бы и не знал, какой Бог небом управляет, 
но, возведши очи свои на небо, не признал, что есть Кто- 
нибудь, Управляющий оным. Конечно, Фирмиан разумеет 
здесь все небесное -  облака, тучи, гром и молнию, солнце, 
луну и неисчислимые миллионы звезд -  при безоблачном 
небе во время мрачной ночи сияющие. Царь и пророк 
за несколько еще веков прежде сего христианина, конечно, 
из опыта, написал: Небеса поведают славу Божию, творение 
же рук Его возвещает твердь. Святой Назианзин9 творения 
называет громогласными провозвестниками и безмолвными 
хвалителями Бога. Все твари, по изъяснению Блаженного 
Августина, хвалят Бога посредством существ разумных, 
в творениях удивляющихся Творцу и Его прославляющих. 
Святой Амвросий на слова Давида делает сам себе запрос: 
чрез кого небо поведает славу Божию? Ответствует: чрез 
самое на него воззрение. Небо молчит, но воззрение на него 
издает глас грома трубного. Сию книгу могут читать

8 [Ьас1ап1шз. 1п5Ши1юпе5 О тпае.] Сар[и(] II. [Лактанций. 
Божественные установления. Гл. 2.]
9 [Оге§опи5 Иаг^апгепиз.] Ога1[ю] т  па1[а1ет] С Ьт[й], 38 -  р[а§та] 
588. [Григорий Назианзин. Слово на Рождество Христово, 38-е -  стр. 588.]
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и мудрый, и глупый, христианин и язычник; и по сему-то 
Давид, продолжает св. Амвросий, смотря на небо, сказал: 
не суть речи, ниже словеса, их же не слышатся гласи их; то 
есть, нет никакого народа, никакого языка, который бы сего 
голоса понять не мог; сего языка, которым говорит небо -  
которым говорит каждое творение. Посему как не соглашаться 
на слова апостола: невидимая Божия от создания мира, 
твореньми помышляема, видима суть, и присносущая сила 
Его -  и Божество. Величественное здание указует на своего 
здателя; живое произведение утонченного резца или искусной 
кисти вынуждает любопытствовать об их художниках. Какой 
здатель, какой резец, какая кисть подражать может художнику 
мира? Но довольно воззрения на мир, -  обратим взоры 
на самих себя.

Бытие человека есть новый лист из книги естества, 
состоящий из различных букв, единственно перстом 
Божиим начертанных. Самый первый взор, без частного 
обозрения человека, внушает необходимость Существа 
Высшего, нежели человек. Кто из нас скажет: я сам родил 
себя? В нашей ли состоит власти отсечь руку и приставить 
другую лучшую, или переменить голову непонятную 
на понятную, безрассудную на рассудительную? Мы 
знаем, что наши родители и родители родителей -  прадеды 
и прадедов прадеды -  и так далее, все так же, как мы, 
рождались, были младенцами, отроками и, наконец, отцами. 
Восходя таким образом из рода в род, где-нибудь должно 
остановиться и признать одного первым родоначальником. 
Но и первый сам от себя родиться не мог; иначе он был 
бы прежде своего рождения; не мог также получить 
происхождения от низших тварей. Мы видим, что каждое 
существо производит только себе подобное; следовательно, 
Творец человека есть Существо высшее человека, высшее 
мира -  Премудрый Бог.
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Далее взирая на самих себя, находим в нас 
особенный отпечаток Божества -  врожденную способность 
различать доброе от злого, способность рассуждать, 
извлекать последствия -  познавать самих себя. Натуралисты 
и материалисты, сколько ни трудились найти такую 
способность в сложении тела, положить ее начало 
в расположении частей мозга, менее или более нежных, 
заключить бытие ее в биющихся нервах, соединяющихся 
в одном узле: но единое основательное суждение раскрыло 
их мечтательное заблуждение. Умозаключение -  извлечение 
последствий из двух предыдущих суждений -  разрешило 
их догадочную систему. Существо сложенное, самые 
тонкие нервы переходить к отвлечениям не могут: но сие 
свойственно душе только разумной, невещественной, 
не сложенной, чистой, тонкой, проницательной, быстрой, 
всюду присутствовать могущей, крепкой и существом 
не изменяемой. Естьли не допустить происхождение сего 
духовного существа от существа Всевысочайшего, от того 
Духа, по описанию Премудрого, который есть свят, тонкий, 
благодвижный, светлый, не скверный, невредительный, 
благолюбивый, невозбранный, человеколюбивый, 
всесильный, всевидящий и сквозь вся проходящий духи 
разумные, чистые и тончайшие: откуда же произведем 
начало его -  не будет ли человек сам для себя чудом 
удивляющим и удивляющимся? Я не знаю, как согласить 
с вещественностию души ненасытимое ее желание? Тело 
известною пищею насыщается столько, что уже не желает 
более; а душа чем больше снискивает, тем более алчет. 
Закон естества непременяем. Каждое живущее существо 
насыщается приличною себе пищею, наше тело -  хлебом, 
а душа ничем в мире не насыщается; следовательно, должно 
искать для нее пищи вне мира -  пищи, ей только приличной. 
Кто из вас не уразумеет, что единственная для души пища
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есть Бог! Тем паче, что и Христос уверяет, говоря: Аз 
есмь хлеб животный. Ядый от него никогда не взалчется. 
Предположив вещественность души, надобно подчинить 
ее закону вещественности, который всегда одинаков; 
а одинаковый закон производит одинаковые, единообразные 
действия. Естьли бы действия души, по крайней мере, 
самые общие, были одинаковы, то общества -  колоссальные 
тела, сложенные из своих членов -  из многоразличных 
людей, были бы единообразны. Республика муравьев всегда 
одинакова и никогда не бывает монархиею; монархия пчел 
всегда единообразна и никогда не бывает республикою. 
Обратите теперь внимание на нынешние царства, состоящие 
из одинакового рода существ, и разберите сходство 
в противных и никак между собою не сходных положениях. 
Между тем чудное соединение различных наклонностей, 
различных способностей и умов вынуждает признать нечто 
сверхъестественное, толь премудро всех соединяющее, 
располагающее и управляющее ими.

Наконец -  неизгладимое бытия Божия свидетельство 
в человеке -  совесть. Самые язычники свидетельствовали 
о сем. В них самих, говорит Назианзин, поставлен был 
судилищный трон. Откуда они, сделавши что-нибудь доброе, 
чувствовали веселие, а учинивши злое -  печаль? Цицерон 
в речи за Милона говорит: совесть столь сильно действует 
на обе стороны, что те ничего не боятся, которые ничего 
не сделали, а которые учинили что-нибудь злое, думают, 
что казнь непрестанно представляется очам их. По сему 
даже и те, которые по могуществу или власти не страшатся 
наказания от других, или которых злодеяния от всех людей 
были сокрыты; не могли освободиться от глухих ударов 
совести, от внутреннего оного бича. «Многих случай, или 
щастие освобождает от наказания, но никого от страха», -  
сказал Сенека.
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Дион Кассий, описывая жизнь Нерона, повествует, что 
он, убивши мать свою Агриппину, столько мучим был страхом, 
что ночью вдруг вскакивал с постели; представлялось также 
ему, что слышит звук трубы на том самом месте, где положены 
кости Агриппины: для сего оттуда переходил в другое место, 
а когда и здесь то же случалось, то от страха переменял 
и сие. Но, всего убегая, всего ужасался. Боялся даже и того, 
естьли взлает пес, возгласит петел, или поколеблется какая- 
нибудь ветвь на дереве. А Калигула, как известно из истории, 
во время молнии обвязывал голову платком. Откуда такие 
действия, такие угрызения совести, естьли не из врожденного 
познания, что есть Бог, и притом справедливый, отмщевающий 
за злодеяния. Вот доказательства бытия Божия, почерпаемые 
из природы человека.
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В прежднем беседовании сказал я, что троинственный 
путь ведет к познанию Бога. Первые два уже объяснены; 
остается сказать о последнем, который есть воззрение 
на согласие всех народов относительно бытия Божия и извлечь 
общее последствие, что естественное о Боге познание ни что 
иное есть, как слабый луч от нескольких звезд во время 
мрачной ночи; луч, который и в полноте своей очень мало 
разрежает темноту.

Все народы, -  да и всегда согласовывались в том, 
что есть некое существо, высшее, сильнейшее, нежели они, 
и устрашающее их. Это разумею о народах, коих никогда 
не озарял луч истинного просвещения. Цицерон в книге 
о естестве богов пишет: нет ни одного народа, столь жестокого, 
столь грубого, который бы не признавал, что есть Бог. Подлинно 
во всех народах столь было сильно врожденное влечение искать 
Бога, что лучше соглашались почитать за Бога твари, низшие 
себя, нежели не признавать совсем никакого. Обожание тельца, 
поклонение волу, крокодилу, чествование бездушных истуканов, 
уважение, воздаваемое даже луку и чесноку, и прочие подобные 
сему заблуждения доказывают естественное, необходимое 
влечение признать естьли не истинного, то по крайней мере 
какого-нибудь Бога. Сие же доказывает страх, насильственно 
исторгающийся из сердец человеческих во время какого-нибудь 
ужасного естественного действия.
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Из истории явствует, что люди, почти приближенные 
к бессловесным, люди дикие, живущие в лесах, когда 
слышат гром и видят молнию, ужасаются, бегают и всячески 
стараются где бы то ни было скрыться: а между тем в свое 
время свидетельствуют и признаются, что есть некто такой, 
который всем повелевает и все ему повинуется.

Языческие и также дикие мореплаватели во время 
страшной бури, угрожающей кораблекрушением, 
обыкновение имеют призывать на помощь богов, ими 
почитаемых. -  Откуда, естьли не из естества, такая 
вразумительность, хотя и ослепленная склонностями народа, 
страстями и чувственностию, более всего уподобляющею их 
бессловесным?

Здравые правила, нравственность в языческих 
государствах, в Греции и Риме, конечно, почерпнуты 
из естества, родились из семени, оставшегося после 
повреждения невинности, так, как свидетельствует св. Иаков, 
что во всех людях еще оставались некоторые признаки подобия 
Божия. -  Оная нравственность отличает, хотя не всегда, 
впрочем, ясно, добро от зла, честность от гнусности. Общее 
философов правило: почитать одно благом, другое злом, 
предположив какое-нибудь самое высшее благо; и по мере 
уподобления или противоположения сему общему и высшему 
благу все распознавать: добро ли оно или зло.

Я не знаю, какое можно найти человеку между 
подобными себе высшее благо, нечто высшее самого 
человека? Языческие утонченные моралисты, коих многие 
правила нравственности довольно согласны с правилами 
христианскими, непременно должны были предположить 
высшее благо. Здесь, смею сказать, они верно целили на Бога 
истинного, но по ожесточению сердечному не могли проникать 
далее, свергнуть с себя покрывало неведения и приблизиться 
по возможности к живущему в неприступном Свете. Но и сие
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указует на врожденное в язычниках познание Бога, хотя 
не под теми видами, под какими знают Бога истинные Его 
поклонники.

Апостол Павел видел у афинян храм, на коем было 
надписано: неведомому Богу. У Павзания упоминается, что 
сей храм воздвигнут Епименидом Критским. Повествуется 
и о причине здания сего. Когда в оной стране свирепствовала 
язва, то афиняне советовались с оракулом пифии, какие 
в таком случае предпринять меры? Она ответствовала: должно 
очистить поля и город и никакому Богу не приносить жертв. 
Епименид, бывший тогда в Афинах, как скоро сие услышал, 
велел распустить все преднамереваемые жертвы по полям; 
жрецам за ними следовать, и где каждая из них остановится, 
так оную закапать и посвящать неведомому Богу для 
умилостивления. Сие самое есть яснейшее доказательство, 
что афиняне единым руководством и наставлением естества 
могли познать, что есть Бог, и что Его благочестно почитать 
надобно. Следственно, есть в человеке некоторое врожденное 
познание Бога -  познание, говорю, Бога, хотя и не истинного, 
так как афиняне признавали Бога, но не знали, кто такой или 
что такое есть Бог, потому-то свое неведение всенародно 
свидетельствовали надписью: неведомому Богу. Умствование 
любомудрых века сего предложит: естьли б в каждом человеке 
было естественное познание Бога, а все естественное уже 
есть и необходимое, то не было бы ни единого из ближних 
наших, из всего человеческого рода таковых, которые бы 
никакого не признавали Бога; но мы, раскрывая историю 
протекших веков, найдем противное. Так! я соглашаюсь, есть 
безбожники, коих суть два рода: одни непосредственно или 
прямо бытие Божие отвергают, другие посредственно и под 
сомнением. К роду первых причисляются Диагор, прозванный 
безбожным еще по свидетельству Цицерона в книге о естестве 
богов, и также блаженного Августина Феодор Киринейский;
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Ириней присоединяет к сим Анаксагора, и оному дает 
наименование Безбожного. Епифаний10 говорит о Протагоре, 
будто бы он совсем отвергал бытие Божие; многие подобные 
сим представляет примеры безбожных Звинглий в книге, 
называемой Театр света11. Между безбожниками второго 
рода можно почесть оного Протагора, который написал целую 
книгу из сей мысли: есть Бог или нет, я определительно 
сказать не могу, за которую по прочтении в Афинах был 
изгнан и прочие его сочинения публично сожжены, так как 
свидетельствует Лаерций, писавший жизнь Протагорову. 
Сюда относятся все вольномыслящие, изрыгающие из уст 
нечестивых хулу на Провидение, так как суетная гремушка 
суетного народа, в описании разрушения Лиссабона, 
в отрывках своей философии, в енциклопедии и в других 
мелких, но бесчестных и постыдных сочинениях смеет писать 
свой закон на небо, указывает Провидению, и таким образом 
скудельный, непотребный сосуд смеет поносить Великого 
Премудрого и Всевышнего Творца. Всех его последователей 
без сомнения должно причислить в число безбожников. Так 
свидетельствует Писание: рече безумен, несть Бог, и еще: 
несть Бога пред нечестивым; он во всем на себя надеется; 
думает, что он только для себя все.

Прежде нежели приступим к опровержению сего 
возражения, скажем, что не одно и то же значит: неведение 
и злобное отвержение бытия Божия. Размыслите: можно 
ли мне отвергать то, чего не знаю? Можно ли сказать: 
всего того нет, чего я не видел нигде, об чем ни от кого 
не слыхал? Известно, всякий отвергает только то, что знает; 
безбожник отвергает бытие Божие -  из сего не следует,

10 1п ЕрфЬ[апп, Ас1]уег5[и$ Ьаегезеа]. Оос*г. Р[а§та] 484. [Епифаний 
Кипрский. Против ересей (Панарий). Стр. 484.]
11 Уо1[шп] 17. С[ари1] 7. Р[а{рпа] 3188. [Выпуск 17. Гл. 7. Стр. 3188.]
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чтобы в нем не было и простого о Боге понятия. Лучше 
сказать, он отвергает Бога не столько словами, сколько 
делами. Нечестивый говорит, что нет Бога. Это происходит 
не из простого неведения, но от проклятой злости. 
Блаженный Августин, объясняя слова Давидовы, между 
прочим говорит: для того сказано: рече в сердце своем, несть 
Бог, что нечестный не смеет признаться в этом на словах, 
поелику совестию своею убежден, что есть Бог. В самом 
деле чувствуемые угрызения совести во время страха, так 
как в предыдущем беседовании сказано, не свидетельствуют 
ли самым нечестивым, самым безбожникам, что есть Бог? 
Признающие себя прямо безбожниками, конечно, сами 
желают быть богами, естьли не для прочих, то по крайней 
мере, для себя. А нечестивые и безумные говорят, что Бога 
нет, для того, чтобы заглушить в совести страх будущего суда, 
позволить себе с Эпикуром все и обещать ненаказанность 
за все злодеяния. Прочие, воображая Бога по правилам 
эпикурейцев же, без Провидения, без благости, без правосудия 
заключая его на небе, как в темнице, помрачив в себе свет 
естества, помрачают рассудок, юродствуют намеренно для 
своих гнусных наклонностей и мерзких страстей.

Впрочем, основываясь на словах апостола Павла, 
всякое такое неведение, как народное, так и частное, можно 
назвать случайностию. Таковые невежды обременены 
более прочих своими злодеяниями, и по усыплении чувств 
повержены во мрак гнусного и любострастного неведения. 
Они помрачены смыслом, говорит апостол: за невежество 
сущее в них, за окаменение сердец их, яко предаша себе 
студодеянию и в делание всякие нечистоты}2. Потому-то они 
лишились способности познавать Божество; потому-то уже 
не внемлют внутреннему гласу совести, так как и некоторые

12 Еф. IV, 11.
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члены Церкви видимой. Хотя знают, что есть Бог, но своим 
ожесточением, своим распутством доказывают противное.

Сверх сего самое Писание часто упоминает, говоря: 
языцы неведящие Бога. Здесь не предполагается совершенное 
неведение язычников, но только языческое познание Бога 
противуполагается познанию христианскому и вменяется 
в самое неведение. Язычники имеют познание естественное, 
христиане -  откровенное, духовное, превышающее разум. 
Познание естественное совершенно бы было и не требовало 
бы откровения, естьли бы естество человека оставалось 
в том же не поврежденном состоянии невинности; но как 
общее последовало в человеческом естестве расстройство, 
то разврат, переходя из рода в род, более и более помрачал 
чистоту естественную, изглаживал природою напечатленные 
следы богопознания. Языческое, наконец, самое высшее 
и тончайшее боговедение пред христианским соделалось 
невежеством -  и менее, нежели невежеством -  неведением. 
Языцы , говорит Писание, неведящие Бога. В слитном 
познании Бога признаются самые язычники; я не говорю, 
что их бесчисленные боги суть свидетели бесчисленных 
их заблуждений; но яснее доказывает один всем известный 
пример: когда Гиерон спрашивал философа Симонида, 
что есть Бог? то философ, не могши вдруг ответить, 
просил сроку на день для размышления; чрез день явился 
к Гиреону и вместо ответа просил два дня на размышления; 
по прошествии же двух дней просил на три, наконец и чрез три 
дня сказал любопытствующему Гиерону: Я  чем более о Боге 
размышляю, тем более нахожу трудностей понять Его. 
Вот ответ на вопрос, что есть Бог; вот ясное и достаточное 
язычников о Боге понятие.

Язычники -  или все народы, естьли бы не простирались 
далее естественного, врожденного о Боге познания, имели 
бы не решимые сами для себя противоречия. Не упоминая
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о причинах, скажу одно только самое обыкновенное: 
в настоящей жизни нечестивые благополучны, мирные имеют 
жилища, наслаждаются спокойствием, а добрые -  бедствуют, 
нещаствуют. -  Как это по разуму согласить с Божиею 
Премудростию?

Эпикурейцы, основываясь на своем недоразумении, 
заключили, что нет Бога мстителя злодеяний, нет Божеского 
Провидения. Также некто из языческих стихотворцев сказал: 
«Когда добрые злой судьбе подвергаются, простите моему 
признанию, я принужден думать, что нет никаких богов». 
Так ли решит разум, заимствованный от Всевысочайшей 
Премудрости? Он скажет: естьли верить бессмертию, то 
не скажешь, что здесь нет Провидения, нет правосудия. 
В случайностях сей жизни, так как в зрелищах, из первого 
действия нельзя судить обо всем представлении, но только 
из последнего -  последнее же действие жизни окончится 
за гробом; для сего-то и отлагается, рассуждает Августин, в сей 
жизни достойное наказание и достойное награждение, дабы 
ожидали совершенного исполнения правосудия по смерти.

Предположив недостаток естественного познания для 
спасения, должно приступить к познанию Бога из Откровения. 
Нам известно, что самые добродетели языческие столько же 
недостаточны, столько маловажны, сколько ихо Боге познание. 
Положим, говорит Фирмиан, что кто-нибудь по естественной 
склонности и врожденному добру может вместить истинные 
добродетели, так как говорят об Афинском Кимоне, который 
бедным давал деньги, нищих приглашал к себе в дом, 
нагих одевал; впрочем, когда сего одного наиважнейшего 
недоставало, то есть, истинного познания Бога, ибо речено: се 
есть живот вечный, да знают Тебе единого истинного Бога 
и Его же послал еси Иисуса Христа13: то все добродетели

13 Иоан. XVII, 3.
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тщетны, и, как выражают отцы Церкви, суть труп без головы. 
А Блаженный Августин присоединяет: естьли добродетели 
не служат во славу Божию, то более суть пороки, нежели 
добродетели; и еще: вся жизнь неверующих есть грех, и нет 
ничего благого без блага верховного. Философы! что в вашей 
премудрости, естьли вы не знаете небесной Премудрости, 
которая есть Христос?

Следственно, для нас необходимо познание Бога 
из Откровения, которое сокращенно и содержится в Символе 
веры.
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ОТДЕЛЕНИЕ 5.

Изъяснение первого члена Символа веры. 
В частности о вере.

<25з=§«5«Е)

Каждый раз, приходя в храм Божий, мы пред всей 
Церковию, -  пред олтарем, пред всеми, окружающим нас, 
пред сердцеведцем Богом клянемся, восклицая: верую 
во единого Бога и проч. Как восхитительно было взирать 
в первенствующие времена Церкви: когда два или три 
человека собравшиеся, единым сердцем, единым языком 
говорили: я верю во Христа и исповедую Евангелие; я верю 
в Него и сердечно приемлю все Его учение. Мы ныне видим 
великое множество, от младенца до старца всех глаголющих: 
верую -  верую. Все приходящие в храм величественное 
присваивают себе наименование верующих; но что -  естьли 
скажу: и беси веруют, и притом трепещут? Впрочем, такое 
наименование диавола да не помрачит истинного величия 
христиан, именуемых верующими. Изъяснение веры докажет 
знаменитость и высокость названия христиан верующих.

Вера есть14, пишет а[постол] Павел ко евреям, 
уповаемых извещение, вещей обличение невидимых. Вера 
есть извещение, уверение во всем том, чего надеемся; 
есть показание вещей невидимых так как видимых; есть 
убеждение, доказательство разуму, или лучше свет, коим разум 
убеждается во всем том иметь уверение, что удалено от взора,

14 [Евр.,] гл. XI, 1.
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и естественно для него непостижимо. Вера есть, говорит один 
из церковных писателей, истинное и совершенное согласие 
ума и сердца на все то, что открыто человеку Богом чрез 
пророков и апостолов.

Сын верит Отцу -  это есть вера; друг верит другу 
-  это есть вера; нечестивый верит нечестивому -  и сие 
есть вера. Но это только согласие в чем-нибудь известном, 
обыкновенном, возможном. Читая книгу, нахожу события, 
мне не известные, впрочем, возможные. Я верю, то есть 
соглашаюсь, что это могло быть и никаких противоречий 
сказать не имею. От христианина совсем не такая требуется 
вера. -  Оную веру относительно Бога имеют и беси. Они 
соглашаются на все то, что случилось в Церкви Христовой; 
верят, что был Искупитель, пострадал, умер, воскрес, 
вознесся на небо, и что приидет во вторый раз на землю 
со славою судить живых и мертвых, а от сего содрогаются, 
трепещут. -  От сего-то, говорит апостол, враг наш диавол, так 
как лев ходит иский кого поглотити; сведый яко время мало 
есть. Кто из христиан имеет такую веру, тот верит столько 
же, сколько диавол, -  тот, смею сказать, ученик диаволов.

Христианам, говорю, совсем не так должно веровать. 
Блаженный учитель Церкви Августин15 разделяет веру 
следующим образом: иное есть, говорит он, веровать в Бога, 
иное веровать о Боге, иное веровать Богу. Веровать Богу 
значит признавать все то истинным, что о Нем говорится; 
веровать о Боге значит соглашаться на то, что есть Бог. Это 
делают и нечестивые. Веровать в Бога значит веруя, любить 
Его, с верою приближаться к Нему, соединяться с Ним 
и составлять из себя член Церкви, которой Христос есть

15 [Аи§шйпи$ Шрропеш^.] Тгас[1аШ8] т  1оЬап[ш8 Еуап§е1шт]. 8егт[о] 
61. [Августин Иппонийский. Рассуждение на Евангелие от Иоанна. Слово 
61.]
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Глава. -  Сия последняя вера должна быть христианская. Сею 
верою оправдывается даже и нечестивый заслугами Христа; 
сия самая вера образуется посредством любви. -

Святой Киприан16, убеждая в вере христианской, 
пишет: ежели бы тебе человек знаменитый и почтенный 
что-нибудь обещал, ты бы принял его обещание за истинное 
и поверил бы, что сей ни обмануть, ни солгать не может; 
потому наипаче, что тебе известно его постоянство и твердость 
в словах и делах: теперь говорит с тобою Бог; обещает тебе, 
и ты, вероломный, умом колеблешься в недоверении! Бог 
тебе после сей жизни обещает бессмертие и вечность, и ты 
сомневаешься! Это есть то же, продолжает святой учитель, 
что совсем не знать Бога; это значит приходить в церковь 
и поносить ее веры установления. Нет, продолжает он, мы 
должны верить в Бога, верить словам и обещанию Его; тако 
-  во веки не умрем.

Объясняя притом различие и превосходство 
веры, говорит: Христос дает верующим столько, сколько 
приемлющий уверяется в своем приобретении17.

Григорий Низский18 объясняет о вере так: мы верою 
приемлем Христа так, что Он снисходит в наш дом, то есть 
в наше сердце; принявши же Его, верою удерживаем, и Он 
в сердце пребывает; и другой из отцев19 Церкви пишет: кто 
ревностно верит, тот сердце свое распростирает для Бога;

16 [Сурпапш СаПЬазтепзк.] 8егт[о] 4, <1е таг1[ут] 1аис1е а рппсфю. 
[Киприан Карфагенский. Слово 4, Похвала мученичеству.]
17 [Сурпапш Саг(Ьа§1пеп818.] 1лЬ[ег] II, ер18([и1а] 6. [Киприан 
Карфагенский. Кн. 2, послание 6.]
" [Оге^опш Ыуввепш]. Ога1[ю] 6 ю Сапфсо сапйсогшп]. Ра{»[та] 36. 
[Григорий Нисский. Слово 6, на Песнь песней. Стр. 36.]
19 ТЬеорЬу1[ас№8 Видалая] ш сар[ко] II, [ш ЕуапдеНоп, циос! Ш 8сп- 
Ы(иг, весипйит] Магс[ит]. [Феофнлакт Болгарский в гл. 2 «Толкования 
на Евангелие от Марка».]
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и что же делает? с Ним соединяется, и воспламенившееся 
сердце твердо уверяется, что оно в том участвует. На другом 
месте20: естьли бы кто око свое противопоставил солнцу, 
или поднес светильник к огню, тотчас бы почувствовал 
их действие: так и оная (говорится о кровоточивой жене), 
вознося веру свою к Тому, Кто мог исцелить, тотчас получила 
исцеление; она не помышляла ни о долговременности 
болезни, ни об отчаянии врачев и ни о чем другом, но только 
поверила и исцелилась. Кажется, она прежде коснулась 
Христа умом, нежели телом; прежде действия с твердою 
уверенностию помыслила в сердце своем: естьли только 
прикоснусь края риз Его, исцелюсь. Вот некоторых отцев 
Церкви о вере мнения. Может быть, кто подумает, что такое 
сцепление свидетельств мало относится к своему месту; 
нет! Я сим объясняю действие и силу веры. Чтобы говорить 
о ней подробно, истинно, должно узнать оную опытом. Кто 
же опытнее в преспеянии веры, как не те, коих мы именуем 
светилами Церкви -  верными ее чадами? Говоря о действии 
и силе веры, должно признаться, что она соединена 
с надеянием и решительным, твердым упованием. Апостол 
Павел, пиша к Тимофею, называет веру лицемерною и не 
лицемерною. Вера истинная, не лицемерная есть принятие 
Христа с самым совершеннейшим надеянием и упованием. 
Сие действие принятия споспешествуется любовию; так 
как упоминает Павел же в Писании к Галатам: о Христе 
ни обрезание, что может ни не обрезание; но вера любовию 
споспешествуема21. От сей веры, сопряженной с любовию 
ко Христу, добрые дела так же не могут отделяться, как свет 
от солнца или от воды влажность.

20 Мет ш сар[Ко] 8, [т  ЕуагщеИоп, чшМ таспЫШг, весшМит] Ьисат. 
[Он же в гл. 8 «Толкование на Евангелие от Луки».]
21 [Гал.] V, 6.
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Вера лицемерная, мнимая есть единое хвастовство, 
не имеющее и следов благочестия. Сие же действие 
уподобляется сатанинскому, который, будучи ангел тьмы, 
приемлет вид ангела светлого. Таковая вера от надеяния 
и любви столько далека, сколько близка ко лжи и обману. Вера 
без любви есть, когда кто говорит: я верю всему, что говорится 
о Боге и Его слове; все то мог бы постичь, естьли б захотел, 
но не хочу. Вера без надеяния есть, когда кто говорит: я верю, 
что все изъясняемое о Боге и Его слове истинно, желаю все 
оное постигнуть, но не могу; тот же не имеет ни надеяния, 
ни любви, кто говорит: я верю, что все проповедаемое 
о Боге и Его слове истинно, но вместить этого не могу и не 
хочу. Напротив же, вера истинная сопряжена с надеянием 
и любовью и посредством любви действует.

Близкое и подобное сему разделение веры предлагает 
святой апостол Иаков, называя веру живою и мертвою. Вера 
живая обьемлет Христа, виновника жизни, и делами духовной 
жизни выказывает себя; вера же без дел, как упоминает 
апостол, сама в себе мертва.

Подлинно дела свидетельствуют жизнь веры так 
как писано: дела, яже творю, та свидетельствует о Мне. 
Жизнь тела познается из движения, из действий: так 
и жизнь веры познается из добрых дел; жизнь тела есть 
душа, посредством коей оно движется и чувствует: жизнь 
веры есть любовь, чрез которую она действует; по сему, 
когда охладевает любовь, умирает вера, так как когда душа 
оставляет тело. О сем-то, конечно, действии апостол сказал: 
аще всю веру имам, якоже и горы преставляти, любве же 
не имам, ничтоже есмь.

Разделение дарований не всем одинаковое, но иному 
дается талант, иному два, другому три, а иному и пять 
талантов, так и разделение веры имеет степени -  только 
степени, составляемые в принятии, а не в даровании. Святой
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Киприан говорит: Христос верующим дает столько, сколько 
приемлющий уверяется в своем приобретении.

Степени веры очень видны в самых учениках 
Христовых. Когда сильная восстала на море буря, и корабль, 
на коем ученики сидели со Иисусом Христом, покрывался 
волнами, Христос же спал: то ученики пришли и возбудили 
Его, говоря: Господи! Спаси нас, погибаем! Сие не означает 
ли еще слабость веры, так как сказал им Господь: что 
страшливи есте маловери?

Они же слышали еще обличение в маловерии: что 
мыслите в себе маловери, яко не взясте хлебы; не у  ли 
разумеете, ниже помните пять хлебы пяти тысящам? -  
Петр, ходящий по волнам и утопающий, показывает род 
тех, кои называются в Писании не крепцы в вере: напротив, 
капернаумский сотник, вопиющий ко Христу: Господи! 
не достоин есмь, да внидеши под кроемой, норцы едино слово 
и изцелеет сын мой! слышит Небесный отзыв: ни во Израили 
толико веры обретох!

Жена ханаанская внемлет похвалу от Господа: жено, 
велия вера Твоя! Все сие ведет нас к тому, что вера может 
расти, умножаться, и по мере охладения любви уменьшаться. 
Коемуждо Бог разделил есть меру веры -  аще пророчество 
по мере веры, служение по мере веры, утешение по мере 
веры; проповедание по мере веры; впрочем, не много вер, 
но едина, как говорит апостол же: едина вера и един Бог!

Блаженный Августин22 рассуждает о единстве веры 
следующим образом: вера есть общая, но не так как общий 
вид какого-нибудь тела, зрению каждого предлежащий. Все, 
наприм[ер], люди имеют общий вид человеческий, между 
тем каждый имеет лице свое. Единое учение напечатлевает

22 [Аи§и$йпи$ Шрропепзю.] 1лЪ[ег] 13, Бе ОтшШе, сар[и1] 2. [Августин 
Иппонийский. Кн. 13 «О Троице», гл. 2.]
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веру в сердце верующего: но иное есть, чему верим, иное 
есть вера, коею верим или как верим. Учение содержится 
в предметах, которые или теперь находятся, или были, или 
еще будут; а вера содержится в душе и только тому известна, 
чья она. Хотя оная находится и в других, впрочем, не та же 
самая. Вера не числом едина, но в роде своем. Всех верующих 
едина вера, так как всех желающих единого едино желание; 
между тем у всех, единого желающих, мера желания своя. 
Едина вера, но принятие оные -  ее действия различны.

Все мы говорим: верую, верую -  но один с большею 
ревностию, с сильнейшим жаром сердца, нежели другой. Един 
Бог, едина вера, едино Евангелие. Сие единство наполняет 
сердце верующего -  сердце, расширившееся решительным 
надеянием и пламенною любовию.
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ОТДЕЛЕНИЕ 6.

Продолжение первого члена. 
В частности о Боге.

Верую, говорит каждый христианин, во Единого Бога 
Отца Вседержителя.

Естественное познание Бога из природы, проповеда- 
ющей Его; из самого бытия человека; из собственного увере
ния, не по предрассудку воспитания, как мечтают некоторые, 
но единственно из оставшихся следов первобытного состоя
ния, из совести -  есть познание, как выше доказано, начина
тельное, которое хотя бы и было навыком усовершенствовано, 
есть только влекущее к познанию Бога из Откровения. В языч
никах хотя и до самой высочайшей степени восходил разум, 
впрочем, не мог столько усилиться, чтобы уверить о единстве 
Бога в троичности; о прочих также свойствах, наипаче о бу
дущем искуплении не было никакого сведения. Их многобо
жие, нам известное, изображает запутанность понятий, совсем 
не свойственных истинному разуму.

Самые тонкие философы описание Бога частию 
почерпали из естества, частию научились сему в Египте, 
когда путешествовали туда к народу Божию. Гермес 
Трисмегист определяет Бога таким образом: Бог есть круг 
понятный, коего центр везде, окружие нигде13. Платон

23 [Мегсипиз 1ег Махппиз.] Азскршз. Ра§[та] 1, уиаез. 7, тетЬг[ит] 1.
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называет Бога разумом или мыслию вечною, причиною всего 
добра в природе. Аристотель24 -  верховным существом, 
первым началом движения. Цицерон пишет: Бога не можно 
изображать иначе, как мыслию обширною, свободною, 
отделенною от всего смертного, всечувствующею, движущею 
и всегда движущеюся.

Вот самая возвышенность разума -  впрочем, и сие 
не есть собственное его произведение; но предание от народа 
Божия, во многих руках уже довольно помраченное. Естьли 
вникнуть подробно, великие найдутся недостатки против 
того понятия, какое сообщает Откровение.

Блаженный Августин25 описывает Бога негде: 
Бог есть Дух простый, Свет неприступный, невидимый, 
беспредельный, совершенный, ничего не требующий, 
вечный, бессмертный, достопокланяемый, любезный, 
страшный, всемогущий, вседержащий, богатый, 
благий, праведный, строгий, милосердый, милостивый, 
терпеливый. Бог Един есть, Которого ничто не может быть 
более, ничего не можно представить лучше; Он есть Жизнь, 
Премудрость, Благость, Истина, верховное Блаженство. 
И другой из церковных писателей26: Бог есть Всесильная 
воля, воля Премилосердая, вечный Свет, неизменяемый 
Разум, оживотворяющий к чувствованию, побуждающий 
к желанию Себя, распространяющий к принятию, 
оправдывающий к заслугам, воспламеняющий к ревности,

[Гермес Трисмегист. Асклепий. Стр. 1, часть 7, член 1.]
24 [АпзЮ1е1е8. 1лЪег] 12, Ме1арЬ[у$1са], с[ари1] 7. [Аристотель. Кн. 12 
«Метафизики», гл. 7.]
25 [Аи§и$(ши8 Шрропеп818.] 1ЛЬ[ег] 8, Эе см!а1е Бе1, [аё МагсеШпит], 
сар[и1] 7. [Августин Иппонийский. Кн. 8 «О граде Божием, к Марцеллину», 
гл. 7.]
26 Ветагё[из (ЛагаеуаПепзк]. 1ЛЪ[ег] 5, Ое сопз1ё[ега1юпе ИЪп V], 1049. 
[Бернард Клервоский. Кн. 5 «О размышлении, в пяти книгах», 1049.]
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возводящий к благости, управляющий к правоте, 
усиливающий к добродетели, убеждающий к благочестию, 
склоняющий к знанию, к истинной премудрости, 
посещающий к утешению, озаряющий к освящению, 
исполняющий к щастию, окружающий к безопасности; 
Который любит как любовь, знает как истина, судит как 
правда, действует как добро, присутствует как благоволение. 
Бог Сам в Себе непостижим, есть Алфа и Омега, начало 
и конец, начало без начала, конец без конца. Апостол 
говорит о Боге: Из Того и Тем и в Нем всяческая. Все от Бога, 
все чрез Бога, все в Боге. В Нем живем, и в Нем движимся 
и есмы. Чтобы достигнуть истинного, вразумительного 
о Боге сведения, должно возвыситься до такой степени, 
на каковой находится сей Свет Неприступный. Мы ныне, 
по словам Писания, на Бога взираем под покрывалом 
некиим -  только в гадании; а тогда -  тогда как изменимся, 
скинем грубую сию оболочку -  тогда узрим Его, естьли 
только удостоимся, лицем к лицу, узрим Его, яко же 
есть. Впрочем, чтобы о предложенных и подобных сим 
описаниях о Боге справедливее можно было судить, нужно 
начертать некоторые пределы сего понятия на основании 
Писания, относительно сущности Божией, свойств 
Его; относительно трех лиц, между собою раздельных 
и составляющих едино; относительно действий внешних; 
относительно благодеяний Божиих ко всему человеческому 
роду, в творении, сохранении мира и особенной благости 
к Церкви. Бог есть существо духовное, простейшее, 
бесконечное по благости, по премудрости, могуществу, 
неизмеримое, праведное, истинное, то есть Отец, Который 
от вечности родил Сына -  Свое изображение, и чрез Сына 
в Духе Святом все создал и сохраняет. К дополнению сего 
определения о Боге Сыне и Боге Духе подробнее скажем 
в своих местах.
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Практическое, или деятельное определение Бога 
предлагает святой Иоанн27. Бог есть любы. Любовь есть вина 
всех действий Божиих. Любовь и искупляет, и освящает; 
любовь страдает и оправдывает; любовь богатит и убожит; 
любовь награждает и наказывает. Любовь непостижимая, 
неизреченная, превосходящая всяк ум.

Бог есть существо всех высочайшее, ни от кого 
не зависящее, следственно, и без причины вне Себя, заключая 
оную в Себе Самом. Разум как бы по лествице восходит 
до единства Бога. Каждая вещь имеет причину бытия своего 
вне себя в существе другом, сие в ином, от себя отличном, 
и так далее. Наконец, поелику невозможно восходить 
до бесконечности, нельзя теряться в неизвестности; то 
надобно предположить самую первую причину, саму по себе 
существующую и сообщающую бытие прочим. Сия причина 
не может быть, как только едина. Откровение неоднократно 
свидетельствует о сем единстве Божием28: Слыши Израилю, 
Господь Бог наш, Господь един есть. Несть Бога разве Мене 
ипроч.

Троичность лиц в Боге не нарушает единства. Три 
лица не только по существенности, но и по числу суть Един 
Бог истинный, а не три Бога. Трие суть свидетельствующий 
на небеси: Отец, Сын и Дух Святый; и сии три едино 
суть29. Святой Амвросий в книге I О вере в главе 5 говорит: 
Церковь наша между язычниками и иудеями содержит нечто 
среднее. Язычники умножают и разделяют естество Божие, 
иное относят к Сатурну, другое к Юпитеру; напротив, иудеи 
не только утверждают единое естество, но и единое лице. 
Наша Церковь признает в противность иудеев три лица,

27

28

29

I Иоан. IV, 8. 
Второз. VI, 4. 
[I] Иоан. [V, 7].
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в противность язычников единое естество трех лиц. А потому, 
когда говорю -  Един Бог -  не сумневаюсь в Троице, Которая 
существенности не умножает, не переменяет, не разделяет; 
и когда говорю три лица -  не смущаюсь в единстве, которое сии 
три не сливает во едино. В самом деле, говоря о троичности, 
умножаем ли единство? Признаем Бога Отца, Бога Сына, 
Бога Духа Святого; не трех однако Богов, но Единого. Что 
значит сие число, исчислению не подлежащее? Естьли три, 
то как же не исчисляется? Естьли едино, то как исчисляется? 
В опровержение Савеллия и его последователей мы веруем 
в Троицу, не нарушая единства; исповедуем Бога Единого, 
не сливая троичности.

Естьли кто спросит -  как же это согласить с разумом? 
признательно должно сказать: для разума сие непостижимо, 
для помышления неудобно, но открыто и ясно только для 
веры. Сие есть тайна великая, которую должно уважать, 
а не рассматривать. Вникать, разбирать, подводить 
под известные начала разума множественность в единстве 
и единство во множественности есть безрассудность; а верить 
-  благочестие, познать жизнь и притом жизнь вечная. Се есть 
живот вечный, да знают Тебе Единого истинного Бога, 
и Его же послал еси Иисуса Христа. Где должна действовать 
единая вера -  там правила разума должны быть в стороне. Мы 
охотно признаемся в незнании, как три составляют единое; 
но и охотно принимаем верою непостижимость сию: верую, 
говорим, во Единого Бога Отца, Который от вечности родил 
Сына и присоединяем -  в Бога Вседержителя.

Существо всесовершеннейшее не имеет предела 
величию, меры силе и могуществу; Тот, Который все 
исполняет и везде присутствует, все Собою составляет, 
конечно, уже силу Свою показывает во всем творении, 
хранит существенность, ничем не изменяемую. Внутренняя 
сила каждой вещи есть единственно произведение Божие.
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Слепота судьбы, все так устроившей по случайности, ничего 
не доказывает, кроме слепоты ее расскащика. Что бы сказал 
мудрец сей, признавши в себе силу непостижимую, быструю, 
понятную, разумную? Впрочем, довольно для нас, уверенных 
в истине Священного Писания, против всех возражений 
выставлять слова Писания; довольно для нас, выше сказал я, 
что в Боге живем, в Боге движемся и есмы. Бог есть Бог сил -  
следственно, и Вседержитель. О сем довольно.

Бог вселенную рукою Своею объемлет яко гнездо, 
по словам Исаии. Здесь несколько коснулись мы Провидения 
о мире; но скажем о сем тогда, как предъидет изъяснение 
происхождения мира. О Боге же и единстве Бога довольно, 
чтобы говорить с понятием: верую во Единого Бога Отца 
Вседержителя.



296

ОТДЕЛЕНИЕ 7.

Продолжение первого члена. 
В частности о творении.

Верую -  говорит каждый член Церкви -  в Творца Неба 
и земли, видимым же всем и невидимым.

Действие творения по определению нынешних модных 
философов -  есть истечение всех существ от первого начала, 
которое есть Бог. В таком умствовании с первого взгляда, 
кажется, нет ничего противного; но естьли проникнуть 
в злое их намерение, с которым сие действие называют 
истечением, нельзя не отвергнуть обоюдности, вводимой 
ими, дабы запутать рассудок неопытный. Истечение, говорят 
они, для того, чтобы после все вещи, я объясняюсь их словом, 
одуховитъ, или Самого Бога представить вещественным, 
в котором вся материя мира находится слито. Конечно, 
на сем основании проповедовали некогда мудрые кощуны, 
что мир сей есть растянутый Бог, и -  другая нелепость, ныне 
многими приемлемая -  что всякая вещь имеет какой-то дух, 
дух чудный, непрестанно устремляющийся к своему центру.

Напротив, без всяких запутанностей можно сказать, 
что творение есть действие Единого Бога, нераздельного 
в трех лицах, которым Бог Отец чрез присносущего Бога Сына, 
в присносущем же Духе Святом, единственное по свободной 
воле Своей, в шесть дней создал все видимое и невидимое 
-  не из вещества какого-либо, Ему соприсносущего,
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но из ничего с тем концем, чтоб благости Своей сделать 
причастным человека, чрез последствие же и для славы 
имени Своего великого.

Творение есть единственное Божие действие. -  
Чистейшая благость может производить единое только благо. 
Писание ясно подтверждает сие словами: виде Бог, яко вся 
добра зело. Справедливо о сем рассуждает Дамаскин30: нет 
никакого животного, никакого растения, в котором бы Творец 
не вместил некоего действия, полезного для человека.

Манихеи, а с ними многие и доселе дерзают возносить 
хулу на Создателя: Бог, безумствуют они, много сотворил 
для человека не нужного, сверх сего довольно и вредного. 
Я не отвечаю им, а только приведу слова Блаженного 
Церкви отца31: манихеи, упрекает он их, когда сие говорят, 
не понимают, что все прекрасно в руках художника своего, 
все приспособляющих к управлению вселенной, в коей 
владычествует его верховный закон. Естьли малосведущий 
входит в дом какого-нибудь художника, видит в нем много 
инструментов, коих употребления не знает, и естьли довольно 
глуп, почитает их излишними. Так же естьли кто-нибудь 
неосторожный придет в место, где вырабатывается железо, 
и каким-нибудь изощренным орудием, по своей единственно 
опрометчивости, ранит себя, тот скажет: конечно, это 
произведение пагубное, вредное. Но художник, зная каждого 
изобретения употребление, смеется его безумию, и не смотря 
на сумасбродные мечтания, продолжает свою работу с тою 
же деятельностью. Впрочем есть еще род людей самых 
безумнейших, которые ничего из того, что видят у художника,

30 ЦоЬаппез Башазсепиз.] 1ЛЪ[ег] 2, Э е оШкк![оха] Йё[е], сар[и1] 10. 
[Иоанн Дамаскин. Кн. 2 «Точного изложения православной веры», гл. 10.]
31 Аи§[и$(ти8 Нфропеп51з]. 1лЬ[ег ёе] Сеп[е$1] соп1га ташсЬ[аео5]. 
[Августин Иппонийский. О Книге Бытия, против манихеев.]
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не смеют поносить, не зная употребления и причины, и верят, 
что все оное нужно и полезно; а в мире, коего строитель Бог, 
многое дерзают поносить, чего не знают и причины, и таким 
образом в произведениях и, так сказать, инструментах 
всесильного художника желают показаться сведущими, 
между тем как совсем их не понимают. В самом деле хотя 
бы казались некоторые животные ни к какому нашему 
употреблению не годны, но они по крайней мере полезны, 
когда на них взираем, полезны для сердца вникающего, 
не для глаз, ищущих какой-нибудь выгоды. И хотя кажутся 
они враждебными для временного нашего здравия, впрочем, 
сокрывают в себе некоторое благо, по крайней мере, для 
тех, которые умеют пользоваться им; которые из видимости 
умеют возвышаться до невидимого так, как сказал апостол: 
невидимая Божия от создания мира, твореньми помышляема 
видима суть. Все творения -  от солнца до угасающей искры 
огня, от слона до червя, от человека до праха, до малейшей 
песчинки -  все есть дело рук Божиих. Такое величие, 
такая бесконечность существ, такое премудрое устройство 
совершены во время (по свидетельству Писания) шести дней.

В первый день сотворил Бог небо и землю. Под сими 
словами разумеем мы грубую необразованную материю, так 
как бы приготовление к произведению будущих существ.

К произведениям первого дня причисляется свет. 
Многие разумеют под именем света ангелов; впрочем, 
Моисей, кажется, описывал только творение всего в мире 
видимого; да и притом как бы можно было разделить без 
света время; одну часть именовать днем, другую нощию? 
быстъутро и быстъ вечер, день первый. Свет, можно сказать, 
был токмо начальный, некоторым образом смешан со тьмою 
по причине неразграниченности своей. Сюда относится небо, 
коего свойство оставим разбирать утонченным умам, в сие 
единственно вникающим.
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Второго дня творение есть твердь. Твердь некото
рые из раввин и многие из новейших толкуют воздухом. Дру
гие под твердию в самом простом смысле понимают систему 
всех небесных тел и, какие токмо могут быть, небесных кру
гов, присоединяя к сему некоторые речения из Писания: Бог 
простерл Небо яко кожу -  Поставил Небо яко комару и про
стер е, яко скинию обитати. Сюда присоединяют воду, яже 
превыше Небес, объясняя оную каким-то кристалловидным 
небом, которое по прозрачности своей имеет с водою сход
ство, но естьли разбирать строго, многие найдутся противо
речия, по нашему разуму. Справедливо изречение Августина 
на все сии утонченности: возвышенность Священного Писа
ния для человеческого разума непостижима.

В третий день Бог отделил воду от земли и велел земле 
дать произращение: вода собралась в назначенные места, как 
то в моря, озера, реки, источники и проч., а земля, осушившись, 
произвела царство растений, и силою Божиею влиала во все 
произрастающее силу производить другие подобные растения 
посредством семян, естественно приуготовляемых.

В четвертый воссияли на тверди небесной солнце, 
луна и прочие большие и малые блуждающие и неподвижные 
звезды; то самое солнце, которое мы ныне видим освещающим, 
согревающим; та самая луна, которая и ныне светит в нощи. 
Может быть, наши понятия, приемлемые ныне о светилах 
небесных, столько же далеки от истины, сколько они 
от земли: по сему не смею ничего определительного сказать 
о том конце их, о котором упоминает Писание: сотвори Бог 
светила великие в знамения.

Пятый день есть день произведения всех животных, 
летающих по воздуху, и всех, плавающих в морях. В Писании 
упоминаются именно киты великие, конечно, для того, 
чтобы нам признавать каждого из них творением Божиим, 
а не чудом, не страшилищем по причине ужасной величины.
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День шестый был заключением всего творения. 
Всесильное да будет, произвело все роды животных земных. 
И  виде Бог, яко вся добра зело -  здесь обратимся несколько 
к выше сказанному: вся добра. Животные, ныне причиняющие 
человеку вред, не вредили бы ему, естьли б он не согрешил. 
Так рассуждают отцы Церкви. Они начали вредить или 
в наказание за преступления человеческие, или для очищения 
и усовершенствования добродетели; следственно, ничто 
не сотворено с тем концем, чтобы было вредно, но естьли 
сделалось вредно, то по причине греха.

В сей же день сотворен и человек. Бог, приступая 
к творению человека, как бы несколько размышлял. -  Сие 
не означает слабости Божией: но превосходство человека. 
Притом, человек создан по совершении неба и земли, после 
всех творений -  творение самое высшее из видимых, самое 
превосходнейшее заключение всей твари, сокращение всего 
мира; а потому и назван малым миром. Святой Златоуст 
делает замечание о сотворении человека: как гостеприимника 
не прежде приглашают к столу, как все изготовлено; и как 
приглашающие на общественные увеселения -  игры или 
зрелища прежде, нежели соберутся зрители, готовят все 
надлежащее для увеселения слуха и зрения: так точно 
Правитель мира, виновник всей красоты, всей изящности, 
прежде приглашения человека к таковому зрелищу иное 
снабдил обилием, иное -  красотою, иное -  сладостию, иное 
-  величием, и тогда-то человека ввел в мир сей так как в дом, 
уже по всему изготовленный и всевозможно украшенный.

Сверх сего не надобно опустить и того, что человек 
образован из глыбы земной. Создан человек на земли 
и из земли, но не для земли, а для неба; потому, что создан 
по образу и по подобию Божию.

Образ Божий и подобие заключаются, по мнению 
богословов, в четырех свойствах относительно человека.
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Во-первых, в уме сиял яснейший свет Божественной 
Премудрости, то есть, всевозможное знание Божией 
сущности и воли, знание без помрачения, без сомнений. 
Во-вторых, воля свободно обращалась к Богу, верховному 
благу и совершенно согласовалась с волею Божиею, в законе 
объявленною. Третье: в сердце была сладчайшая гармония 
всех страстей с законом, а особенно пламенная любовь к Богу 
и совершенная любовь к ближнему. Последнее свойство 
состояло в прочих способностях душевных, как то: верховная 
сообразность с властию ума и с законом Божиим, целость, 
чистота, непорочность, живость в членах тела. Следственно, 
Бог в первом человеке обитал благодатию Своею, а человек 
был вместилищем Божиим. Вот в чем заключается все 
совершенство, весь образ и подобие Божие. -  Вот все видимое 
творение Невидимого. Мы многого или не постигаем, или 
постигаем, но только в гадании; по сему довольно для нас 
сказать, что и все невидимое, но существующее есть дело 
рук Божиих, как ангелы обоих родов. -  Поелику же время 
их творения в Писании умолчано, то мы не смеем сказать 
и того, что они сотворены в продолжении шести дней. Будем 
довольствоваться единым уверением, что и ангелы сотворены, 
а не сами от себя произошли, дабы чистосердечно восклицать 
пред Богом -  Господи! верую в Тебя, Творца неба и земли -  
видимым же всем и невидимым.

Нам известно, что Бог сотворил все твари -  об них 
печется. В седьмой день Он успокоился от творения, 
но не успокоился от действия. Отец Мой, свидетельствует 
истина, доселе делает и Аз делаю. О сем скажем в следующем 
беседовании.
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ОТДЕЛЕНИЕ 8.

Продолжение первого члена. 
В частности о Провидении.

Прежде сказано, что все величие мира, каждая малость, 
видимая и от простого взора удаленная, солнце и блестящий 
во тьме червяк, тяжести гор и прах, летающий по воздуху, 
человек и насекомое, зрению не подлежащее, совершены 
в продолжении шести дней. Неужели по окончании столь 
великого действия Существо, все сотворившее, положило 
предел деятельного бытия Своего, начав великую Субботу 
спокойствия? Бог успокоился от дел Своих, успокоился только 
от творения вновь; но не остановил Своей деятельности. 
Иначе Сын Божий -  самая истина -  солгала, сказав: Отец 
Мой доселе делает и Аз делаю. Великий Церкви учитель32 
свидетельствует о сем: корабль, сколько бы тверд и всеми 
потребностями снабжен ни был, не мог бы без кормчего 
стоять спокойно среди бурных волн: кольми паче мир 
не может стоять в своем порядке, в премудрой гармонии без 
содействия и управления Божия. Так! Бог доселе и в самую 
сию минуту делает. Мы верим словам Иова, что все в руце 
Того, Кто сотворил все; в руце Его всякая душа живущая 
и дыхание всякой плоти. Бог дает всем жизнь и дыхание, 
неужели сего для нас не довольно? в Боге, обратите на сие

32 [ДоЬаппез] СЬгузо81[отиз]. Н[отШа] 19 т  Ер[1з1и1а ай] ЕрЬе$[ю$]. 
[Иоанн Златоуст. Гомилия 19-я, на Послание к Ефесянам.]
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тщательное внимание -  в Боге живем, в Боге движемся 
и есмы. Бог не воздремлет, ниже уснет храняй нас, храняй 
все творения рук Своих со дня Своего великого. Воззрите 
на естество вещей видимых, их свойства, порядок, движение, 
согласие, изящество, красоту, величие, пользу, увеселение, 
разнообразность, перемену, твердость самых тленных 
существ, -  вы увидите ясно Божие Провидение в каждой 
части творения. Воззрите на небо -  увидите Его действие 
в солнце, луне, звездах, на воздухе, в облаках, тучах, громе 
и молнии; на земле, в морях, в растениях, в травах, в семенах 
трав, в животных словесных и бессловесных, в животных 
земных, летающих по воздуху, плавающих в воде, ползающих 
по земле -  размыслите сами с собою -  кто столько твердый, 
неколебимый, сильный содержит все сие? Кто содержит 
столько тысящ лет небо, которое доселе не стареется, 
не изменяется, имея существенность, подверженную перемене 
и тлению? Кто, естьли не носяй всяческая глаголом силы 
Своея? -  Естьли желаешь быть учеником природы, вникни -  
тебя не менее вещи самые маловажные, как и величественные, 
научат Божией Премудрости. Рассуди -  все необходимое, 
кроме излишества, для тебя удобно. Размысли, как существа, 
не имеющие чувств и рассуждения, так действуют, что 
достигают определенной цели своей; вещи, между собою 
противные, так соразмеряются, что взаимно, не опровергая 
силы одна другой, своим противодействием пользуют для 
соединения целого, всегда как бы стараются более о пользе 
общей, нежели частной. -  По сей лествице творений столько 
восходил Платон, что написал33: тот отвергает бытие Бога, 
кто отвергает Его Провидение. В самом деле признавшись, 
что есть Бог, отвергать Его Провидение есть самое ясное 
безумие. Божие субботствование не опровергает Его действия;

33 [Р1а*о.] 10, Эе 1е§[е8]. [Платон. Кн. 10 «Законов».]
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Бог, по словам Августина34, знает и покоясь, действовать, 
и действуя покоиться.

Чтобы яснее понять сие действие Божие, положим 
некоторые пределы, дабы, ища истины, не потерять из виду 
тех стезей, которыми мы должны постепенно переходить 
от понятия к понятию.

Провидение есть действие Божие, коим Бог не только 
все зрит, но еще, по совету воли Своей, все вещи, Им 
сотворенные, все и каждую порознь сохраняет; и свободно, 
могущественно, благо и премудро управляет ими, сохраняя 
между тем правильно установленное природы течение, все 
направляя иногда без средств естественных, иногда против 
средств к концу предозначенному. Особенно ж располагает 
жизнию и действиями человеческими, добрых научая, 
помогая и одобряя; злым действиям позволяя, предписывая 
пределы и извлекая из них благо. -

Предположив таковое основание, многие могут 
быть извлечены правильные последствия. Провидение 
установленный порядок естества сохраняет. Отец Небесный 
доселе солнце Свое сияет на злые и благие, дождит 
на праведные и неправедные35, дает каждому зерну тело, яко 
же восхощет, и коемуждо семени свое тело36. Таким образом 
Бог в вещах сотворенных действовать по естеству, сохраняет 
силу действования сего; в тварях, одаренных свободным 
действием, сохраняет силу свободного действия.

Провидение действует по большой части чрез средства, 
чрез творения; впрочем, нам не должно останавливаться

34 [Аи^шёпиз Шрропепзю. УЪег] 12, Бе с1у[ка1е] Бе1, [аё МагсеШпига]. 
С[ари1] 17. [Августин Иппонийский. Кн. 12 «О граде Божием, 
к Марцеллину», гл. 17.]
35 Мат. V, 45.

1 Кор. XV, 38.36
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на средствах, но простираться к их началу, к причине. 
Ибо тщетны все средства и не действительны без помощи 
Божией. Аще, говорит Давид, не Господь созиждет дом, всуе 
трудишася зиждущищ естьли не Господь сохраняет град -  то 
напрасна бдительная стража. Апостол Павел научает Тимофея: 
Богатым в нынешнем веце учи не высокомудрствовати 
ниже уповати на богатство погибающее, но на Бога жива, 
дающего нам вся обильно в наслаждение. Все, что ни имеем 
мы, хотя из чужих рук принятое, есть дар Божий. Бог все знает, 
все видит и всему с каждым из нас, юношею и младенцем, 
с мужем и старцем случаться позволяет, устремляя между 
тем все случайности к своей цели -  к нашему обращению 
на путь истинный. Болезнь наша, наше здравие, щастие 
и бедствие, успехи в учении и неуспешность, острота ума 
и тупость, скудость и достаток -  все, не думайте, чтобы 
было по случаю, по не известным причинам -  все от Бога, 
все располагается по премудрому плану Провидения Божия. 
Бог особенно назидает над человеком, и даже способствует 
нашим действиям. Провидение управляет жизнию нашею. 
Вступление в жизнь, ее продолжение и окончание есть 
произведение содействия Божия. Блаженный Иов37 и самое 
образование наше во утробе матерней возносит на виновника 
бытия. Боже! Руце Твои сотвористе мя, и создаете мя, ты 
создал меня яко брение, или не яко же млеко, измелзил мя 
еси, усырил на мя еси равно сыру и проч. Вот первая причина 
вступления нашего в жизнь, это есть Тот, Кто, по словам 
Писания38, дает нам дыхание и жизнь. Продолжение нашей 
жизни так открыто Богу, так Им устрояется, что даже и волос 
с головы нашей не падает без воли Его. Бог есть жизнь наша 
и долгота дней наших. Он исчисляет следы наши. Господи,

37

38
[Иов,] гл. X, 8, 9, 10. 
Деян. XVII, 25.
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вопиет Псаломник, Ты веси седение мое и возстание мое; 
путь мой и ложе мое пред Тобою.

Об окончании же жизни без сомнения известны слова 
Писания: изчислены суть дние человечестии; не утаися 
кость моя от Тебе; не содеянное мое, видесте очи Твои 
и в книзе Твоей вси напишутся. Изочтени, говорит Иов39, 
месяцы мои от Тебе Боже, на время полоокил еси и не 
преступлю. Провидение иногда действует вне порядка 
природы без средств -  а иногда противно средствам. 
Напр[имер], Моисей сохраняется сорок дней и сорок нощей 
без пищи. Сим объявляется, что недостаток средств удобно 
может исполниться силою первой верховной всего причины. 
Из камня течет вода; воды останавливаются наподобие 
неподвижного камня; вода превращается в кровь, вода же 
превращается в вино. Отсюда видно, что Владыка естества 
не подлежит законам естества, так как видно и из того, что 
ослица говорила, из челюстей ослиных струился источник, 
солнце остановилось.

Провидение даже действию средств может 
воспрепятствовать, или совсем переменить оное. Три отрока 
в пещи огненной не сгорели. Сим доказывается, что все 
причины вторые, все в мире творения не могут действовать 
без влияния или без соизволения причины первой.

Самые бессловесные животные не только покоряются 
Провидению Божию, но или по естественному влечению, 
или по чему-либо другому, чувствуют и как бы признают 
Божие о себе попечение. Вся к Тебе, Боже, чают дати 
пищу им во благо время; скимни и льви, говорит Писание, 
рыкают, чтоб восхитити и взыскати от Бога пищу себе. 
И еще, Бог дает пищу и птенцем врановым призывающим 
Его. Сколько постыдно для человека, естьли все творения

39 Иов. XIV, 5.
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согласно прославляют повсеместный Промысл Божий, а он 
один исключает себя, на себя или на ближнего полагается; 
всего ожидает от случая, случаем кончит жизнь -  случаем 
думает будет для него и вечность. Довольно кажется 
посрамляет нас Иисус Христос, когда птиц, летающих 
по воздуху, делает нашими наставниками. -  Воззрите 
на птицы небесные; т.е. научитесь так оставлять все суетное, 
не пекитеся о внешнем, как птицы небесные, Провидением 
сохраняемые и питаемые.

И так ничего не бывает, по словам Иеронима, 
доброго или злого по случаю и без Провидения; но все, 
что ни случается, случается по суду Божию. Действия, 
составляющие Провидение, суть 1) предведение всего; ибо 
об неизвестном нет никакого попечения; 2) воля повелевающая 
и 3) могущество или сила исполняющая. Предведение 
есть знание всего, или лучше: настоящее воззрение на все 
возможное. Перемена вещей, случаев, обстоятельств 
не предполагает перемены в предведении; перемена случается 
в вещах познаваемых, а не в Боге, познавшем оные, у Коего 
наше прошедшее не проходит, наше будущее не начинается -  
потому что уже совершено.

Предведение Божие не нарушает наших свободных 
действий. Ибо не потому нам что-либо должно делать, что 
Бог сие предвидел, но потому Бог предвидел сие, что мы так 
сделаем. Не потому, говорит Августин, грешит человек, что 
Бог предвидел все будущие грехи, но грешит единственно 
по свободной своей воле. Естьли не захочет грешить, то и не 
согрешит. Бог и сие предузнал; предведение обмануться 
не может.

Известно, что все вещи или действия настоящие, 
прошедшие и будущие не от предведения зависят; 
но предведение зависит от вещей или случайностей. Астроном 
предсказывает какое-либо затмение; он ли виною затмения?
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Врач предузнает болезнь в чьем-либо теле; от предузнания ли 
его болезнь случается? Предвещания пророческие о нечестии 
целых народов сбылись не потому, что так предрекли пророки
-  но потому предрекли о нечестии, что видели его силу, 
стремление, ничем не удержимое.

Некоторые сливают предведение Божие с пред
определением. Что де Бог предузнал, то предопределил
-  а что предопределил, то уже необходимо; следственно, 
и грехи наши, нечестие, поелику Бог то предвидел, 
необходимо. Так мечтают легкие умы нынешнего времени. 
Предопределение не может быть без предведения. Бог 
предвидел злоухищрение Иуды, но не предопределил. Он 
предопределяет только то, что не противно Его воле. Бог 
благ и желает всего благого. -  Воля Его есть благость; 
предопределяет только то, на что согласна воля Его. 
Справедливо сказал один из отцев Церкви: предведение 
знает и благое, и злое -  а предопределение Божие всегда 
токмо есть во благое. Предопределение относительно 
окончания нечестия, казнь за беззакония есть следствие, 
само собою истекающее из нечестия. Естьли Бог 
не предопределяет нам быть нечестивыми, то и не хощет 
смерти нашей. Следственно, естьли предопределил нам 
прежде, нежели родились, наказание за грехи, то уже 
предвидел все продолжение жизни бесчестное, развратное, 
гнусное, мерзкое, и -  я опять повторю вышшее предложение, 
не потому мы будем развратны, что Бог так предопределил; 
но Бог предопределил, предвидев разврат наш.

Предведение Божие, всеведение, воля и пред
определение суть едино; но это в Боге, а не относительно 
нашего понятия, которое хотя бы в самом высшем степени 
человеческой мудрости о Боге беседовало -  все было бы 
только еще некоторые грезы, близкие к пробуждению 
и бодрствованию.
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О 2 действии Провидения довольно сказать того, что 
Павел пишет к Эфесеем^что Бог вся действует по совету воли 
Своей, а воля Божия есть, так как сказано выше, единственно 
благость.

3 действие Провидения состоит в действительном 
и временном всех тварей распоряжении, сохранении 
и управлении. Бог доселе носит всяческая глаголом силы 
Своей. Вы здесь ясно можете извлечь разделение Провидения 
-  на общее обо всем мире; другое частное о Церкви и человеке. 
Желательно, думаю, вам еще знать, как и для чего Бог, премудро 
всем управляющий, попустил нечестию водвориться в сердце 
человеческое. Но сие оставим до следующей беседы.

10 [Еф.,]гл. I, 11.
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ОТДЕЛЕНИЕ 9.

Продолжение первого члена.
В частности о действиях Провидения 

относительно человека.

Прежде показаны были главные и общие действия 
Провидения Божия -  сохранение всех тварей, их порядка, 
сохранение их сил и управление: теперь бросим взор 
на частное о человеке Провидение -  как Бог способствует 
действиям нашим.

Известно, что Провидение иначе способствует 
действиям благим, нежели злым.

Добрые дела могут быть разделены на гражданские 
и духовные.

В делах гражданских так способствует Провидение, 
что не только сохраняет естество действующего и дарует силы 
к исполнению деяний; но еще к оным побуждает, одобряет 
их и вспомоществует. К сим действиям склоняет людей, еще 
часто не отрожденных, и по намерению сих самых людей 
их действия устремляет к полезному окончанию и для них 
самих и, конечно, для тех, которые их доброту приемлют 
за благодеяния. -  Таким образом возбужден был царь Кир, 
о коем упоминает Исаия: Удержах его за десницу, повинути 
пред ним языки, и крепость царей разрушу, отверзу пред ним 
врата, и гради не затворятся. Аз пред тобою пойду и горы 
уравню, врата медяная сокрушу и вереи железныя сломлю; 
а далее той же главы в пятом стихе говорит: Аз прииму тя:
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Ты же не познал еси Мене, яко Аз Господь Бог и несть разве 
Мене еще Бога. Укрепих тя и не познал еси Мене. -  Вот 
способствование Провидения в действиях благих еще людей, 
не отрожденных, не приявших духа благодати, не вкусивших 
небесного дара, глагола Божия.

Действия духовные -  благие таким образом внушает 
и одобряет Бог, что Сам чрез Духа Святого содействует 
и производит их. Мы, говорит Павел, не яко довольны есмы 
помыслити от себе что, яко от себе, но довольство наше 
от БогО*1.

Человек по падении, как говорится у евангелиста 
Матфея, есть древо злое, творящее плоды злы42. Аще 
пременит ефиоплянин кожу свою и рысь пестроты своя, 
то и ты -  говорится о человеке, оставленном самому себе -  
можешь благотворити43. Как свет вотще светит для слепого 
или заградившего зрение: так свет духовный для человека 
душевного, желающего всего достигнуть только по естеству 
своему. Слепой не приемлет света, человек душевный 
не приемлет яже Духа Божия. Посему-то называется сердце 
человека сего сердце каменное, сам же человек мертвым 
во грехах.

Пелагиане думают, что в человеке желание истинного 
блага начинается от самого человека, дабы сим началом 
снискать благодать довершающую; но -  ответствует 
им Августин44: Господь, дабы посрамить такое мнение 
человеческое, не сказал, без Мене ничего не можете

41 2 Кор. III, 5.
42 [Мат.] VII, 18. 
45 Иер. XIII, 23.
44 [Аи§и$1тиз Нфропеп$1$.] Соп1га [ёиаз еркййаз] ре1[а§тпогит,] 
ер[1з(и1а] аё ВошГас[шт]. С[ари(] 8. [Августин Иппонийский. Против 
двух посланий пелагиан, послание к папе Бонифацию I. Гл. 8.]
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довершить, но сделать: без Мене не можете творити 
ничесоже. Естьли бы сказал: ничего не можете довершить, то 
бы можно было сказать, что начальные действия во спасении 
наши, а к довершению сего нужна помощь Божия. Что 
пелагиане скажут на слова апостола: не довольны есмы 
от себе помыслити что, яко от себе, но довольство наше 
от Бога. Помыслить значит нечто меньшее, нежели желать. 
Мы прежде помышляем о том, чего желаем; однако не всего 
того желаем, о чем помышляем. Когда же помышлять есть 
нечто меньшее, нежели желать: то как же можем желать без 
помощи Божией, желать истинного блага по своей токмо 
свободной воле?

Известно, что наше желание требуется к благому 
действию, но и сие желание внушает благодать Божия; 
желание доброго Бог без нас производит в нас, а когда в нас 
сие желание до того усиливается, что начинает действовать, 
тогда благодать Божия с нами содействует. Самое желание 
благодати уже есть начало благодати. Святая мысль, доброе 
намерение, благочестивое расположение и всякое стремление 
благой воли -  есть от Бога. Чрез Бога мы можем сделать что- 
либо доброе, а без Бога ничего. Ничего да не щитаем своим, 
говорит святой Златоуст45, потому наипаче, что и самая вера 
есть не наше дело, но дар Божий; а что сие не наше, но Божие, 
послушай апостола говорящего: и сие не от вас, но дар 
Божий.

Так! мы потеряли свободную волю любить истинно 
Бога -  еще во Адаме. Ныне свобода без благодати есть 
упорство, ожесточение, а не свобода. Мы ныне под игом 
вольного нашего рабства греху. Следственно, мы по рабству 
достойны сожаления, по воле не извинительны. Поелику воля,

45 [ДоЬаппез СЬгузозйэтиз,] т  Ас1[з], Ьот[Ша] 30. [Иоанн Златоуст. 
Гомилия 30-я на Деяния апостолов.]
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когда была свободна, сама поработила себя рабству греха. 
Душа заключается по сему и в рабстве и в свободе, в рабстве 
по греху, а в свободе потому, что еще имеет волю оставить сие 
рабство; пресечь свою работу, расторгнуть союз с диаволом, 
отказать во всем ему. Она все сие может сделать с помощию 
благодати; а дабы обрести сие вспоможение, надобно 
молиться, просить, просить часто, и молиться не словами 
токмо, но огненными устами сердца; молиться не отступно, 
дабы избавиться от злой наклонности, непрестанно ко греху 
влекущей. Без сомнения тогда Бог будет действовать в нас 
и еже хотети и еже деяти. Оставь только рабство, Бог 
дарует свободу. И так все будет Божие, а не наше. Когда сим 
Духом Божиим будем возрождены, тогда Он будет в нас так 
действовать, что и мы будем действовать, то есть воля наша 
не по естественным силам, но по силам, ниспосланным 
благодатию Духа Святого, будет так как бы орудием 
действующим или содействующим. -  Вот способствование 
Провидения духовным благим действиям. Оно способствует 
и злым, или лучше не оставляет и их без своего Провидения, 
так как сказано в начале сего размышления. -

Провидение злым способствует во 1, сохраняя их 
естество. -  Все в Боге движемся -  Божие долготерпение столь 
велико, что даже и те сохраняет человеческие силы, от коих 
возносится хула на Бога. -  Сие конечно по ходатайству Сына 
Божия для того, чтобы обратить к покаянию. Естьли бы в ту 
же минуту, как человек согрешил, умертвить его, то можно ли 
было надеяться раскаяния?

Во 2, Провидение способствует в злых действиях 
позволением на оные. Бог не хощет греха, впрочем, и не 
отнимает свободы хотеть оного; а сие самое есть позволение. 
Здесь надобно заметить, что позволение -  не есть собственно 
действие воли Божией, но единственное действие милосердия 
-  и естьли так можно объясниться -  есть отрицательное
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действие воли. Что сие не есть воля Божия, Писание 
объясняет: Сего ради предаде Бог языки в неискусен ум46, то 
есть, оставил ихходити в путех их. Позволение Божие не так 
должно разуметь, как позволение тиранов, с позволением коих 
соединяется воля одобряющая или помогающая злодеяниям. 
Да и не должно понимать так, как бы Бог совсем не пекся, 
когда люди производят нечестия, и будто совсем исключил 
их из Своего Провидения. Он хотя не желает, не производит 
греха; впрочем полагает пределы Своего позволения, полагает 
определение, когда и где поразит нечестие; помышлениям 
и намерениям злым препятствует, предприятия превращает 
и истребляет -  или для Церкви, или для их погибели.

В 3, Провидение, не ’ исключая из своего закона, 
оставляет на время злых самим себе. Кто противится Духу 
Святому, ввергается в беззакония, Бог благодатию Своею 
того оставляет, или данную благодать отьемлет. Саула, когда 
он презрел слово Божие, оставил Дух Божий. Исаия, под 
виноградом понимая Церковь, объяснял сие. Ныне возвещу, 
что сотворю винограду моему: отъиму ограждение, и будет 
в разграбление, раззорю стену, и будет в попрание -  и оставлю 
виноград Мой и к тому не обрежется, ниже покопается.

Многие праотцу приписывают извинение падения 
под видом сего оставления -  нет! Благодать Божия благих 
никогда не оставляет. Не оставление, говорит Августин, было 
причиною падения, но падение было причиною оставления.

Врач по невоздержанию больного, воздержанию, 
нужному для врачевания, -  отказывается его пользовать; 
вождь, видя своих воинов, добровольно предающихся врагу, 
оставляет их -  удаляется от них: Бог никого к нечестию 
не возбуждает, и тогда токмо оставляет человека, когда 
человек оставит Бога.

46 Деян. XIV, 16.
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За оставлением Божиим следует ввержение нечести
вого в руки диавола. Всяк теорий грех от диаеола есть. Сей 
князь повелительно или льстиво вовлекает человека в различ
ные пороки -  наконец, гоняя от нечестия к нечестию, от раз
врата к разврату, от злодеяния к злодеянию, как бы умучива
ет дух человеческий. Щастлив, кто скоро почувствует круже
ние в голове своей и поспешит помочь сему!

Напротив, естьли нечестие увеличивается, и злодей 
злодейство свое обращает как бы в пищу, Провидение полагает 
злым действиям пределы. Нечестивые часто прерывают 
действия в самом жару. -  Известно, как говорит Исаия: аще 
совет совещаете раззорится, аще речете слово не станет; ибо 
Боге нами. Всемогущество всегда присутствует там, где нужно 
его действие. Часто советы вельмож, их намерения сверх 
всякого чаяния приемлют противный ход -  и устремляются 
к концу, совсем не преднамереваемому. -  Кто не испытал 
на себе действий Провидения, располагая все по своему 
злочестивому желанию? -  Естьли же иногда представляется 
нам, что зло не находит себе предела, тогда должны вспомнить, 
что Провидение из злых действий извлекает благо. Божия 
Премудрость и могущество сим особенно отличается, что 
не токмо творит добро, но из самого зла выводит конец 
добрый и полезный; из зла извлекает благо, которое человек 
не всегда может приметить. Сокровенны судьбы Божии, 
коими Он злые действия обращает в успех добрых, и как 
нечестие, свидетельствует один из отцев Церкви, благие 
действия Божии употребляет во зло; так чудное могущество 
благости Божией злые действия употребляет во благо.

Заключим сие размышление уверенностию, что хотя 
Бог и попускает злые действия, но никак не есть причиною 
греха. -
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ОТДЕЛЕНИЕ 10.

Изъяснение второго члена Символа веры.

Беспредельное, неизъяснимое милосердие 
не ограничилось излиянием всех на человека благостей, 
возможных ко вмещению. Бессмертный дух, превосходство 
над всеми творениями, царствование над вселенной -  печать 
Божества, суть только начальные дары Божией благости.

Окончание милосердия есть то, что человек соделался 
причастником Божественного естества. Таковое возвышение 
есть единственное ходатайство Сына Божия -  Бога же. 
Унижение человека, до коего собственная воля низвела его, 
может вести к возвышению по мере веры во Иисуса Христа, 
также смерть греховная пременяться на жизнь вечную, 
по словам Писания: Се есть живот вечный, да знают 
Тебе Единого истинного Бога и Его же послал еси Иисуса 
Христа.

Мы, собравшись в храме, все и каждый порознь 
восклицая, как бы клянемся: Верую во Единого Господа 
Иисуса Христа Сына Божия -  Единородного. Единый 
Господь Спаситель мира Иисус Христос Сын Божий! сие 
не так разуметь должно, как говорит Павел о человеке, 
усыновленном Богу: елицы Духом Божиим водятся, сии 
суть сынове Божии. Сын Божий дал власть нам быть чадами 
Божиими -  чадами, усыновленными по заслугам Его. -  
Мы рождены от Бога не так как Христос: но рождены Его 
Кровию, Его Крещением, или лучше, мы только возрождены
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-Посла Бог Сына Своего в мир, да усыновление восприимем; 
Иисус Христос от Отца рожден Сын Мой еси Ты, Аз днесь 
родил Тя. -  Некоторые из отцев Церкви изъясняют рождение 
Сына Божия следующим образом: Предвечный Отец есть 
как бы Ум, который, обращаясь Сам в Себя, и сею мыслию 
совершенно познавая, родит изображение Свое. Мы 
представляем в уме изображения исчезающие, Бог родит 
изображение вечное. Ириней говорит: как понятие ума в уме 
родится и в уме всегда остается, так как в своем начале: так 
точно, естьли можно сравнить, родился Сын Божий от Бога 
Отца. -  Бог -  от Бога, впрочем, не два, но Един во Отце Сын 
- и в Сыне Отец. Рождение предвечное. Мы веруем в Бога, 
рожденного прежде всех век -  в Бога истинна, от Бога 
истинна.

Может быть, близорукий разум найдет нечто темное, 
слитое, и к сердечному принятию не возможное, естьли 
все Божеское будет измерять своим зрением; естьли меру 
человеческую употребит к измерению Божества. Он, во- 
первых, представит, что естественно Отцу быть прежде, 
нежели Сыну. Родиться значит получить отдельную 
существенность, жить самому с собою, управлять своими 
действиями, имея на себе отеческий образ, впрочем, без 
содействия его. Он скажет: я сам имею отца -  да также 
я имею свое сердце, а отец мой свое; -  он желает сего, 
а я другого -  словом: отец и сын между собою различны. 
В ответ на таковые или подобные сим заблуждения можно 
сказать слова Исаии: пути Божии от путей человеческих 
столько же отстоят, сколько небо от земли. Слепой дотоле 
не будет видеть, пока зрение не будет к сему приспособлено. 
Водящийся рассудком естественным так же, как слепой, 
дотоле ничего не будет понимать, пока не начнет веровать. 
Начало верования открыто в письменах слова Божия, 
острейшего паче меча, с обоих сторон изощренного. -
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Впрочем суетность маловерия непрестанно будет убеждать 
к изъяснению непостижимого. -  «Отец прежде говорить 
будет, нежели Сын». -  Чтобы ответить на сие, должно прежде 
спросить его: огнь, сожигающий какое-либо вещество 
прежде ли, нежели блеск или сияние, от огня исходящее? 
Действие огня неминуемо сопровождается сиянием. Естьли 
нет огня, нет блеска и сияния. Огнь загорается -  тотчас виден 
луч -  и самая искра, проникнутая огнем, блистает. Естьли 
скажет: -  огнь сожигающий есть действие естественное, 
а не рождение, то ему можно сказать: рождение Божие 
не есть рождение человеческое. Рождение человеческое три 
имеет разности от рождения Божия: 1, сын человеческий 
потому называется сыном, что его существенность 
заимствована от существенности отцовской, которую 
приемлет он от отца не всю, а токмо часть; но Вечный 
Отец, по неразделимости естества Божественного, не часть 
существенности, но оную всю сообщает Сыну. -  2. Различие 
есть то, что всем детям свойственно не только иметь вид 
отцов их, но изображение лица, сходство во нраве и уме; 
впрочем, не редко случается и то, что дети родятся совсем 
непохожие на своих родителей ни по чертам лица, ни по 
нравам, ни по дарованиям. Но в рождении Божеском: 
Сын во всем есть точное изображение Отца; единая обоих 
сущность, единая слава, единое величие, единая воля и проч. 
Последняя разность есть та, что отец плотский родит сына 
не так, как творение разумное, но так, как всякое животное 
бессловесное. Естьли бы человек, мыслию себя самого 
объемля и постигая, составил в уме образ самого себя и сей 
бы образ сам собою существовал и жил, то бы истинно мог 
назвать сие изображение сыном своим, так как действием 
и силою ума произведенным, и сие бы было рождение твари 
разумной. -  Но это человеку невозможно; следственно, он 
родит сына так как свойственно всякому животному родить
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свое произведение. В Боге нет никакой сложности частей. 
Он есть Ум -  есть Бог: и Сын, рожденный от Него, есть Бог 
от Бога, духовный Свет от Света духовного; Бог истинный 
от Бога истинного; Сын, Единосущный Отцу; следственно, 
во всех действиях Бог Сын с Богом Отцом едино -  посему 
и присоединяется в Символе веры: Им же, то есть, Сыном 
Божиим, вся быша, -  и без Него ничтоже бысть, еже бысть. 
Далее безошибочно можно сказать: что непристойно 
спрашивать, каким образом Бог Слово от Бога Отца; что такое 
сияние Отчее, или как родит Бог, и какой образ рождения. 
Тот безумен будет, кто на сие дерзнет, говорит святой 
Амвросий. Поелику таковой будет стараться изъяснять 
свойство Божие словами человеческими -  неизреченное 
изрекать, непостижимое представлять так как постижимое. 
-  Довольно, очень довольно для всякого той единой 
мудрости, чтобы токмо склонить себя к верованию. -  Мы 
иногда говорим о рождении Божием, но сколько постигаем -  
йене по принуждению, для рассеяния возникающих ложных 
мнений в уме юродивом. Много таких еще и ныне, которые 
стыдятся называть себя последователями Ария, но мыслят 
постыднее самого Ария. Сей называл Сына Божия тварею, 
токмо высшею, и Сыном Божиим усыновленным, а не 
рожденным; ныне же мыслят некоторые еще отвратительнее 
-а многие, кажется, достигли до самого предела ожесточения 
и совсем не думают, да и не хотят думать от рассеянности 
своей. Честолюбие ариево, видно, ныне в уважении. Чудно! 
какое удовольствие лепетать языком разврата противное 
уму, разве только для заглушения совести, для извинения 
себя в нечестии. -  Священное Писание в Ветхом и Новом 
Завете имеет единственною целию проповедание слова 
Божия; -  почти непрерывно упоминаются или действия 
его, или прообразования, или название Сына Божия под 
различными пристойными видами.
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Прообразования о Христе многочисленны -  по словам 
Августина47. Патриархов не только язык, но и жизнь была 
пророческая. В самом деле, и в первом человеке до падения 
мы видим изображение Христа, так как апостол называет 
его вторым Адамом. Адам есть отец всех нас по жизни 
естественной: Христос есть Отец Вечный по жизни духовной. 
Имя Адама означает чермного. Кто сей, говорит Исаия, 
пришедый от Эдома, червлены ризы его от Восора? Христос 
обагрил одежду человеческого в Себе естества Кровию 
в страдании. Адам по происхождению от неба и земли; 
Христос Божеством от Неба, человечеством от земли. Тот 
имеет образ и подобие Божие; -  Сей -  сияние Отчее. Тот 
невинен и непорочен до падения; Сей свят и праведен. 
Из спящего Адама изъемлется ребро и созидается супруга; 
из ребра спящего на Кресте Христа истекает Кровь и вода, 
коею Церковь поставляется Ему в невесту.

Авель также чудесно сходствует. Апостол говорит: 
Христос принес жертву лучшую Авеля. Кровь Авелева во
пиет к Богу -  но она как бы требует очищения; Кровь Хри
стова вопиет сильнее, но просит помилования. -  Потом Ной 
был также изображением Христа. Ной означает утешите
ля, Христос всякой душе есть спокойствие и утешение; Ной 
создал ковчег, в коем спасался так как новый родоначальник 
от потопа; Христос воздвиг Церковь, в коей все спасаемся 
от потопления гнева Божия. Дуга была знамением завета 
между Богом и Ноем -  и сие предзнаменовало Христа Ан
гела завета; наконец, Ной первый посадил виноград, Хри
стос насадил Церковь. Ной, пияный и обнаженный, осмеян

47 [Аи^изСтиз Шрропегшз.] 1лЬ[ег] 22, Соп([га] Раиз1[ит тагпсЬаеит]. 
С[ари1] 42. [Августин Иппонийский. Кн. 22 «Против Фавста-манихея». 
Гл. 42.]



321

сыном его Хамом. Блаженный Августин48 весьма простран
но принаравливает сие ко Христу -  Христос, как бы пия- 
ный от любви, обнажен был на Кресте и сынами юродивы
ми, иудеями осмеян. -  Таким же образом и прочих патриар
хов жизнь и действия могут быть сообразованы: Сифа, Эно- 
ха, Мельхиседека, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Мо
исея, Ионы, Давида, Соломона и проч. Все сие доказыва
ет, что Священного Писания есть единственная цель -  Хри
стос.

Наименование также Сына Божия под разными 
пристойными видами и в Ветхом, и в Новом Завете 
многочисленны. Семя жены, семя Авраамле, семя Исааково, 
семя Иаковлево, семя Давидово, цвет от корене Иесеева
- Господь, Эммануил, Отец будущего века, Ангел, Царь 
царствующих. Также слово Жених, Глава, Краеугольный 
камень, Основание, Лев, Хлеб с небеси, Солнце, 
Свет, Восток, День, Лоза, Книга жизни, Древо жизни, 
Первосвященник, Жертва, Агнец, Пророк, Пастырь, Учитель 
и проч. Все сии, как собственные, так и иносказательные 
значения, имеют в чем-нибудь точное со Христом подобие. 
Воззрите на некоторые подобия, по образцу коих можно 
приноровить и прочие -  Христос именуется наш Жених 
по причине духовного обручения, по любви, по причине 
нашего взыскания, по причине теснейшего таинственного 
соединения, участвования в естестве Божественном. Камень 
по причине поддержания духовного созидания в претыкание 
нечестивым, в основание благим. Камень, жезлом Моисеевым 
пораженный, источил воду: Христос -  жизнь. Лев от Иуды
- по причине Божественной силы и мужества, по причине

*  [Аи§и$1ти8 Шрропеп515.] 1лЬ[ег] 16 Бе шу[йа1е Бе1, а<1 МагсеШпит]. 
Сар[и1] 2. [Августин Иппонийский. Кн. 16 «О граде Божием, 
к Марцеллину», гл. 2.]
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начальства и преимущества, да и по неусыпности, так как 
лев спит с отверстыми очами -  Христос так же бодрственно 
защищает нас, как лев своих скимнов. Он в страдании 
Агнец, в воскресении Лев. Лев устрашает гласом животных 
столько, что далее бежать не имеют силы: глас Христов 
в апостолах языки как бы страхом склонил к Себе. Сверх сего, 
в воскресении Он врагов Своих устрашил, разогнал, расторг 
узы смерти -  Лев небесный ниспроверг льва преисподнего, 
ищущего доселе поглотить всех. Агнец по кроткости, 
терпению, чистоте, невинности, в заслуги Коего, как в волну 
агнца, все облекаемся.
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ОТДЕЛЕНИЕ 11.

Начальное изъяснение третьего члена 
Символа веры.

Доселе предметом размышления было рассматривание 
свойств Божиих, почерпаемых из слова Божия, свойств 
Божиих относительно Его Божественности, относительно 
всех вообще творений: теперь, приступая к третьему члену 
Символа веры, -  необходимо должно воззреть на свойства 
Божии частные, относительно человека. -

Здесь -  в третьем члене, мы видим чудесное Сына 
Божия -  Бога воплощение. Дабы удобнее можно было 
приступить к воплощению Слова, нужно сказать о причине 
оного; о причине, каковую полагают в Божестве, и о причине, 
скрывавшейся в самом человечестве.

Причины нашего спасения в естестве Божием 
мы по своему рассудку обрести не можем, так как 
слепорожденный никогда не может видеть света солнечного. 
Бог для нас, плотию облеченных, есть свет неприступный. 
Мы слепорожденные. Плоть крепко сомкнула вежды очей 
умственных; следственно, естьли что можно сказать, то разве 
только то, что открыла самая Премудрость Божия, изложенная 
в Священном Писании:

Живу Аз, глаголет Господь Бог, слова Иезекииля, 
не хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу 
быти ему.
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Живу Аз -  приметьте: по свойству языка, на коем сие 
писано, слова сии означают клятву. -  Бог клянется Самим 
Собою; потому что Он не может клясться ничем другим, 
кроме Себя. Мы клянемся тем, что более нас. Он более Себя 
ничего не имеет. Бог клянется Собою в том, что он не хощет 
смерти грешника. Смерть здесь разумеется духовная, вечная; 
вечное лишение благости Божией. Он клянется, что не хощет 
смерти, следственно, желает жизни: еже обратитися и живу 
быти.

Желание Божие не таково, как желание человеческое. 
Человек желает холодно и пламенно, желает и перестает 
желать. В Боге нет никакой постепенности, нет изменения; все 
в высшем совершенстве. -  Он, естьли желает, то пламенно; 
естьли желает, то никогда желать не престанет.

Таковое пламенное желание естественно соединяется 
с милосердием. Милосердие же есть первое побуждение, 
верховная причина, источник всех средств, способствующих 
нашему спасению.

Милосердие предполагает то, о чем милосердствовать 
надобно. Милосердие отца бывает к сыну, когда сей, нарушив 
волю родителя, возбуждает в нем сердечное соболезнование. 
-  Милосердие Божие к роду человеческому -  конечно не мо
жет быть, как к преступившему закон Его. Так в самом деле.

Человек по падении, обратившись к самому себе, 
помрачил свое желание и разум; образ Божий сокрыл 
под образом своего обольстителя, своего самолюбия. 
Восхотевши возвысить себя, столько унизил, что воля 
получила непрестанное стремление ко злу, -  сердце 
наполнилось смертоносным ядом ожесточения, и уже 
по естеству своему соделалось способным производить 
только злые помышления; разум, помраченный страстьми, 
порабощенный чувственности, остался заключенным; 
точно так же, как пленник в оковах, и никакой не затаилось
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искры, дабы падший человек своими силами мог восстать 
от падения. Даже и тогда, как обещано спасение, и тогда Иисус 
Христос называл в притчах род человеческий смоковницею 
бесплодною, древом иссохшим. -

Пророки многоразличными наименованиями 
объясняли сие. -  Иной называл заблудших Израилем, 
в коем от ног до главы не было целости; т.е. от самого 
последнего земледельца до князя и царя, во всех царствовало 
нечестие; -  виноградом, приносящим терние вместо рождия; 
иной -  Вавилоном, другой Содомом; иной блудницею, 
во всех мерзостях погрязшею -  и сие не токмо относилось 
к избранному народу, но ко всему человечеству. Естьли народ 
под особенным назиданием Божиим заслуживал таковое 
поношение, то что сказать о прочих языках, ходящих во тьме 
и сени смертной.

Давид, объясняя воззрение Божие на землю, сказал: 
егда Господь приниче видети на земли -  вси уклонишася 
вкупе, непотребни быша; не было творящего благое -  
даже до единого. А когда благочестие существовало 
только в одном наименовании, тогда всякий порок был 
добродетель: притеснение бедных, гонение слабых,
низвержение высших, -  слезы сирых, осуждение невинных, 
казнь за добро, расстройство, непокорность, измена, 
предательство, убийство -  иначе только объясненные, 
заслуживали одобрение; почитались следствиями великого 
духа. Языческие государства, без истинного просвещения, 
все были покрыты сим непроницаемым невежеством. Прочие 
народы, утратившие волю и разум, блуждали по горам пред 
истуканами; роскошно сыпали фимиам пред идолами. 
Ревность пророческая, чем более воспламенялась пресечь сей 
сатанинский узел, тем более вооружала на себя неистовство 
владетелей, стрелы злобных. Может быть, инде таились 
малые искры благочестия; но в груде пепла были не видны



326

-  да и много ли оставалось до последнего их погашения? 
Нечестие есть произведение отца лжи диавола; следственно, 
князь тьмы простирал свой скипетр на все народы; всем 
грозил смерило вечною, -  тиранствуя и в сей жизни над 
слабыми сердцами человеческими. -  Все было в руках 
диавола; все служило добычею его: вси уклонишася вкупе, 
непотребни быша. Таковы следы падения. Но что оставалось 
роду человеческому еще при первом нарушении закона? 
Своих сил не имел он исхититься из оков сатанинских, 
следовало от юности помышлять на злая; что, говорю, 
оставалось? терпеть, мучиться, страдать -  и паки мучиться, 
и паки страдать. Мучиться здесь, мучиться и за гробом, 
страдать здесь, страдать и после смерти, да и страдать вечно!

Всеведущий, проникая во глубину сердец 
человеческих, предвидя общественную погибель сию, 
искренне возболел о человечестве. -  Матерь скорее забудет 
отроча свое, сосцами питаемое, нежели Бог человека. -  Он 
сильнее, нежели матерь, тронулся нашим бедствием, -  и весь 
род человеческий, имеющий поработить себя диаволу, а чрез 
сие ввергнуться в погибель вечную, восхотел исторгнуть 
из челюстей Львовых, возвратить потерянное спасение, естьли 
только это может быть без нарушения правосудия. Таковое 
о человеке милосердование было предвечное. Предведение 
Божие не имеет ничего будущего. От вечности подвигнутый 
Бог милосердованием и человеколюбием, положил совет 
освободить род человеческий от бедствий чрез посольство 
Сына Своего с тем концем, чтобы все в Него веровали, 
и таким образом достигали спасения. Удовлетворение 
правосудию не могло быть инаковое, как посольство Сына 
Божия, принесшего Себя, жертву чисту, за грехи всего мира. 
Удовлетворить Божию правосудию никто не может, кроме 
Бога же. Тако возлюби Бог мир, яко Сына Своего Единородного 
дал есть нам, да всяк веруяй в Него не погибнет, но имать
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живот вечный. Здесь заметить надобно, что возлюбил мир 
не князь какой-либо, не царь, коих, как говаривал Симонид, 
любовь столько же постоянна, как ветер; но возлюбил 
Бог непременяемый, возлюбил при бесчисленных наших 
оскорблениях; возлюбил мир, по словам святого Иоанна, весь 
во зле лежащий’, всех людей грешников, дабы никто в благости 
Божией отчаиваться не мог; так пламенно возлюбил, что дал 
нам не слугу какого-либо, не пророка, не ангела, не архангела, 
но Сына Своего, и притом не усыновленного, но Своего; 
ни единого из многих, но Единородного, Коего ничего не имел 
возвышеннее; дал не на веселие, но на мучение, на смерть, 
и притом самую бесчестную, крестную.

Здесь нет сомнения, что любовь Божия на всех 
простирается. Язычник и варвар, иудей и еллин, европеец 
и американец, азиатец и индианин, младенец и старец, пол 
мужеский и женский, знаменитый и бесчестный, низкий 
и высокий, все имеют право на человеколюбие Божие. 
Бог всем без изъятия желает спасения по общему обо всех 
милосердованию -  заключи Бог всех под грехом, да всех 
помилует. Подлинно по безмерной Своей благости всех 
милует, кто только приемлет дары Его. Солнце сияет на злые 
и благие, светит на все -  все освещает; но может, кто захочет, 
сокрыться от света солнечного. Бог всем желает спасения, 
всем по благодати, а не по долгу дарует его: но не все сами 
себя милуют, не все обращаются к Нему, не все истинно 
веруют в Сына Божия.

Тот, кто приемлет сердцем благодать Божию, приемлет 
все. Бог всякому человеку дарует вся. Аще Сына Своего 
не пощаде, но за нас предал есть Его, како не и с Ним вся нам 
барствует.
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ОТДЕЛЕНИЕ 12.

Продолжение третьего члена. 
В частности о воплощении.

Мы веруем во Единого Господа Иисуса Христа, 
сшедшего с небес. Человек возвысил себя и пал; Бог унизил 
Себя -  и нас возвысил. Что означает унижение Христово? 
То, что Бог падшему, и уже лежащему человеку в бедствии 
простер десницу Свою. Мы пали; Он сошел к нам; мы 
лежали низверженные; Он наклонился к нам. Его наклонение 
есть самое человеческое рождение, низкое и высокое. Низкое 
потому, что совершенный родился человек от человека; 
высокое потому, что родился от Девы. Дева зачала во утробе, 
Дева родила, и после рождения девство не нарушилось.

Действие воплощения приписывается Богу Отцу 
и Святому Духу, впрочем, так, что воплотился токмо Бог 
Сын. Всей Троице приписывается сие действие, токмо 
по произведению действия, так как Бог по существу 
неразделим, а определительно и частно Богу Сыну.

Бог Отец послал Сына Своего в мир; Дух Святой 
освятил и очистил начатки плоти, в коих составилось Тело 
Христово, и Дева сверхъестественно, без мужеского семени, 
зачала Сына. Бог Сын сошел с небес, осенил Деву, пришел 
в плоть, принял на Себя оную, дабы в ней показаться роду 
человеческому.

Архангел открыл несколько образ воплощения сими 
словами: Дух Святый найдет на тя, и ст а Вышняго осенит
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тя. Изъяснение сих слов может быть двоякое: Дух Святой, 
Который после наименован силою свыше (облечеся, речено 
апостолом, силою свыше), найдет и осенит Деву чистейшую. 
Другие же здесь видят Св[ятую] Троицу. Дух Святой 
сходит, сила Вышнего осеняет. Кто же есть сила Вышнего, 
естьли не Христос, Коего Павел49 называет Божиего силою 
и Боогсиею Премудростию; притом чья это сила? Вышнего -  
следственно, присудствует и Вышний, присудствует и сила 
Вышнего, присудствует и Дух Святой. Хотя и то, и другое 
изъяснение не противны ни сами себе, ни догматам веры; 
но приличнее, кажется, последнее, где под словами: сила 
Вышняго разумеется Сын Божий, потому что далее следует: 
тем же рождаемое от тебе свято наречется Сын Боэгсий. 
Сосущественная сила Божия чудесным осенением плоть 
в тебе и от тебя приимет, и потому рожденный назовется 
и будет Сыном Божиим. Бог покрывал рукою Своею Моисея, 
когда мимо ходил его, дабы величие Божества не потребило 
слабости человеческой; Дева также осеняется, дабы 
присутствие Бога, вмещение невместимого, не превысило 
величием Своим слабости ее.

Тень не иначе может быть, как от света, и тела, 
противоположного свету. Сила Вышнего осенила Деву, потому 
что в утробе ее свет бестелесный приял тело. Бог Слово, 
говорит Августин50, покрылся облаком плоти не с тем, чтобы 
помрачить свет Божества; но чтобы умерить его. Бог есть, 
по словам Писания, огнь поядаящ но Бог Сын воплощенный 
есть сень, ограждающая нас, да огнь гнева Божия не потребит 
за грехи. Прародители по согрешении сокрывались 
под деревами, но не могли укрыться; тот, кто желает укрыться

* 1 Кор. 1,24.
10 Аи§и[8(ти$ Шрропеп818.] Тгас(а[Ш8] 34, ш 1оЬап[м8 Еуап^еНшп] 
[Августин Иппонийский. Рассуждения на Евангелие Иоанна. 34.]
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от гнева Божия, да поспешит под сень воплощенного Слова 
Божия. Днем сопутствует Он прибегающему к Нему как 
Израилю в столпе облачном, нощию в огненном.

Сила Вышняго осенила Деву не для того ли вместе, 
чтобы мы совсем не могли знать, да и дерзать испытывать 
образа воплощения Бога. Это есть облако, покрывающее 
сердца верных, коего мы проникнуть не можем. Моисей 
не мог входить в скинию свидения тогда, как облак осенял 
оную; притом херувимы покрывали Ковчег Завета, дабы 
пытливое чье-либо око не дерзало проникать в тайну 
Божия милосердия; да и самые серафимы закрывали лице 
свое: подобно сила Вышнего простерла тень, осенила, 
дабы любопытство не дерзало заглядывать, каким образом 
воплотилось Слово Божие. Святой Златоуст говорит: каким 
образом Бог сделался человеком, знать не твое дело. Это 
сделалось так, как Сам Бог знает. Следственно, нам только 
веровать надобно во Единого Господа Иисуса Христа Сына 
Божия, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого 
и Марии девы и вочеловечшася.

Мы верим, что Слово плоть бысть и вселися в ны. Бог 
явился во плоти; верим, что во Христе обитает исполнение 
Божества телесне. Естество Божеское совершенное находится 
в принятой плоти человеческой, в присвоенном естестве 
человеческом. Соединение единственное, сверхъестественное. 
Ни Божество не отделяется от человечества, ни человечество 
не отделяется от Божества. Они нераздельны, впрочем, 
и не слиты. Некоторые из отцев Церкви осмелились уподобить 
сие соединение телу, имеющему душу. Душа соединена 
с телом, впрочем, не слита. Иное есть тело, иное есть душа; -  
тело, соединенное с душою, не теряет своей существенности, 
и душа, соединенная с телом, также имеет свою особую 
существенность. Действия -  сообщения души с телом 
взаимны. Впрочем, действия, относящиеся только к телу,
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несвойственны душе, и действия души несвойственны телу: 
подобно и во Христе соединенные две натуры -  Божеская 
и человеческая -  составляют единое лице; впрочем, не слиты. 
Их действия также различны. Божеству свойственно быть 
от вечности, быть беспредельну, неизмериму, быть неразделиму, 
всемощну; человечеству свойственно родиться во времени, 
страдать и умереть. Впрочем, сии действия совершались не без 
присутствия с человеческим естеством Божества. Соединение 
сих двух различных естеств есть такое сообщение, чрез которое 
и то и другое так сопрягаются, что хотя сущность человечества 
остается совершенная, также и Божества, впрочем, как 
человечество приемлет свойства, силу и действие Божества 
и в Него как бы облекается; так и Божество приемлет свойства, 
силу и действие человечества и в него так же облекается. -  
Раскаленное железо принято отцами Церкви в изображение 
сообщения двух естеств. -  Железо все проникнуто огнем: так 
и огонь весь заключается в металле.

Некоторые, пользуясь уподоблением души и тела 
сообщению Божества с человечеством, дерзают мыслить, что 
человечество было токмо тело, одна плоть; а Божество душа 
плоти, то есть, будто Христос принял только плоть, а не плоть 
одушевленную. Плоть не составляет человеческого естества. 
Плоть имеют все и животные. Естество человеческое 
заключает в себе плоть, приличную себе, и душу разумную, 
чем отличается и от бессловесных. Христос был Бог 
и человек; следственно, принял плоть человеческую, 
имеющую душу разумную; принял естество человеческое 
-  совершенное, а не одно только тело. Божеству ничего 
не прибавилось по принятии человечества: а человечество 
возвысилось, совершилось от Божества; впрочем, душа 
разумная не исключена из естества человеческого.

Дополнение объяснения сего члена оставим 
до следующего беседования.
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ОТДЕЛЕНИЕ 13.

Продолжение третьего члена.
В частности о конце воплощения.

Прежде изъяснено было о неизъяснимом воплощении 
Слова столько, сколько слова Писания открывают нам для 
верования: теперь остается обратить взор на конец, для коего 
Бог Слово сошел к нам и воплотился.

Конец воплощения двоякий. Первый, самый 
ближайший, есть искупление рода человеческого; вторый -  
явление славы Божией.

Мы уподобились бы детям, которые думают руками 
хватать небо; уподобились бы тем, которые, будучи близоруки, 
выказывают себя острозрительными; естьли бы оком токмо 
человеческим взирали на тайны Божии. Образ воплощения 
из разума неизъясним, а потому и конец сего действия столько 
же постижим для него.

Священное Писание отъемлет слепоту, и из детей, 
из младенцев соделывает старцами. Оно открывает 
и исполнение воплощения, и цель оного. Сын человеческий 
не прииде да послужат Ему, но да послужит и даст 
душу Свою во избавление за многи. Прииде взыскати 
и спасти погибшаго. Так повествуют святые евангелисты, 
и апостол Павел говорит: Един есть Ходатай, посредник 
Бога и человеков, давый Себе избавление за многих. Дети 
приобщишася плоти и крови, и сей приискренне приобщися 
тех же, да смертию упразднит имущаго державу смерти
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сирвчь диавола. Христос не только избавил род человеческий 
от смерти, исторг из челюстей диавола, избавил от ада, 
греха, а посему и гнева Божия; но и оправдал, низвел на нас 
благодать Божию, дары Святого Духа и жизнь вечную. Его 
подъятые труды и ныне суть наша отрада; Его пот кровавый 
- наше успокоение; Его скорбь, слезы -  наше веселие; его 
мучения -  наша радость; Его смерть -  наша жизнь.

Вторый конец воплощения -  есть явление славы 
Божией, так как свидетельствовали ангелы при рождении 
Христа от Девы. Слава в вышних Богу! Мы не смеем и ныне 
умолчать о толиком об нас попечении, несравненно больше, 
нежели отеческое, без сердечного восхищения: Слава Богу! 
Слава Богу! Мы уже не сыны гнева, не под проклятием. Наше 
спасение очень легко и удобно.

Доселе еще находятся некоторые мечтающие умы, 
которые вопрошают, не по иной какой причине, как для 
извинения своих преступлений: определение де, послать 
Сына Божия для искупления человека было от вечности; 
следственно, от вечности предопределено падение человека.

Прежде всего надо сказать им словами апостола 
Павла: брение может ли вопрошать скудельника, для чего 
меня соделал таким сосудом, а не инаковым? и словами 
Иова, которые слышит он от Бога: Зачем ты не дал Мне 
Своего совета, каким быть тебе, когда Я персть земли брал 
для сотворения тебя? Потом скажем, что их заключение 
неправильно. -  Определение послать Бога Сына было 
от вечности, то следует ли из сего определение падения?

Кто уразуме ум Господень, и кто советник ему бысть? 
Притом определение Божие не предполагает предопределения 
падения.

Естьли предведение от Премудрости Божией 
неотъемлемо, то определение искупления от вечности 
было соединено с предведением. Предведение не есть
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предопределение. Не потому, говорит Августин, человек 
пал, что Бог сие предвидел; но потому Бог предвидел 
и предопределил искупление, что человек пал. Следственно, 
предопределение искупления есть как бы по нашему понятию 
условное: естьли т.е. человек падет; то Сын Божий ценою 
Крови Своей искупит его.

Благочестие смеет изъяснять сие некоторыми 
прообразованиями, притчами и подобиями из Священного 
Писания: естьли бы не было потопа, не был бы воздвигнут 
и ковчег; естьли бы израильтяне в пустыне за грехи не были 
поражены змеями, не был бы повешен змей медяный; естьли 
бы на море не восстала буря, Иона не был бы свергнут 
с корабля; естьли бы овца или драхма не были потеряны, то 
не был бы возжен светильник для обретения ее, и пастырь 
не пошел бы искать овцы заблудшей.

Естьли спросят: для чего действие воплощения столько 
отсрочено, а не тотчас совершено после падения Адамова? 
Мы на сие хотя имеем некоторые причины древних, которые 
говорят: для того, чтоб человек, познавши свою бедность, 
пламеннее возжелал пришествия Мессии; чтобы благодеяние, 
долго ожиданное, более было любезно, и чтобы верование 
было тверже, сильнее и пламеннее; впрочем, достаточнее 
и полнее ответ сей: как Бог Сын воплотился потому, что 
восхотел; так точно и воплотился тогда, когда восхотел. 
А почему? не стыдно ответствовать: я не знаю; знаю только 
то, что Богочеловек искупил род человеческий.

Подлинно сбылось то обещание, которое дано было 
праотцу по падении: семя жены сотрет главу змию.

Прародители обольщены были змием; но это 
не простой был только змий или естественный, но скрывался 
в нем змий адский. Сей-то и влил в них яд греха, который чрез 
них разлился на все потомство, на весь род человеческий. 
Дабы пресечь действие яда сего, исцелить повредившееся
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естество наше, должно явиться лице такое, которое бы 
заключало в себе Божество и человечество. Чрез яд 
греха привниде смерть не только временная, но и вечная, 
следственно, и врачество должно быть не земное, 
но небесное и животворное. Адский василиск все естество 
человеческое повредил, расстроил, умертвил: Сын Божий 
принял естество человеческое совершенно, дабы всего 
человека исцелить, уврачевать, оживотворить. Тот, кто 
уловлен змием смертельно, не может уврачевать сам себя; так 
и мы, пораженные змием злобы, не могли уврачевать сами 
себя; но Воплотившийся, соединивший два естества, Бог 
Слово снискал способ, открыл нам его и исцелил раны души 
нашей. Чем сильнее бывает болезнь, тем большее потребно 
искусство во врачевании. Премудрость Божия здесь наипаче 
открылась нам. Тело без души есть труп, гниению, червям 
подверженный, труп отвратительный: наша душа без жизни, 
которая есть в Боге, была не иное что, как гнилость, мерзость 
отвратительная, смерть вечную в себе носящая. Но Сын 
Божий соделался человеком для того, чтобы человек был 
Богом. Августин51 говорит: Блаженный и благословенный 
Бог соделался причастным Божественного естества. Таким 
образом в воплощении исполнилось прообразование 
лествицы Иаковлевой. Христос по Божеству присносущен 
Отцу, по человечеству нам; а сим высшее с низшим, землю 
с небом, человека с Богом в Себе соединил, и чрез сие-то 
таинственное и внутреннее соединение Он сошел к нам 
с небес, приемля плоть, а мы можем взойти к Нему на небо, 
приемля сердечно уверование в Него.

51 [Аи^ийтиз Нфропепзю.] 1ЛЪ[ег] 9, Эе ст![а1е Ое1, а<1 МагсеШпит]. 
Сар[и1] 15. [Августин Иппонийский. Кн. 9 «О граде Божием, 
к Марцеллину», гл. 15.]
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ОТДЕЛЕНИЕ 14.

Вступление к четвертому члену Символа веры. 
В частности о истощании Христовом.

Состояние Иисуса Христа, Сына Божия, начинающееся 
от Его воплощения и продолжающееся до Его прославления, 
Св[ятая] Церковь называет состоянием истощания. Некоторые 
из учителей Церкви полагали сие состояние в том, что Бог 
Слово по милосердию Своему сшедши с небес, удостоил 
приять плоть человеческую, так как свидетельствует 
Дамаскин: по благоизволению Отца Единородный Сын Божий 
и Слово, будучи Богом, склонил небеса и сошел, то есть, 
не унижаемую Свою высоту без унижения унизил и сошел 
снисхождением неизреченным и непостижимым, то есть, Его 
схождение показало, что Он, будучи Бог, был совершенным 
человеком. Но сие токмо есть унижение к воплощению.

Из слов апостола Павла52 видно, что истощание Иисуса 
Христа Богочеловека есть послушание или покорность 
Его даже до смерти крестной. Зрак раба приим, в образе 
человечестем быв, послушлив быв даже до смерти, смерти 
же крестныя.

Следственно, истощание Христово не есть какой-либо 
недостаток естественный, или истощание дарований чрез 
личное соединение сообщенных естеству человеческому, 
но добровольное и произвольное унижение, то есть, Христос

52 Фил. II, 7.
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не всегда в приятой плоти обнаруживал величие Своего 
Божества; но как бы истощил славу Свою, и некоторым 
образом отложил дотоле, пока не объявил ее в полном сиянии 
и величии.

Здесь апостол не сказал о притворном, но об истинном 
и существенном истощании, когда сказал: зрак раба приим. 
Исаия говорит: как Агнец ведеся на заколение безгласен. Мы 
свидетельствуемся историею Евангелия. В ней повиновение 
Иисуса Христа описывается ясно: повиновение иудеям, 
народу, злобою воспламенившемуся, фарисеям и книжникам; 
Каиафа и Пилат, наместник Августа Цесаря, свидетельствуют 
о том сами собою там, где описывается подробно их 
правительство.

Апостол говорит: в подобии человечестем быв. 
Сие многим подало случай сомневаться, что Христос 
не принимал плоти совершенно человеческой, но только был 
подобен человеку. Подобие де не означает существенного 
человечества. Но святой Амвросий Медиоланский53 
объяснением слов апостола решит сомнение. Здесь апостол, 
говорит он, разумеет не подобие плоти, поелику Христос 
истинно принял плоть человеческую, и не уподобление 
человеку во грехах, поелику Христос греха не сотворил; 
но говорит о том, что Он за нас соделался грехом, по словам 
Писания: быв по нас клятва. Он пришел в подобии плоти 
грешной, удобопреклоненной ко греху. И Тертуллиан в книге 
о плоти Христовой говорит: апостол метит на подобие 
плоти, коею мы все облечены, однако плоть во Христе была 
безгрешная; ибо говорится: греха не сотвори.

К сему подобию человеческому относится и зачатие 
Его во утробе, рождение, возраст и повиновение в виде

53 [АшЬгозшз Ме(Ио1апеп818.] 1лЪ[ег] I, Бе раепЛепПа. Сар[и1]. Тот[и8] I. 
Ра§[та]. [Амвросий Медиоланский. Кн. 1 «О покаянии». Гл. Том. 1. Стр.]
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рабском. Некоторые заключают из сего о полном освящении 
человечества, так как говорит Ириней54: Христос все возрасты 
освятил тем, что Сам им уподобился. Он всех пришел спасти 
Собою; всех, говорю, которые чрез Него возрождаются: 
и младенцев, и детей, и отроков, и юношей, и старших. Для 
младенцев Он соделался младенцем, освящая младенчество; 
был в детстве, освящая находящихся в сем возрасте, и вместе 
показав им пример скромности, любви и почтения к высшим, 
послушания и повиновения; -  для юношей был юноша, 
подавая образ юношеству; для старших старший, дабы быть 
совершенным наставником во всем, не только по изложению 
истины, но и по самому возрасту, освятив вместе и старших. 
Словом, Христос прошел все возрасты человечества, дабы 
во всех восставить потерянное соединение с Богом.

Послушлив быв. Весь круг жизни, во все время 
обращения Своего с людьми, от самого зачатия во утробе 
и до славного воскресения, до восшествия на небеса, изъявлял 
Он послушание Отцу Небесному. Из сей-то покорности, 
искренней и сердечной к Отцу Своему Он не отрекся 
исполнить всех трудностей посольства Своего, ничего 
не отказался подъять для спасения рода человеческого.

Естество Божественное непременно. Бог никогда 
не престает быть Богом. Следственно, послушлив был 
Христос, приял зрак рабий по тому же естеству, по которому 
и возшел на небеса, никогда не оставляя их Своим 
присутствием; по которому сказал Он: дадеся Ми всяка 
власть на небеси и на земли, между тем как от Него власть 
на небесах и на земле не отьемлема.

А посему истощание, которое апостол Христу 
приписывает по человеческому естеству, не означает

54 [1гепаеи$ Ьи§с1ипеп518. Ссийга Ьаегезез.] 1лЪ[ег] 2. Сар[и1] 39. Ра§[та] 
137. [Ириней Лионский. Против ересей. Кн. 2. Гл. 39. Стр. 137.]
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совершенного лишения и отсутствия всемогущества 
Божественного; не есть недостаток, совлечение, упразднение 
полноты величия; но только отсрочка совершенных действий 
Божественности, по причине коей Христос, облекшийся 
в слабую человеческую плоть, не всегда открывал Божеское 
всемогущество, славу и величие. Чудеса, содеянные Христом 
во плоти, обнаруживали Его Божественность; Преображение 
на горе Фавор пред учениками; установление таинства 
Причащения, где преломлением хлеба и благословением чаши 
вина означал Плоть и Кровь Свою, суть как бы лучи Божеского 
величия и славы, сообщенной Плоти в сверхъестественном 
соединении Божества и человечества.

Что Божество в состоянии Христова истощания 
не истощалось, свидетельствуют отцы Церкви. Один55 из них 
говорит: тот не имеет недостатка в себе, кто в себе истощил себя. 
Поелику могущество власти находится в могуществе истощить 
себя и принять зрак рабий не означает оставить естество 
Божественное. Святой Назианзин56 так беседует: солнце, когда 
покрывается облаком, уменьшает блеск свой, но не теряет его; 
оное светило, ясно разливающее лучи свои на весь круг земной, 
иногда великим стечением облаков заграждается, впрочем, 
не истребляется: так естество человеческое сокрывало, как 
облако солнце, Божественность Сына Божия; впрочем, Иисус 
Христос не изъял из него Божественности, но только на время 
сокрывал в нем. Так же святой Амвросий57: Христос истощил 
Себя, впрочем, в образе Божием был. Поелику, когда Он казался 
человеком, творил деяния, только Богу свойственные, дабы

55 НПа[пиз РкЛгмепзге]. 1ЛЪ[ег] 12, Бе Тпш1а1е. Ра§[та] 253. [Иларий 
Пиктавийский. Кн. 12, «О Троице». Стр. 253.]
и [Оге^опиз N 3210112111118.] Эе йё[е]. Р[а§тае] 8 ,4 . [Григорий Назианзен 
(Богослов). О вере (?). Стр. 8,4.]
57 [АтЬго8Ш8 Ме(Но1апеп818.] Эе ййе, соп1га Апап[оз]. Сар[и1] 8. Ра8[та] 
175. [Амвросий Медиоланский. О вере, против ариан. Гл. 8. Стр. 175.]
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в делах Своих показать Себя Богом, Коего почитали человеком. 
И святой Златоуст58: Христос иногда в состоянии истощания 
как бы оставлял принятую плоть человеческую без действия 
Божественного, дабы показанием слабости подкрепить самое 
естество человеческое, а иногда показанием Божественности 
Своей сокрывал слабость плоти; поелику был не человек 
только, но вместе и Бог. -

Мы веруем сему истощанию во Христе Иисусе, 
когда говорим: веруем во Единого Господа Иисуса Христа, 
распятого за ны при Понтийском Пилате, и страдавша, 
и погребенна.

Образ покорности Христовой состоял в том, чтобы 
Он по причине принятой плоти добровольно, но истинно 
истощил Себя, и вместо нас делами Своими и страданием 
исполнил закон.

Здесь надобно сказать, что Христос подверг Себя загону 
не по собственной обязанности. Ибо Он не только по Божеству, 
но даже и по человечеству не был под законом. По Божеству 
потому, что закон был дан человеку, не Богу; да и хотя Бог 
противу загона Своего ничего не делает и ему не противится; 
впрочем, Он Сам Себе загон и непременный образ правды. 
По человечеству, частию потому, что Он, зачатый без греха 
прародительского от Духа Святого, родился чист и свят; 
частию потому, что и человеческое естество не делало Его 
рабом загона, но Владыкою, так как утверждает евангелист59: 
Сын человеческий Господь есть господин и субботы.

И так Сын Божий по плоти подвергся загону не за Себя, 
дабы, то есть, исполнив закон, снискать Себе или жизнь вечную, 
или высший какой-нибудь степень славы, но за нас и для

58 ТЬеоёоп1[и8 Сшепзгс. Егаш81ез]. ЭшЦозиз] 3. [Феодорит Кирский. 
Эранист. Диалог 3-й.]
59 Мат. XII, 8.
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нас исполнил его. Закон требовал от нас и совершеннейшей 
покорности, и за учиненные преступления наказания 
временного и вечного. И то и другое Христос подъял на Себя, 
соделавшись окончанием, исполнением закона. Весь закон 
исполни. Он не только исполнил его Своим повиновением, 
делами, но и страданием. Потому что, подъяв на Себя наши 
слабости и претерпевши за нас всю строгость закона, бысть 
по нас клятвег61. Исполни закон, да подзаконный искупит.

Для совершенного исполнения закона сего Он 
не захотел отвергнуть и обрезания. В осьмый день после 
рождения Он самым первым излиянием кровавых каплей 
положил начало будущего Кровию Своею искупления, 
и вместе обязался к исполнению всего закона.

Обрезание всеми иудеями было исполняемо. Авраам, 
отец верующих, первый принял и исполнил закон сей; Исаак 
в младенчестве, Иаков, именуемый Израиль, и все потомство 
их должны были необходимо обрезывать родившихся 
младенцев. И Христос исполнил свой долг, окончил его 
Собою и дал закон обрезания духовного.

Новый Завет научает нас, что обрезание и весь закон 
кончился, когда Христос торжественно, при последнем 
издыхании воскликнул: Соверилишася\ Да и святой апостол 
Павел напоминал Петру свободу для христиан, снисканную 
заслугами Христа, когда говорил пред всеми62: Аще ты 
иудей сый, язычески, а не иудейски живеши, почто языки 
нудиши иудейски жительствовати. Мы естеством иудеи, 
а не от язык грешницы; я знаю, что не оправдится человек 
от дел закона; но только верою Иисус Христовою; и мы 
во Христа веруем, да оправдимся от веры Христовы.

60 Маг. X, 4.
61 Гал. III, 13.
62 Гал. II, 14.
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ОТДЕЛЕНИЕ 15.

Продолжение четвертого члена Символа веры. 
В частности о страданиях Христовых.

Мы веруем во Единого Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия, распятого за нас, страдавша и погребенна.

Прежде было сказано о начальных действиях вопло
щенного Слова, о самом первом страдании, бывшем на ось- 
мый день после рождения: теперь обратим внимательный 
взор на горестное зрелище страданий, подъятых Им в про
чее время пребывания Его на земле. Сын Божий смирил Себя, 
умалил, зрак раба приим, послушлив был даже до смерти 
крестной. -

Страдание Христово одно может назваться начина
тельным, другое окончательным; первое есть то, которое 
нес Он от самого младенчества до окончательного на Голго
фе страдания. Он страдал душею, когда переносил искуше
ния диавола в пустыне, где враг темный, обманувшись видом 
естества человеческого, думал льстивым ядом заразить и по
вредить невредимого. Кротость Спасителя не противилась 
сему действию злобы, дабы, сокрушив стрелы сатанинские, 
показать образ, как должен побеждать и торжествовать вся
кий ученик Его над всеми кознями князя поднебесного. Сверх 
сего, сколько претерпел Он поношения и упреков от против
ников Своих. Так же и Тело Его сострадало душе: Иисус па
сшиеся дний четыредесять и ногций четыредесять, последи 
взалка; и неоднократно алкал наш Бог. Притом Он утруждал-
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ся, изнемогал, и от знойного пути жаждал: Иисус утруждал
ся от пути седягие тако при источнице, а когда самаряны- 
ня вышла почерпсти воды, с кротостию и умилением от сей 
жены непотребной, от жены-блудницы Бог просил пити. Он 
еще переносил бедность, опасности и гонения. За учение 
Его искаху иудеи, как повествует святой Иоанн, убити Его; 
и еще: нецыи хотяху яти Иисуса, но никтоже возложе нань 
руце, яко не убо прииде час Его63.

Словом, вся жизнь Христова была сцеплением 
трудностей, гонений, упреков, опасностей; вся жизнь была 
страдание.

Окончательное или последнее страдание есть то, 
которое Ходатай наш претерпел за два дня перед смерило -  
и сие страдание по превосходству так называется. Ибо здесь 
был конец всего посольства Христова; здесь был тот час, 
о коем прежде говорено: не у  прииде.

Христос страдал по Телу и по душе; следственно, то 
страдание есть внешнее, сие внутреннее.

По Телу претерпел Он бесчестное возложение оков, 
насильственное влечение в разные судилища, жестокие 
заушения, поносное оплевание, кровавые раны, терновое 
увенчание, ношение тяжести креста, обнажение, самое 
пригвождение ко Кресту, желчное питие и прободение 
в ребра Его. И так ни один член Тела Христова не остался без 
страдания. Божественную главу иглистые и острые прокалали 
терния; лицо обезображено оплеванием и кровию, текшею 
из-под венца тернового; ланиты были заушаемы, очи едва 
не раздирались от сильных ударов по ланитам; слух мучим 
был ужасными ругательствами; уста приняли предательское 
целование, руки связаны оковами и, наконец, так как и ноги 
пробиты гвоздями, мышцы обременяемы были тяжестию

63 [Иоан.] VII, 30,44.
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Креста, хребет биением, язык удручаем горению желчи 
и жаждою, ребра копием прободаемы; все Тело, жалостным 
образом истерзанное, было растянуто и повешено на Кресте, 
подвержено казни самой поноснейшей. Справедливо говорит 
святой Августин: страдание Христово превышает все роды 
страданий. И так по праву восклицает долготерпеливый 
Иисус мой: зри, человек! -  нет толикой мучительности 
и скорби, как сия, которую Я терплю за тебя; Я к тебе вопию, 
Я, Который за тебя умираю; зри казни, которые подъемлю; 
зри гвозди, которыми пробиты кости Мои, и между тем как 
такова скорбь Моя внешняя, внутренняя еще тягчае, когда 
тебя нахожу за все сии страдания неблагодарным.

Другой род страдания внутренний, страдание души. 
Внутреннее сие страдание началось еще в саду Гефсиманском, 
где Он в крайней тесноте духа возопил: прискорбна душа 
Моя даже до смерти, и притом на что пот кровавый; на что 
моление о чаше? Господи! Да мимо идет чаша сия!

Таковая скорбь не могла быть не тягостною. 
Побуждения и предметы скорби были не только смерть 
телесная, неблагодарность иудеев, страшное предательство 
Иуды, рассеяние учеников, трикратное отвержение Петра, 
ложные обвинения и вымышленные преступления, также 
большой части человеческого рода презрение и упорное 
сопротивление к бесценным заслугам Его страдания; но еще 
и то, что на Иисуса Христа возложены грехи всего мира; 
законная клятва, преднаписанная всему роду человеческому 
за грехи; величие гнева Божия по принятии грехов, на Него 
устремляющееся и чувствование казней ада.

И так Христос за нас претерпел такие скорби 
и мучения, которые соответствуют мучениям ада, или лучше 
самые адские мучения, хотя не в самом месте осужденных, 
не в аде, но только по качеству и сущности страданий 
адские. Он чувствовал смерть вечную, хотя не вечно;
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ибо что для человека было бы вечным, то Он дополнил, 
вознаградил Своим величием, так как был Сын Божий, Бог 
воплотившийся. Естьли размыслить, что беспредельный 
величием Своим толикие переносил казни и мучения; то 
сии мучения не только покажутся соразмерными вечным, 
но еще и бесконечно превышающими оные. Сию-то вечную 
смерть, мучения ада не после, но прежде смерти временной, 
в саду Гефсиманском и на Кресте вкусил Спаситель наш. 
Здесь-то было самое крайнее и глубочайшее истощание. Ибо 
Он, как Бог, молился Богу Отцу: Господи! Д а мимо идет 
чаша сия; чаша исполнена гнева, кипящая наказаниями 
и мучениями, имеющая излиться на весь мир, но которую 
должен был испить до самого дрождия Единородный 
Сын Божий. Сколько Христос пострадал за весь род 
человеческий, изъясняет также неизреченное оставление, 
на которое Он, повешенный на Кресте, при последнем 
вздохе жалуется: гласом велиим возопи Иисус: Или, Или, 
Лима Самахфани! Боже Мой, Боже Мой! векую Мя оставил 
еси? -  Побуждение, принудившее Его возопить так, не иное 
было, думают богословы, как чувствие гнева правосудия 
за грехи всех человеков, за грехи всех нас.

На Кресте повешенный Христос являет нам Себя 
Ходатаем и Первосвященником, приносящим в жертву 
Богу Отцу Самого Себя за очищение всего мира. Ибо Он, 
по свидетельству Писания: бысть по нас клятва, и еще: 
Неведевшаго греха, по нас грех сотвори. Все грехи наши 
вменены Христу, и потому Он вопиет: Боже, Боже мой! 
Называет Бога Отца Богом Своим по человечеству; называет 
Богом и между тем Сам есть Бог. Далее говорит: векую Мя 
оставил еси\ Здесь нельзя разуметь того, что будто Иисус 
Христос, лишившись всемогущества, жаловался, для чего 
предан Он в руки иудеям, для чего не изъят от них; ибо Он 
вольное приял страдание: но оставление, естьли позволено
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сие объяснять, лишение на время сладостного утешения 
от Божества присоединенному к Нему человечеству.

Словами же прежде сказанными: не Моя, но Твоя 
да будет воля, показывает Христос, что Он оставлен 
не по случайной какой-либо необходимости; но что 
сие оставление и страдание свободное предопределено 
от вечности по изволению Бога Отца и Его Самого. Оставление 
сие есть подлинно единственное и беспримерное. Христос, 
Единородный Сын Божий, Святой, чистый, непорочный, 
невинный, оставлен Богом Отцем, то есть, переносит гнев 
Бога Отца не так как Сын, но так как принявший на себя 
грехи, а потому и гнев правосудия. Правосудие не взирает 
на лице, всегда требует себе удовлетворения.

Некоторые отцы Церкви говорили, что Божество 
страдало, Божество распято; Божество, приявшее плоть 
мою, восходило на Крест и в приятой плоти претерпело 
наказание. От таких выражений остерегаться надобно. 
Божество бесстрастно, неизменяемо, бессмертно; а потому 
ни страданию, ни смерти подвергнуться не может. Разумно 
пишут некоторые64, что иное говорит Бог, или Сын Божий 
пострадал и умер во плоти, и иное говорит просто: пострадало 
естество Божественное, то есть, не все то свойственно 
Божескому естеству, что свойственно лицу Богочеловека. 
Мы не можем сказать, что Божество страдало само в себе 
или во плоти, но должны знать, что Божий Сын, Богочеловек 
пострадал. Божество Его не страдало, но страдающее 
человечество поддерживало, укрепляло и сохраняло; оных 
страданий восхотело; по личному соединению естеств себе 
их присвоило, и для всего рода человеческого соделало 
спасительными доселе.

64 УегЫ, р[а§та] 37, СупНиз А1ехап<1пп[и$]. [Слова Кирилла 
Александрийского. Стр. 37.]
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ОТДЕЛЕНИЕ 16

Продолжение четвертого члена. 
В частности о смерти Христовой.

Легкомысленность века сего, может быть, так же, как 
иудеи и еллины, или соблазняется о Христе, или безумствует. 
Преднамерение сокрыть свое внутреннее безобразие, 
как будто слепотою многих или всех народов нанимает 
лепетливый язык противуотвещать Ходатаю, на Кресте 
умершему. Но пусть еще бросают стрелы на Тело, уже мертвое, 
ко Кресту пригвожденное; пусть отверзают уста свои против 
Распятого, и паки распинают Его; теперь Он безмолвствует, 
и как бы отвечать не хощет. И доселе, до самого сего дня, 
как Агнец, ведется на заколение безгласен. Всякий подобно 
непостоянному, толико всюду удобопреклонному как ветр, 
иудейскому народу вопиющий своею жизнию, делами 
богохульными точно в тех же словах: да пропят будет, тогда 
узнает свое ожесточение, тогда узрит все непотребности 
свои, когда все враги Иисусовы будут побеждены, когда все 
положатся в подножие ног Христовых.

Мы доселе беседовали как бы подле Креста Христова, 
теперь прострем внимательный слух на те слова, коими 
запечатлелись на Кресте уста Христовы. Последний вздох 
жизни Его, страданиям подверженной, есть: Отче! в руце 
Твои предаю Дух Мой.

Жертвоприношение, обыкновенно, тогда было 
Богом благословляемо, когда огнь небесный снисходил
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на жертвенники, и огнь жертвенный восходил даже до небес. 
И здесь Жертва, закланная за грехи всего мира, пожжена 
снисшедшим огнем правосудия и страждущий Дух, как 
огнь жертвенный, по окончании жертвоприношения Своего, 
восходит на небеса: В руце Твои Отче, предаю Дух Мой.

Когда дух оставляет тело так, что уже оно никакого 
действия произвести не может: то оное тело мы называем 
мертвым. Христос Дух Свой предал Отцу -  следственно уже 
умер. Господь славы распят65, Начальник жизни убит66.

Начальник жизни убит, бессмертный умер, самая 
жизнь жить перестала. Сколько истинно то, что Слово плоть 
бысть, столько же справедливо и сие, что Христос умер. Ибо 
чья была плоть, того страдания и смерть. Удовлетворение 
за оскорбление беспредельного -  не могло быть совершено 
терпением и смертию человека только; но беспредельного 
Бога примирить с человеком должен Богочеловек, и сей-то 
Богочеловек должен был умереть, и умер за нас.

Тело Христово, обремененное толикими мучениями, 
исполненное ран, повешенное на Древе Крестном, поистине 
было душею оставлено.

Исаия67 описал истинную смерть Иисусову сими 
словами: вземлется от земли живот Его. Но основываясь 
на начальном значении языка пророческого, переводят 
отсечен от земли живущих. Сим пророк выражает, что Мессия 
не по недостатку сил естественных, не по болезни какой- 
либо, не измождением старости окончал жизнь, но наподобие 
зеленеющей леторасли, в самом цвете лет насильственно 
иссечен мечем от земли живущих. Впрочем, Он вкусил 
смерть добровольно, не принужденно, не так как раб, но как

65 Деян. III, 15.
“ 1 Кор. II, 8.
67 [Ис.] ЫП, 8.
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владыка смерти; Его не окпеветание злобы, но собственное 
благоизволение умереть заставило. Сие доказывают и тем, 
что Он, как выше сказано, возопив гласом велиим, рече: 
Отче! в руце Твои предаю Дух Мой. Для того, говорит, предаю 
Дух Мой в руце Отцу, что умираю не по принуждению. Иудеи 
только средства к смерти предуготовляли; ибо могущество 
Иисуса, естьли бы не добровольно подъяло смерть, то бы все 
иудейские козни, толпы суетного народа единым мановением 
в самом начале рассеяло. Что бы могло воспротивиться Тому, 
пред Коим вся вселенная как единая капля росы?

Смерть Иисуса подобна нашей смерти. Разлучение 
тела от души не только было существенное, но и местное. 
Тело лежало во гробе, а душа и в раю с разбойником, 
и с Божеством во аде.

Смерть Иисусова, по словам Писания, тридневная. 
Сам Спаситель предрек о Себе, что в третий день воскреснет. 
-  Тридневная смерть называется потому, что Иисус, так как 
изъясняет блаженный Августин, почил во гробе три дня, то 
есть: средний целый день; первого же дня, в который распят, 
один вечер; последнего, в который воскрес, одно утро. Части 
дня вменены за целые дни.

Чудеса сопутствовали смерти Христовой: померкло 
солнце, завеса раздралась церковная, распались камения, 
и самая земля содрогнулась.

Апостол Павел в лице коринфян научает нас и тому, 
для чего Христос подъял смерть. Он говорит68: аще един 
завсехумре, тоубо всиумроша. Христос за всех умер, чтобы 
живущие не себе жили, но умершему за них и воскресшему, 
и еще:69 Христос умер для того, чтобы разрушить державу 
смерти, то есть, диавола. -

69

2 Кор. V, 14,15. 
Евр. XI, 19.
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Наконец, погребение Тела Христова заключало все 
действия истощания Богочеловека. Гроб Его был пещера 
в каменной горе, по обыкновению иудеев высеченная; в горе, 
куда положено Тело Христово Иосифом и Никодимом.

Христос погребен, с Ним погребены и наши грехи. 
Гроб Его запечатан, наша клятва также запечатана смертию 
Его. Он погребен, спогребаемся Ему и мы крещением 
в смерть, дабы так же, как Христос восстал от мертвых 
славою Отчею, и мы во обновлении жизни ходити начали. 
Христос положен был во гробе -  сим освятил Он и гробы 
наши так, что они суть место покоя, в коих нам спать надобно 
до того утра, когда воссияет жизнь вечная. Посему-то 
Исаия сказал70: Возлягут на ложах своих, то есть, в гробах 
без всякого опасения, каких-либо беспокойств. Христос 
субботствовал Телом Своим во гробе -  уснув, почи яко лев. 
Лев, как известно, спит с отверстыми очами: тело спит, но с 
ним Божество присутствует; а душа Тела Иисуса, с Божеством 
так же соединенная, во аде. Церковь наша время сошествия 
во ад полагает между смертию и воскресением.

Есть некоторые, изъясняющие сошествие во ад 
в смысле не собственном. Они думают, что страдания, 
подъятые на Кресте, особенно же то оставление, на которое 
жалуется Иисус, означают сошествие Христово во ад, 
основываясь на словах Давида71: Не оставиши душу мою 
во аде, ниже даси преподобному Твоему видети нетление. 
Правда, адом можно назвать и страдания Христовы, потому 
что Он претерпел мучения адские; все те мучения, какие только 
могли быть осужденным во аде, да и о сем же аде упоминает 
Давид, в лице своем прообразуя Христа: не оставиши душу 
мою во аде: но это ад, понимаемый в переносном смысле.

70

71

[Ис.] ЬУП, 12. 
Псал. XVI, 10.
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Разумные богословы, да и Церковь проповедует 
в собственном значении Христово во ад сошествие, приводя 
в свидетельство слова апостола Петра: Христос духом, то 
есть, душею, соединенною с Божеством, и сущим в темнице 
духовом сошед проповеда противлыиимся иногда, егда 
олсидаше Божие долготерпение, во дни Ноевы делаемому 
ковчегу.12

Самые опытные испытатели Писания признают слова 
сии к изъяснению труднейшими; но между тем уверяют, что 
нет еще столь подробного описания действий Христовых 
во аде и образа сошествия.

Христос не по Божественному, но по человеческому 
естеству, с коим, впрочем, лично было соединено 
и Божественное, сошел в то место, где осужденные находятся. 
Апостол говорит: в темнице сущим. Обыкновенно то место, 
где блюдутся виновники для принятия наказания, место 
самое ужасное, называется темницею. Ближе к нашему 
понятию едва ли можно найти другое выражение. В темнице 
преисподней сущим Христос сошед проповеда. Здесь мы 
видим конец, для коего Он сошел туда; не умножить Свои 
страдания, не мучиться так, как осужденные; но сошел 
Христос для того, чтобы проповедать. Проповедание есть уже 
действие славное и торжественное; следственно, и сошествие 
во ад есть степень прославления и торжества; проповеда 
духовом: диаволам и душам осужденным, так как пишет 
апостол Павел73: Совлек начала и власти, изведе в позор 
дерзновением, изобличив их в Себе\ проповедал не столько 
словами, сколько действиями, знамениями, торжеством, не так 
как свойственно веку сему, но как свойственно будущему 
и прилично духам; проповедал окончание посольства Своего

72

73

1 Петр. III, 18-21. 
Колос. И, 15.
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для ниспровержения и обличения, для ниспровержения 
власти темной и обличения не веровавших, особенно 
во времена Ноевы, когда все угрожаемы были всеобщим 
потоплением, -  и еще дано было срочное время для покаяния, 
для уверования в грядущего Искупителя. Святой Амвросий 
сокращенно объясняет смысл труднейших к понятию сих 
слов: Христос по человечеству с духовною Своею мощию 
и силою сошел в ад, где, показывая Себя живым, объявляя 
победу Свою, произнес как бы суд устрашающий души, или 
духов, в оной темнице находящихся, наипаче тех, которые 
некогда во времена Ноевы, и при строжайших от Бога угрозах 
не хотели веровать будущему всеобщему потопу, и потому 
поглощены водою. Потому и Церковь, так как нам известно, 
поет: Христос во гробе плотски, во аде с душею яко Бог, в рай 
же с разбойником и на престоле со Отцем и Духом. Телом 
во гробе, во аде с душею, яко Бог торжествующий, и в раю 
с разбойником, молившим Его, на Кресте висящего: Господи! 
помяни мя во Царствии Твоем; на престоле присутствовал 
Божеством всеисполняющим, с Богом Отцем и с Богом Духом.

Заметить надобно, что сошествие Христа во ад есть 
уже степень возвышения Его; ибо здесь объявлена победа 
смерти. Возвышение Иисуса Христа было то, что Он более 
не скрывал Божественности Своей, но даже прославлял 
присвоенное Себе человечество.



ОТДЕЛЕНИЕ 17.

Изъяснение 5 и 6 члена Символа веры.
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Т2

Первый степень прославления Христова есть 
торжественное вшествие во ад; вторый -  воскресение. 
По сему-то мы веруем во Единого Господа Иисуса Христа, 
воскресшего в третий день по Писанием.

Воскресение Христово есть начало и основание 
всею верования, верования, единственно христианину 
свойственного. -  Апостол Павел пишет к коринфянам74: 
Аще Христос не восста, всуе и проповедь наша, всуе и вера 
ваша. Естьли бы воскресение Христово не исполнилось, 
то те же бы грехи тяготили нас и смерть торжествовала бы 
над слабостию и бедствием всего рода человеческого. Сему 
христианин наипаче веровать должен. Какое бы отличие было 
христиан от язычников, естьли бы веровали они тому только, 
что Христос умер? Тому и язычники верят, а христианин 
в воскресении Христа зрит образ своего воскресения, 
и надеется сего.

Писание показывает день воскресения75: Яко Иона 
бе в чреве китове три дни и три нощи: тако будет Сын 
человеческий в сердце земли три дня и три нощи; предан 
имать быти Сын человеческий в руце человеком и убиют Его,

74 I Кор. XV, 14.
75 М[ат.] XII, 40.
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и в третий день воскреснет. Он и воскрес в третий день, так как 
прежде сказано, считая части дней за самые дни; а в которую 
минуту времени, сие столько же известно, сколько известен 
образ соединения Божества с человечеством. Иероним 
пишет76: Христос воскрес в тот час, в который восхотел -  
и сие Един только знает Тот, Кто Един воскрес Сам Собою.

Сила и могущество подлинно Божественные, 
общие трем лицам Божества, были действующим началом 
воскресения. Впрочем, Он воскрес не так, как другие 
воскрешаемые силою Божественною, но воскрес силою же 
Божественною, Себе свойственною, да и человеческому 
естеству, в Нем лично соединенному. Яко в том живет всяко 
исполнение Божества телесне77. И естество человеческое 
во Христе имеет силу и мощь Божественную; следственно, 
самое человечество способствовало к воскресению. 
Христос как Бог воскресил Сам Себя; как человек силою 
животворящею, Ему существенно принадлежащею, так же, 
как человека, воздвиг Сам Себя; как человек, говорю, коему 
в личном соединении сообщена сила животворящая.

Воскреснуть свойственно тому, что умирало; умирало 
тело, тело и воскреснет -  умирал Богочеловек, Богочеловек 
и воскрес. Воскрес, то есть, по Своему могуществу изшел 
из заключенного гроба. Камень, которым сила человеческая 
мечтала воспрепятствовать всемогуществу, послужил 
только в яснейшее доказательство Божественности. Христос 
с Телом Своим вышел из гроба, который загражден был 
камнем, и самый камень иудеями запечатан. Ангел уже, 
по воскресении Христа, отверз его, дабы скорее объявить 
событие воскресения.

76 [Шегопутиз 8*Н(1опегш8.] Ер1й[и1а] 150. [Амвросий Медиоланский. 
Послание 150-е.]
77 Колос. II, 9.
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Мы верим и признаем, что то самое Тело, которое 
висело на Кресте, лежало во гробе, отделено было от души; 
то же, говорю, Тело по существу своему воскресло. Христос 
рек: раззорите храм сей, перстом как бы указуя на храм 
Тела Своего, и тремя деньми созижду его. То же самое Тело 
и воскресло, только с новыми качествами. Уже без слабости, то 
с твердостию, могуществом, Тело бессмертное; ибо Христос 
воскресший из мертвых паки не умирает78; не бесчестное, 
но прославленное.

Может быть спросят: какое же это было Тело, в котором 
воскрес Христос?

Не душевное, или подверженное естественным 
слабостям; но духовное. Христос с сим Телом изшел из гроба 
загражденного, пришел к ученикам, как повествует Писание, 
дверем затворенным, не имел нужды в одеянии и пище, а что 
мы находим в Евангелии: Христос вкусил от меда и печеных 
рыб, это действие не необходимое, но добровольное, и не для 
подкрепления телесных сил, но для укрепления веры 
в учениках.

Фома вложил персты свои в ребра Христовы и в язвы 
гвоздиные, осязал воскресшее Тело Его; но сие есть 
действие чудесное, единому Божеству свойственное, и как 
видно из истории Евангелия, для уверения маловерного 
произведенное.

Воскресение Христово есть свидетельство славы 
Его, объявление победы над смерило и диаволом. Иудеи 
посмеянием своим: Се Царь наш -  как бы пророчествовали, 
что Христос будет Царем. Он Царь, и не иудеев 
только, но всего мира; Царь по державе и власти Его, 
и Первосвященник, принесший жертву, очистившую грехи 
людей -  Первосвященник и Спаситель.

78 Рим. VI, 9.
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В воскресении Спасителя совершилось наше 
оправдание: предан бысть за прегрешения наша, и возста 
за оправдание наше19. Мы все участвуем в воскресении 
по мере верования. Впрочем, оправдание наше не прежде 
исполнится, как мы, слыша глас Пастыря, не укоснем идти 
на звание Его, пойдем во дворы Его, и столько привлечем 
Его к себе нашею любовию, что не отречется взять на рамена 
Свои и нести ко Отцу Небесному.

Воскресение Его запечатлело надежду спасения 
нашего: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, Иже по мнозей Своей милости порождей 
нас во упование живо воскресением Иисус Христовым 
от мертвых?0. Бог родил нас; уже мы соделались чада 
Божии -  не рабы; обновил, воскресил нас еще в сей жизни 
в жизнь нетленную, вечную; отверз вход на небо чрез Себя 
Самого -  и можно сказать, сия-то есть лествица, которую 
Иаков видел во сне, а мы собственными очами, коей глава 
касается до небес, а начало утверждается на земле. Мы все 
беспреткновенно по оной на Небеса восходить можем. Ибо 
Христос Сам проповедал нам: Аз есмь путь; Аз есмъ дверь!

Сверх сего Воскресение Христово есть наше 
Воскресение в жизнь вечную. Жив Тот, Который мертв был 
на Кресте, а конечно и мы оживем. Аще веруем, говорит 
апостол81, яко Иисус умре и воскресе, тако и Бог умершия 
во Иисусе приведет с Ним. Мы знаем, что воздвигший 
Христа от мертвых и нас с Ним совоздвигнет. Я знаю, 
восклицает исполненный веры мужественнейший Ветхого 
Завета мученик (так Златоуст называет Иова), знаю, что жив

79
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81

Рим. IV, 29.
1 Петр. I, 3.
1 Сол. IV, 14.
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Искупитель мой82, и в последний день от земли восстану. 
Воскрес Христос для того, чтобы не усумнился и христианин 
в воскресении своем. Ибо что совершилось с главою, то же 
последует и со членами, говорит Августин.83

Наконец, Спаситель наш, подобно древним 
победителям, которые, одержавши победу над врагами, 
восходили на торжественные колесницы, воинам и народу 
рассыпали дары; возшел торжественно на гору Елеонскую 
и оттуда пред взорами всех присутствующих вознесся на небо 
и ниспосылал дары Духа Святого апостолам. Сшедый, тот 
есть и возшедый выше всех Небес; возшед на высоту, пленил 
еси плен, и даде даяния человекам. Пленены смерть, ад, 
начала и власти тьмы. Даяния Его суть тот дар, о котором 
свидетельствуется Иоилем пророком апостол Петр: излию 
отДуха Моего на всяку плоть.

Божество во Христе никогда не оставляло неба, 
которое есть Престол Его; следственно, восходит 
на Небеса человечество уже прославленное, имеющее силу 
и могущество Божеское. Сшедый Той есть и возшедый.

Илия взят вихрем на колеснице огненной яко на небо: 
Христос Сам Собою, Своею силою возносится. Он возносится 
видимо -  по той же премудрой экономии, по которой с телом 
уже духовным вкушал пищу и позволял осязать раны Свои 
гвоздиные. Возносится т.е. торжествует над всею юрилою 
вражею. Ибо достоит Ему царствовати дондеже положит 
враг в подножие ног Своих и верующим в Него отверзает 
дверь к Царствию Небесному. Он сказал нам: иду ко Отцу

п Иов. XIX, 25.
0 [Аи$и$1тив Шрропепзй.] 1лЪ[ег ёе] ёос1пп[а СЬпзйапа]. Сар[и1] 17. 
[Августин Иппонийский. Книга о христианском учении. Гл. 17.]
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Моему да уготовлю вам место; и -  в дому Отца Моего 
обители многи.м

За сим величественным и славным торжеством 
непосредственно следует ведение одесную Отца Небесного. -  
Мы веруем в восшедшего на Небеса и седяще одесную Отца.

Псалмопевец предрек о Христе сими словами: Рене 
Господь Господеви моему, седи одесную Мене, дондеже 
положу враги в подножие ног Твоих. Говорит Бог Отец 
не ангелу, не началам небесным, но Господу моему, 
Искупителю, Слову воплощенному: Седи одесную Мене. 
Сидеть одесную по человеческому понятию значит занимать 
место по правую руку; но Богочеловек не занимает никакого 
места. Он есть Беспредельный, Невместимый, Вездесущий 
и вся Исполняющий, следовательно: седи одесную значит: 
господствуй, царствуй величием Своим над всем миром 
в Царстве могущества, благодати и славы.

Божество во Христе никогда не лишалось власти 
и величия сего. Следственно, сие относится к тому естеству, 
которое в минуту зачатия присоединено было лично Божеству; 
тому, говорю, естеству, которое страдало, умирало, воскресло 
и вознеслось.

И так причина седения есть Царствие Христово 
беспредельное, всеоблегающее, всесовершенное, и это 
уже по человеческому естеству, которое с Божеством 
нераздельно. Пророк как бы определяет время сего 
Царствия: дондеже, говорит, положу враги в подножие 
ног Твоих; но сие дондеже не означает времени, а только 
непрерывность Царствия. Апостол Павел сказал о Христе, 
что Он: выну седит одесную БогсРь.

84

85

Иоан. XIV, 2. 
Евр. X, 12.
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Впрочем должно заметить, что человечество 
Христово не прежде, но со времени вознесения воссело 
одесную Отца Небесного, и все свойства, присоединенные 
Себе от Божества, начало производить в действо. Так 
свидетельствует Писание!86 Бог Господа нашего воскресив 
Его от мертвых и посадив одесную на небесных, превыше 
всякого начальства и власти и силы и господства и всякого 
имене, именуемого не точию в веце сем, но и в грядущем: вся 
покори под нозе Его. Убо имамы Первосвященника, седящаго 
одесную Престола величествия на небесех87.

Повержение врагов в подножие88; жезл благодатного 
царствования, который Давид именует жезлом силы от Сиона89; 
господствование посреди врагов90, бесчисленное рождение 
Духом Сынов, священствование по чину Мелхиседекову; 
сокрушение противовосстающих, суд на непокоряющихся 
людей, -  суть свойства седящего человечества одесную Бога; 
свойства беспредельного величия славы и господствования.

Христос седит на Престоле величествия -  какой язык 
не преклонит колена пред Царем царствующих? Богочеловек 
седит одесную. Апостол Павел91 уверяет: что Он, седя 
одесную Бога, ходатайствует о нас, т.е. как бы молится, 
впрочем, не с унижением, но так как прилично в состоянии 
прославленном. Блаженный Августин говорит: ищешь 
Первосвященника; Он на небесах, там ходатайствует о тебе. 
Это Тот Самый, Который умер за тебя. Он сидит на небесах; 
но как глава есть начало всех чувств и движений в теле: так

“ Еф. 1,20.
87 Евр. VIII, 1.
“ Псал. IX, 1.
19 [Там же,] 2.
90 [Там же,] стих 3.
91 Рим. VIII, 39.
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и Христос глава верных Своих, сии таинственные члены 
оживляет, одушевляет или сообщает чувства и движения 
духовные. Посему и называется глава Церкви, всяческая 
во всех исполняющий. Сверх сего Христос Церковь, как Тело 
Свое защищает от нападения противной власти -  пасет, 
и врагов ее сокрушает, как сосуды скудельничи. Как прах 
пред лицем ветра, так враги Иисусовы, нечестивые, еретики, 
богохульники -  князи поднебесные, рассеиваются и исчезают. 
Далее да не дерзаем проницать того, что закрыло облако. -
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ОТДЕЛЕНИЕ 18.

Изъяснение седьмого члена Символа веры.

Мы веруем, что будет страшный суд, второе 
Христово пришествие, и между тем ожидаем нашего прежде 
воскресения.

Так! Апостол уверяет, что мы оживем первее, и потом 
последует решительная минута определения. Действительно, 
надлежало бы по течению действий расположить порядок 
рассуждения; но естьли вникнуть и в сей образ, какой 
предложен в сокращении веры -  и сей довольно правилен 
и последственен.

Последний суд есть частный и тайный, или всеобщий, 
явный и торжественный.

Частный и тайный нераздельно сопряжен со смертию 
каждого человека. Единожды подобает человеку 
умрети, потом же суд -  не веруяй уже осужден есть92; 
осужден не так как бы уже объявлено было последнее, 
окончательное беспристрастного Судии определение: Иди 
в огнь вечный, но осужден по вечному предопределению, 
основанному на предведении; осужден по всеведению 
Судии не лицеприятного, проповедию Евангелия, еще здесь 
произнесшею суд неверным и беззаконным; полное же и явное 
определение совершится в последний день, в страшное второе 
пришествие. Спаситель, бывши еще на земле, возвестил нам:

92 Иоан.Ш, 18.
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отметаяйся Мене и не приемляй глагол Мош, имать судящаго 
ему: Слово, еже глаголах, то судит ему в последний день.93

Последний день есть совершенное окончание победы 
Христовой над врагами.

Естьли мы верим, что Слово Божие истинно есть; то 
не сомневаемся и в пришествии Судии. Писание многократно 
возвещает нам, учит, побуждает к верованию, склоняет 
и неотступно убеждает, что Судия приидет, и тайная сердец 
наших, самые помышления откроет и рассудит, притом 
глаголет: Се гряду скоро и мзда Моя со Мною. Се Судия при 
дверех.

Частное совершение суда Божия, многократно 
явлыпегося, доказывает также окончательный будущий 
суд. Содомляне, египтяне, хананеи, аммореи и израильтяне 
в пустыне суть явное свидетельство частного суда Божия. 
Поклонники тельцу, Корей, Дафан и Авирон, поглощенные 
землею, изображают частное осуждение Божие.

Прообразование всеобщего суда было давно уже -  это 
дни Ноевы, всемирный потоп. Яко бысть во дни Ноевы, тако 
будет и пришествие Сына человеческого. Яко же бяху во дни 
прежде потопа ядуще, и пиюще, женящеся, и посягающе, 
и не уведаша, дондеже прииде вода и взят вся: тако будет 
и пришествие Сына человеческого.

В первый день бытия тварей отделен был свет 
от мрака, и в последний день отделится правда праведных, 
-  как свет от мрака, от нечестия беззаконников. Лот изведен 
из Содома -  пшеница отделится от плевел на гумне мира. 
Облако, ведущее Израиля, со стороны к Израилю блистало 
светом, к египтянам покрыто было мраком: Судия неумытный 
для праведников будет свет и радование, для нечестивых мрак, 
ужас и скорбь. Илия, сидящий на горе Кормиле, потреблял

93 Иоан. XII, 48.
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огнем посланников царя Ахава: Христос, Илия небесный, 
в день суда попалит огнем поклонников царя тьмы.

Сверх сего замечали ли мы сами за собою? -  
Отчего в нас родится некоторый страх, когда напоминают 
о Судии нелицеприятном? Видно сердце наше, или совесть 
соглашается со словами Писания. Все, говорит апостол 
Павел94, являют дело законное написано в сердцах своих 
спослушествующей им совести, а между собою помыслом 
осуждающим или отвещающим.

Христос приидет судить не только по Божескому, 
но и по человеческому естеству, Отец никому же не судит, 
но весь суд Свой даде Сынови. Впрочем, будет судить и Бог 
Отец, и Бог Дух Святой, так как Божество нераздельно; 
частно же суд относится к Богу Сыну по присвоению его Себе 
всего человечества, да и по человеческому естеству, Коему 
дадеся всяка власть на небеси и на земли. Приидет со славою 
на облацех -  образ вознесения Христова показал второе 
пришествие на облацех небесных. То видели некоторые, сие 
узрят все живые и мертвые. Как молния, исходящая от востока 
до запада, освещающая север и юг, пришествие Господне 
осияет все народы. Воссядет Христос на Престоле славы и все 
святые и ангелы с Ним. Сказано всем в лице апостолов: Аминь 
глаголю вам, яко вы шедшие ко Мне в пакибытие, егда сядет 
Сын человеческий на Престоле славы Своея, сядете и вы 
на двоюнадесяте престолу судяще коленома Израилевома; 
и апостол Павел95 пишет к коринфянам: Не весте ли, яко 
Святии мирове имут судити, то есть, людям мирским, 
нечестивым, да и еще: не весте ли, яко ангелов судити имамы, 
а не точию житейских; судит ангелов, конечно, злых. Бог 
приидет судити потому, чтобы исполнить закон правосудия,

«4 Р[им.] II, 15, 16. 
1 Кор. VI, 2.
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каждому воздать должное, приидет судити, чтобы доказать 
истину Свою, так как рек: Небо и земля мимоидут; словеси 
же Моя не мимоидут96. Крайняя жестокость и неистовство 
врага темного, повсюду рыкающего, побуждающего род 
человеческий к идолопоклонству, убийству, похоти и вообще 
ко всякому роду нечестия, беззакония и злодейств; и сие 
неистовство тем сильнее, что он знает, яко время мало есть; 
отчаянное закоснение человечества и упорство в неверии; 
также помыслы и слова людей пагубных: где есть обетование 
пришествия Его? Ибо говорят они: отнележе отцы наши 
успоша, вся тако пребывают от начала создания97 -  все сие 
ускоряет пришествие суда Божия. Мы не должны мечтать, 
будто медлит второе Христово пришествие: нет -  не коснит 
Господь, уверяет апостол Петр98: якоже нецыи коснениемнят, 
но долготерпит на нас, не хотя да кто погибнет, но да вси 
в покаяние приидут.

Сей же апостол описывает образ Христова пришествия: 
приидет день Господень, так неожиданно, яко тать в нощи. 
Тать находит самую выгодную минуту -  конечно, ту, когда 
глубокий сон сомкнет очи наши. В сей неожиданный день 
Небеса с шумом мимоидут, стихии же сжигаемы разгорятся, 
земля ияж е на ней дела, земля и все ее произведения -  сгорят. 
Все сгорит, единый человек останется приити на суд. Тогда 
разделятся праведные от нечестивых, сия ошуюю, те одесную 
предстанут пред Судиею, и праведным окончательное 
последует определение: приидите благословении Отца 
Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения 
мира; а грешникам: отыдите от Мене проклятии во огнь 
вечный, уготованный не вам было, но диаволу и ангелом его.

96

97

98

Лук. XXI, 33. 
1 Петр. XI, 4. 
[Там же,] 9.
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Закон, по которому осуждаемы или оправдываемы будут, есть 
Глагол Божий. Слово, еже глаголах Аз, то судит в последний 
день. Обстоятельнее же действия сего события мы теперь 
не знаем, а тогда как приидет Судия со славою, в величии, 
тогда узнаем на самом опыте; тогда узнают все доселе, может 
быть, не верующие второму Христову пришествию. Когда 
же будет последний день сей, не наше есть разумети; ибо 
Отец Небесный положил то во власти Своей. О дни же том 
и часе никто же не знает, ниже ангелы небесные, ниже 
Сын, но токмо Отец Небесный. Златоуст сие изъясняет: 
сказано, что не знают и ангелы; сим опровергнуто пытливое 
стремление знать то, что сокрыто от ангелов, а что сказано: 
не знает даже и Сын, сим запрещено не только знать, но даже 
и вопрошать, когда приидет Сын человеческий, когда будет 
второе пришествие? Мы знаем только слова апостола: 
тайна уже деется; время близь есть; Судия при дверех. 
Блаженный отец Церкви научает: нам не известен сей день 
один, дабы строго наблюдаемы были все дни. Каждый день 
и каждый час должно ожидать грядущего на облацех, или 
лучше непрестанно должно готовиться во сретение Жениха 
сего. Девы мудрые наполняют елеем светильники свои, 
непрестанно будут бдеть; юродивые от недостатка елея 
погасят светильники, уснут, не дождавшись Жениха своего.
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ОТДЕЛЕНИЕ 19.

Изъяснение осьмого члена Символа веры.

Символ веры все нужные для христианина догматы 
в себе заключает. Доколе сей знаменитый памятник будет 
храниться в Церкви нашей, дотоле слава вдохновенных 
свыше отцев не умолкнет в устах, исповедающих Бога 
Триединого.

Известно, что Никейские отцы по отношению 
к своему времени на первом Вселенском Соборе положили 
основание Символа. Некоторые уверяют, что они издали 
шесть членов; другие говорят более, иные говорят, что все, 
впрочем, не в таком виде, как ныне; но как бы то ни было, 
мы от второго Вселенского Собора, который был четвертый 
в Константинополе, получили по преданиям тот самый Символ, 
который Церковь уставила повторять непрестанно. В оном 
Священном Собрании, бывшем в 382 году, присоединено, 
как уверяют историки, о Божественности и происхождении 
Святого Духа, в опровержение учеников Македония.

Прежде предлагаемо было о двух лицах Святой 
Троицы, их свойствах и действиях; остается третие, 
по сущности единое со Отцем и Сыном, по личности совсем 
инакое. -  Это Дух Святой. Духом называется Он не столько 
по духовности, которая всем трем лицам свойственна, так 
как мы говорим: Бог Отец есть Дух, но сие третие лице 
Св[ятой] Троицы называется Духом потому, что Отец вечно, 
так сказать, Его издыхает, то есть, Он вечно от Бога Отца
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происходит. Происхождение вечное не изъяснимо. Один отец 
Церкви рассуждает: каким образом происходит Дух от Отца 
вечно, я не желаю, чтобы кто углублялся в сие. Естьли же 
отважится, то надобно опасаться, чтобы он, устремляя 
очи ума к Свету Неприступному, не лишился и того света, 
который имеет; и еще: скажи мне прежде и изъясни, естьли 
можешь, каким образом ум, который в тебе есть, производит 
слово и какой в нем есть дух памяти? Естьли не можешь, 
то лучше рассуждай сперва о том, что пред твоими очами, 
и как бы в руках твоих находится, потом уже устремляйся 
и к небесному. -

Дыхание Вседержителево вечное есть тайна 
непостижимая. Дух сей называется Святым не только 
по существенной святости, но по действию освящения, 
которое Ему присвояется.

Дух Святой не есть только сила, какое-либо свойство 
или действие, относящееся к Богу Отцу, но есть лице. Ибо 
имеет Свое особенное свойство, имеет свободу, Сам по Себе 
есть сила; потому Он есть и существо разумное. Лицем 
называл Его Иисус Христос, говоря апостолам: Аз умолю 
Отца и иного утешителя даст вам. Утешитель не может быть 
не лице, имеющее свободную волю, свойство утешительное 
и премудрость. Апостол Павел объяснил и свободу Его, 
когда сказал: вся сия действует един и той же Дух разделяя 
властию коемуждо, яко же хощет; дышет идеже хощет.

Нам известно, что Дух Святой, по словам Иисуса 
Христа, обличает, научает, поставляет пастырей Церкви, 
так как говорит апостол Павел: Дух Святый постави вас 
епископы, пасти Церковь. Во имя также Духа мы крестимся: 
научите вся языки, слова Иисуса Христа, крестяще их во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. Все сие доказывает то, что 
Дух Святой особенное лице Божества, и вместе есть Бог 
по единому естеству, трем лицам свойственному.
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Святая Церковь признает, что Дух Святой от Отца 
исходит. Доселе еще есть в рассуждении сего члена 
противники.

Спангемий" кратко предлагает историю споров о сем, 
давно уже начавшуюся. Он говорит: сверх многих частных 
упорств, бывших в первенствующие времена Церкви, Церковь 
восточная и западная в седьмом веке много рассуждали о сем; 
о сем же говорено и в осьмом веке; в котором не столько 
рассуждали о сем догмате, сколько старались изъяснить 
мнение, утвержденное Собором Константинопольским 
четвертым, а Вселенским вторым. Паки возобновились 
споры, когда Анзелм, епископ Кандаурский, сильно 
нападал на греков уже в десятом веке; наконец, на Соборе 
Флорентийском в 1439 году споры по видимому ограничились 
тем, что греки согласились исповедовать, что Дух Святой 
происходит от Отца чрез Сына.

В самом деле, основываясь на некоторых местах 
Священного Писания, мы верим, что Дух исходит 
к освящению нас посредством заслуг Христовых. Аз умолю 
Отца, сказал Христос, да иного утешителя даст вам.

Наши противники или совсем не могут доказать своего 
мнения, что Дух Святой происходит и от Сына, или могут 
доказывать, но переносными словами Священного Писания 
и толью) оборотами или остротою ума, который столько же 
много может взирать на свойства Божественные, сколько 
нощная птица на свет.

Мы имеем самые яснейшие доказательства Писания, 
так как сии слова Христовы: Егда же приидет Утешитель, 
Его же Аз послю вам от Отца, Дух истины, иже от Отца

99 [ЗрапЬетиз, Рпёепсиз Ма)ОГ. БкриОДюпит (ЬеоЬгрсагит] яуп- 
(а§та. Р[агк] 1. Р[а§ша] 49. [Шпангейм, Фридрих Старший. Собрание 
богословских споров. Ч. 1. Стр. 49.]
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изходит, Той свидетельствует о Мне, и еще: Утешитель 
Дух Святый, Его же послет Отец во имя Мое, Той вы 
научит всему, и воспомянет вам вся, яже рех вам. -  Здесь 
только заметить надобно, что послание и происхождение 
суть действия совершенно различные. Происходит Дух 
Святой вечно от Отца, посылается временно. Происхождение 
есть, как бы излияние внутреннее и вечное, а послание 
ко освящению человека чрез заслуги Христа есть временное.

И так Дух Святой есть третье лице Божественности, 
единого естества со Отцем и Сыном, происходящий вечно 
от Отца, посылающийся во времени к освящению спасаемых 
сердец человеческих.

Василий Великий100 пишет, что Дух Святой 
есть начало освящения, Свет понятия, всему естеству 
разумному подающий из Себя Самого как бы некоторый 
Свет к обретению истины; по естеству неприступный, 
но приемлемый по благоволению Его. Он все исполняет 
Своею силою; Его дыханием все живущее как бы напаяется 
и вспомоществуется к достижению естественного конца 
своего; Он усовершает все, и непрестанно Сам всего исполнен. 
Он же еще беседует: все даяния даров человеку от Великого 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа исполнены благодатию 
Святого Духа. Благословение Патриархов, помощь, законом 
данная, прообразования, пророчества, победы над врагами, 
чудеса, учиненные святыми и все при воплощении Мессии 
исполнено Духом Святым. Он, по словам апостола Павла101, 
положи в Церкви первее апостолов, второе пророков, третие 
учителей, потом же силы, тоже дарования исцелений, 
заступление правления, роди языков. Посему Священное

100 [ВазШиз Ма^пиз.] ЫЪег ёе 8р[тШ] 8[апс1о]. Сар[и1] IX. Ра^[1па] 19. 
раепе аё теё. [Василий Великий. Книга о Святом Духе. Гл. 9. Стр. 19.]
101 1 Кор. XII, 28.
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Писание есть произведение сего Духа посредством избранных 
сосудов, которые могли вмещать Его и которых Он удостоивал 
освящать и просвещать. Сему Духу Святому мы поклоняемся 
так же, как и Богу Отцу и Сыну и равно славим Его. Бог 
Отец от вечности, равно и Дух; Бог Отец чрез Сына сотворил 
вселенную, но вместе с Духом Святым: Дух Божий ногиашеся 
верху воды. Бог промышляет о мире, Дух непрестанно и всюду 
присутствует. Он везде присутствует и внемлет не только 
словам, но и помышлениям нашим. Что мы думаем теперь, 
что мыслим, что сделать или говорить намереваемся, Ему 
все известно, все открыто. Давид восклицал: Господи, камо 
отДуха Твоего бегу? Бог Сын нисходит на землю и облекается 
в плоть, Дух с Ним присутствует; Христос искушается 
в пустыне также в присутствии Духа Святого; творит чудеса 
не без Него же; наконец, говорит ученикам: примите Дух 
Свят, чем означает нераздельное с Собою сопряжение Духа 
Божия. Он искупляет Своею Кровию, Духом Святым дается 
благодать; как же нам не кланяться Ему, как же не славить Его 
со Отцем и Сыном?

Наконец -  апостол Павел пишет к римлянам: Дух 
Святый ходатайствует о нас, молится к Отцу Небесному. 
Заметить надобно, что Духу Святому нельзя приписать 
воздыхания, которое происходит от стесненной души, 
от болезнования и скорби -  Дух Святый не подвержен 
никаким страстям человеческим; ибо Он есть Бог, но молится 
о нас воздыхании неизглаголанными, т.е. во время моления 
побуждает воздыхать, к молитвам воспламеняет или движет 
сердца к молению, научает и влечет; Он молится за нас, то есть, 
как бы присоединяется к воздыханиям нашим, и недостаток 
молитв дополняет, усовершает.
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Изъяснение девятого члена Символа веры.
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Все живущие на земле суть члены целого, члены 
мира. Всеведение, всемогущество, Премудрость разливаются 
по всем частям целого; разливаются и как бы сами в себя 
сливаются, действуют без истощания, исполняют все без меры, 
без протяжения, непостижимо: благодатное же присутствие 
Божие относится не ко всем, но к некоторым только, то есть, 
к приемлющим свет истины за свет, тьму за тьму; шествующим 
стезею добродетели, лобызающим сердечно Крест Христов, 
раны и Кровь Его; истинно верующим в заслуги Ходатая, с Ним 
сораспинающимся, спогребающимся и совоскресающим. 
-  Это те люди, коих Промысл Божий наипаче охраняет; это 
есть собрание истинных христиан, Церковь Христова. -  
Оная есть некое обширное тело, простирающееся по всей 
земле; тело, состоящее из различных членов, управляемых 
и управляющих; членов, приспособленных к соединению, 
ко взаимности, дышущих бдагодатию, одушевляемых Богом, 
соединяющихся любовию, верою. Это есть та Церковь, 
которую Христос стяжал Кровию Своею; обручил Себе 
невесту быта, за которую умер, и обещал привести туда, где 
Сам царствует. Впрочем, собрание и тех людей, которые извне 
поваплены как великолепные гробницы, а во внутренности 
исполнены костей мертвых, даже собрание злобных умов, 
по общему значению слова может назваться церковью; 
но это синагога сатаны, собрание служителей его, заседание
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нечестия, тело, сплетенное из разного рода змий, дышущих 
злобою, одушевляемых диаволом, соединяющихся слепым 
пожеланием, злодейством. Не все равно злодействуют члены 
тела сего; но потому только, что не все равную имеют силу. 
Общее их стремление истребить благочестие, восставить 
неверие, утеснить истину, восторжествовать над святостию. 
Как можно назвать такое скопище злодеев безвредным? Это 
души юродивые, не Христовы. Христовы чада составляют 
единое, в котором все исполняет Христос. Сей-то мы 
Церкви веруем, когда говорим: во едину Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь.

Святая Церковь, торжествующая на Небесах, есть 
та, которая, пренесшись в небесные селения от браней мира 
сего, освободившись от опасных сетей князя поднебесного, 
торжествует над всею противною властию. О сей Церкви 
пишет апостол Павел102: приступисте к Сионстей горе, и ко 
граду живого Бога, Иерусалиму Небесному, и тьмам ангелов, 
торжеству и Церкви первородных на Небесех написанных.

Святая Церковь еще есть воинствующая на земле; 
это есть собрание людей под знамением Креста Христова 
непрестанно борющихся с плотию, миром и диаволом. 
Сии состояния Церкви воинствующей и торжествующей 
не означают разделения ее. Она есть едина, токмо в различных 
состояниях. Не все торжествуют в едино время.

Мир есть пещь огненная, искушающая злато небес
ное. Торжество не приобретается без брани. Победа не сни
скивается примирением с противником. Все торжествующие 
воевали; все истинно подвизающиеся торжествовать будут. 
Основание и торжествующих, и воинствующих есть едино. 
Основания иного никтоже может положити паче лежаща-

102 Евр. XII, 22,23.
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го, Иже есть Иисус Христос103. Глава телу Церкви есть Хри
стос. Глава едина; едина и Церковь.

Церковь вообще есть собрание, состоящее из людей 
всех мест, всех времен, которых Бог к сообщению благ 
духовных и небесных звал от начала мира проповедию 
слова Своего, и ныне зовет, и до скончания мира звать будет. 
Воинствующая Церковь, истинно так называемая, есть 
собрание всех верных в одно и то же время во всех концах 
вселенной; верных, внутренне утвердившихся в истинной 
вере, благодати, спасении и любви. Многочастны могут 
быть сии собрания, но не многообразны. Он могут быть 
многочисленны, но дух их един. Едина глава не имеет двух 
тел. Сию-то Церковь Бог Отец, так как невесту, приводит 
Сыну Своему, и уготовляет Ему на брак. Бог Сын как жених 
обручается Церкви; Дух Святой, посредством Откровения 
и таинств очищает, украшает так как невесту мужу своему, 
и сей Дух есть залог от верного жениха невесте. Служители 
Слова для того призваны Богом, чтобы проповеданием 
Божественного Евангелия, раздаянием таинств собирали 
и сохраняли Церковь. Царь, сотворивший брак сыну своему, 
посылает рабов приглашать званных на брак. Рабы сии суть 
пастыри Церкви, коих посылает Христос к совершению 
таинств, к созиданию Тела, к дополнению посольства 
Своего. В лице апостолов сказано всем строителям Церкви 
Христовой: шедше научите вся языки и крестите.

Мы естьли обратим примечательный взор на самих 
себя, узрим, что к истинно благочестивым примешиваются 
многие лицемеры, и нечестивые. Два рода людей 
в Церкви собираются. Одни те, которые Духом Святым 
возрождаются и обновляются, снасаждаются Христу, 
так как рождия лозе, суть истинные живые члены Тела

103 1 Кор. III, 11.



374

Христова; другие же только по исповеданию одинакового 
учения, по употреблению таинств, невозрожденные. 
В стаде праотца Иакова были животные белые и черные, 
были агнцы и козлы: на селе господина находятся плевелы 
посреди пшеницы, лилии посреди терния. На гумне зерно 
мешается с плевелами. В Церкви воинствующей нередко 
терния умножаются и по видимому подавляют цветы; 
но сие умножение ускоряет только их истребление. Главные 
и существенные черты истинной Церкви воинствующей 
на земле, чрез которые отделяется она от всех мнимых 
благочестивых, от всех собраний бесчестных, сокрывающих 
от себя срамоту свою -  суть две: искренняя проповедь слова 
Божия, соединенная с сердечным уверованием, с любовию 
все оживляющею -  и законное совершение таинств. 
Свойства же и принадлежности ее суть: единство, святость, 
апостольство и твердость. Мы веруем во Едину Святую 
Соборную и Апостольскую Церковь. Церковь называется 
Апостольскою потому, что учение Евангелия передано 
апостолами и приемлется по их же изъяснению. Их 
единодушное в Сионской горнице ожидание Пятидесятницы 
было началом Церкви христианской, получившей от них 
залог небесный -  Духа Святого: Бог исполнил предречение 
Иоиля: Излию от Духа Моего на всяку плоть. Проповедь 
апостольская распространилась по всей земле. Ныне 
всякая плоть близка к чудодейственному огню, которым 
креститься может. Апостолы всюду сеяли слово Божие -  
семя их доселе умножается, возрастает в истинной Церкви, 
нами именуемой апостольскою. Церковь Соборная -  не все 
собрания отцев можно назвать полезными для Церкви, 
а только те, на которых безумие посрамлено, истина 
очищена; на которых Дух Святой ложные мысли осуждал 
и обличал, утверждал правоту и запечатлевал любовию. 
Это известные вселенские и несколько поместных. Прочих
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Соборов бесчисленные мнения более потемняют или 
сокрывают свет истины, нежели изъясняют и защищают 
от нелепостей, остроумием произведенных.

Святая. Все верные называются званием святым; 
собираются под Святую главу Иисуса Христа, участвуют 
в Его святости, освящаются Духом Святым. Апостол Петр 
называет верных: язык свят, люди обновления.
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ОТДЕЛЕНИЕ 21.

Изъяснение десятого члена Символа веры.

Иисус Христос, Глава Церкви, дабы более нас 
уверить в неложных Своих обещаниях; дабы видимым 
и чувственным образом, также тайным и сверхъестественным 
удерживать и привлекать в дополнение членов Тела Своего, 
установил некоторые обряды чувственные, соединенные 
с действиями сверхъестественными. Это суть таинства, 
в которых под наружными видами верующий невидимо 
удостаивается приятия благодати. Бог зрит обращение 
наше и без чувственных обрядов: но для утверждения 
в Церкви человека, имеющего чувства, нужно видимое, 
чувственное; тем паче, что все действующее на чувства 
наши сильнее впечатлевается. Страшно и безбожно 
некоторые богопротивники для сокровения своего ужасного 
нечестия умствуют, что истинное богопочтение не нужно 
свидетельствовать наружностию, а довольно духа и истины. 
Правда, мы все должны поклоняться Богу истинному духом 
и истиною, но не оставляя и наружных священных обрядов, 
установленных Иисусом Христом. Мы никогда не забудем 
слов Спасителя на вечери по преломлении хлеба рекшего: сие 
творити в Мое воспоминание. Поклонники, называющие себя 
духовными, отвергая наружность, истребляя оболочку, и, так 
сказать, скорлупу внутренности, имеют, кажется, намерение 
истребить и самую внутренность. Может ли созреть ядро 
без скорлупы? плод без листвия, клас без плевы? Подобно
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и человек не может не свидетельствовать внутреннего своего 
расположения наружными знаками.

Церковь не ныне только берет в уважение наружные 
некоторые действия. Мы знаем, что пасхальный Агнец, 
обрезание составляли отличительные свойства ветхозаветной 
Церкви, и многоразличные жертвы Богу истинному от начала 
мира до пришествия Мессии были приносимы истинным 
Израилем: Ной принес жертву в засвидетельствование 
благодарности своей Богу, в образец потомкам своим, и все 
истинные его последователи не уклонялись от того, доколе 
их жертвенное прообразование не исполнил, не совершил 
Сын Божий на Кресте; доколе Христос не принес Сам Себя 
в жертву правосудию за грехи всего мира. Агнец Пасхальный, 
Моисеем и Аароном по повелению Божию в Египте пред 
исходом закланный, непорочный, единолетний, коего кровью 
окроплялись и праги израильтян для избавления от погубителя 
первородных, был многократно и после жрен пред Богом. 
Соблюдаемо было также израильтянами и обрезание крайней 
плоти, начатое отцем верующих Авраамом как знак обрезания 
духовного, обрезания всякой нечистоты. Оно служило сверх 
того указанием на пролитие крови Иисуса Христа, имевшего 
родиться от семени Авраамова. Святой Амвросий104 
говорит: обрезание есть знак телесный; Истина его -  есть 
обрезание духовное. В обрезании телесном отсекаются 
члены, в духовном грехи, и тем самым мы приготовляемся 
к удобнейшему несению креста.

Обрезание крайней плоти совершаемо было над 
младенцами в осмый день после рождения, в знак приятия 
завета, Богом Аврааму данного, в знак верования во грядущего 
Мессию. Мы ныне не обрезываемся, но вместо того чрез

104 [АтЬго8Ш8 Ме<3ю1апеп818.] Ер[18Ш1а] ЬХХИ. [Амвросий
Медиоланский. Послание 72-е.]
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несколько дней после рождения крещаемся в доказательство, 
что вступаем на подвиг христиан, имеем веровать 
во Искупителя и облещися в Него. -  О сем самом таинстве 
по превосходству говорится в десятом члене Символа веры.

Апостол Петр105 всемирный потоп называет 
изображением Крещения нашего, говоря: Его же воображение 
ныне и нас спасает. Весь мир омылся от злодеяний 
людских, от их мерзостей; единый ковчег сохранил осмь 
душ от потопления; в водах Крещения омывается тело 
от нечистот, душа от грехов Благодатию Христовою. Единое 
Крещение есть ковчег завета, есть необходимое средство 
к возрождению. На основании слов апостольских сказал 
Тертуллиан106: всемирное наводнение есть Крещение всего 
мира.

Иисус Христос107 иносказательно Крещением назвал 
Крест Свой, говоря: можета ли пити чашу, юже Аз пию, 
и крещением, им же Аз крещаюся креститися? Чашу, 
исполненную страданий, мучений, бедствия и крестную 
смерть Он называет Крещением. По сему в первенствующие 
времена Церкви Христовой, когда оглашенные отторгались 
мученическою смерило от Церкви воинствующей, 
называлось сие Крещение кровию. Иоанн108 Креститель 
проповедовал: Аз вы крещаю водою, Христос же крестит вы 
Духом и огнем. Иоанн не разделяет сими словами Крещения, 
но внешнее его исполнение относит к себе, внутреннее же, 
таинственное действие в Крещении Христу. Христос крещает 
Духом и огнем, духом огненным, или духом, являющимся

105 I Петр. III, 21.
106 [ТегШШапиз] т  ЫЬ[го] де Ьарф ато]. [Тертуллиан в Книге о креще
нии.]
107 Мат. XX, 22, X, 38.
108 Мат. III, 11.
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в виде огня: так как сверхъестественно в виде огненных язык 
в день Пятидесятницы Св[ятой] Дух опочил на апостолах. 
Христос109 Сам изъяснил сие апостолам: Иоанн крестил 
есть водою, вы же имате креститися Духом Святым. 
Дух Святой крещает верующего в Крещении. Отцы наши 
в Моисея крестишася во облаце и в море, говорит апостол 
Павел. Израильтяне переходили чрез море с Моисеем, при 
руководстве светлого облака; преходили чрез Чермное море: 
мы в таинстве Крещения омываемся чермною Кровию Иисуса 
Христа. Израильтяне освободились от рабства египетского: 
мы в Крещении освобождаемся от рабства греху, от фараона 
преисподнего. -  Фараон египетский со всем войском погряз 
в Чермном море: в Крещении ветхий наш Адам со всем 
полчищем пороков погружается, и нас оставляет.

Крещение в общем смысле означает всякое омытие 
водою, так как видно из Писания; но в частности есть 
таинство, в котором верующая душа при омытии тела водою 
омывается от грехов Кровию Христовою.

Оно совершается служителем Церкви, который, естьли 
крещающийся еще не может сам собою давать обещания 
в вере, полагается на восприемников, долженствующих его 
наставить, укрепить в вере, напоить млеком, а потом брашном 
слова Божия. Сие действие в необходимости, в крайности 
только, может быть совершено и не служителем Церкви, 
но всяким человеком. Наружный образ Крещения, с верою 
исполняемый, не лишится Крещения благодатного, очищения 
свыше Кровию Христовою. Без сомнения в нем должно быть 
трикратное погружение в знак того, что крещаемся во имя 
Отца, Сына и Святого Духа.

109 Деян. I, 5.
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Крещение едино -  и отнюдь не повторяется. Хотя 
кого (говорит Августин)110 крестил еретик Марцион, 
но с приложением слов Евангелия: во имя Отца, Сына 
и Святого Духа, Крещение истинно и не должно быть 
повторяемо. Нет нужды, говорит Тертуллиан* * 111, в море ли 
кто, в озере, в реке, в источнике, в сосуде ли крещается; нет 
никакого различия в Крещении между теми, коих Иоанн 
погружал в Иордан, Петр в Тибр. При изречении слов: Отца 
и Сына и Святого Духа в сию же минуту видимая вода имеет 
наитие Отца, Сына и Святого Духа, Бога триединого. Тогда 
мы рождаемся водою и духом. Сие называет апостол банею 
пакибытия. Елицы во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся. Крещением младенец посвящается в верные, 
приобщается благодати, имеет право принимать дары Духа 
Святого и наследовать жизнь вечную. Крещение нас спасает; 
но так как орган, так как орудие, и сравнивается с ковчегом 
Ноевым, без коего невозможно было спастись от потопления.

Крещением мы отделяемся от сообщества неверу
ющих, научаемся естественной в нас нечистоте, уверяем
ся, что мы и начаты, и рождены во грехах, воспоминаем лю
бовь к нам Божию, заслуги Христовы. Сверх же сего Креще
ние побуждает нас совлекаться ветхого человека и облекать
ся в нового, начинать обновление жизни нашей.

110 [Аи§и$1ти5 ЬПрропегшз.] 1лЪ[ег] 3, [Эе Ъарйгто] соп1г[а] <1оп[аЙ81а8].
Сар[и1] 15. [Августин Иппонийский. Кн. 3 «О крещении против донати- 
стов». Гл. 15.]
111 [ТегйННапш.] Сар[и1] 4, Эе ЬарЙ8[то]. [Тертуллиан. Гл. 4, «О креще
нии».]
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Изъяснение 11 члена Символа веры.
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Истинная истинного Искупителя, небесного 
Жениха невеста -  Церковь, приглашая в сочлены Тела 
Христова все человечество, открывая пути и удобнейшие 
средства к соединению, предлагает конец и надежду за все 
подвиги, в бедственной жизни сей подъятые: воскресение 
в жизнь вечную. Мы христиане! мы чаем воскресения 
мертвых. Воскресение мертвых (так начинает Тертуллиан 
о воскресении) есть упование христиан. Упование соделывает 
нас верными; верить воскресению побуждает истина; истину 
открывает Бог; Бог есть Истина.

Прежде нежели сотворен был человек, по совершении 
всех тварей, Бог рек: Сотворим человека. -  Все творение 
повиновалось гласу: да будет; сотворение человека
начиналось словами: сотворим! Человек, как владетель 
твари, после всех творений и особенным образом сотворен 
для господствования над землею. -  Человек часто именуется 
плоть. Бог образовал человека, взяв персть от земли. Уже был 
человек; но еще персть: и вдуну в лице его дыхание жизни, 
и бысть человек в душу живу.

Заметим, что Бог говорил: сотворим; взя персть 
от земли, вдуну дыхание. Из сего явствует, что все 
Божество занималось сотворением человека; и совет, и рука 
Божия, и действие, и Премудрость, и Промысл слиянно 
сияют в образовании первого родоначальника. Ибо когда
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образовалась персть человеческая, предполагалось, что 
и Христос будет человеком, перстию от земли и Словом. 
Сотворим, речено, по образу и по подобию, и присоединено: 
нашему. Таким образом оная персть еще тогда облекалась 
во образ будущего -  Христа.

Столько-то знаменита и славна самая персть наша, 
тело тленное. Один отец Церкви говорит: смертный! ты 
не можешь украсить себя более, нежели украсил тебя Бог. 
Ты собираешь индийские драгоценности; извлекаешь 
из глубины морской краснеющиеся камни; не низкими 
металлами, но чистым и выработанным златом облекаешься, 
драгоценнейшими вонями умащаешь главу, тончайший 
и белейший виссон покрывает тебя. На что это украшение? 
Бог вручил тебе свойство и как бы тень души Своей, дыхание 
Духа Своего, сообщил тебе действие уст Своих. Вместилищу 
души Он такое вдунул дыхание, такую душу, что для 
нас теперь кажется неизвестностию, плоть ли окружает 
душу, или душа окружает плоть. Известно только то, что 
господствует душа, так как нечто ближайшее к Божеству, 
и плоть соделывает соучастницею в господствовании своем. 
Ибо какие имеет душа средства к употреблению всего 
естественного, естьли лишить оную чувств плоти, естьли 
лишить видения, слышания, вкуса, обоняния и осязания? 
Как можно изъяснить мысли, естьли не посредством 
живого голоса, органом плоти производимого? Художество 
посредством плоти; науки, дарования посредством плоти; 
дела, работа, должности посредством плоти. Посему вся 
земная жизнь души есть жизнь в плоти, так что разделение 
души от плоти есть уже не жизнь человека. Также и смерть 
относится только к плоти, как и жизнь настоящая. -  Сверх 
сего какое преимущество плоти нашей! душа наша не может 
получить спасения, естьли не уверует, находясь во плоти. 
Следственно, плоть есть средство к улучению спасения.
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Плоть омывается, дабы очистилась душа; плоть помазуется, 
дабы освящалась душа; на плоти полагаются знамения, 
дабы утверждалась душа; плоть возложением рук осеняется, 
дабы душа осиявалась Духом Святым; плоть приемлет 
Тело и Кровь Христову, дабы душа соединилась с Богом. 
-  И так душа и тело не могут разделены быть в приятии 
награды, когда в делах по необходимости соединяются. 
Душа бессмертна -  в этом даже уверяет глава философов 
Платон; в бессмертии, с мучением ли оно, с блаженством ли 
соединено будет, плоть необходимо должна участвовать. Как 
сомневаться об этом! Плоть борется за веру с противниками, 
влечется по стогнам, заключается в темницы, истощается 
гладом, посрамляется оплеванием, осыпается поношениями, 
терпит удары, страждет на кресте, варится в котлах, мучится 
под грудами камней. Неужели венец за все сие приобретается 
только душе? За что же страдает плоть? Неужели Тот, Который 
вдунул дыхание жизни, соделал человека владетелем земли; 
Который любит чистоту плоти, ее изнурения; Который ее 
страдания присвояет Себе, освящает, и как бы облекает 
оную Своими таинствами; неужели Он, могши произвесть 
из ничего все, не может воскресить, или не воскресит 
для получения достойного ей воздаяния? Да не будет! да 
не будет! Бог дело рук Своих, попечение Промысла Своего, 
сосуд Своего дыхания, наследие Своей щедрости, священие 
Своей Церкви, сподвижницу в вере, сестру Христа Своего 
не предаст вечному тлению. Плоть есть сено, рек Исаия; 
но и не сие только: он проповедовал еще, что всяка плоть 
узрит спасение Божие. Апостол Павел упрекает по плоти 
живущих, а не плоть; не существенность плоти, но ее 
прегрешения богопротивные. Он же вопиет: Аз язвы Господа 
моего на теле моем ношу. Для чего запрещается осквернять 
оную, так как храм Божий? для чего называются тела наши 
членами Христовыми? для чего приглашаемся прославлять
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Бога в телесех наших? для чего, естьли она не имеет быть 
прославлена Богом, естьли не будет воскрешена в последний 
день? -  Воздвигшее из персти человека Всемогущество 
Божие не соберет ли частей его, или поглощенных зверями, 
или рыбами, или птицами, или снеденных стихиями? 
Воззвать все из ничтожества более, нежели восставить нечто 
из рассеянного. Сотворение не равняется с возобновлением. 
Чтобы паче увериться в воскресении плоти, воззрим на самые 
опыты чудного всемогущества Божия.

День умирает и как бы погребается в море; начинается 
день -  умирает нощь, и как бы убивается; рассеивается мрак 
светом, наступает день; паки возжигаются лучи звездные, 
кои погашал утренний свет; лице луны освещается, и паки 
помрачается, помрачается и снова освещается. Земля имеет 
повеление одевать древа обнаженные, испещрять цветы 
засохшие, паки производить злак, растить согнившие 
семена, и не прежде оплодотворять их, как согниют; 
приемлет семена, чтобы возвратить; погубляет, чтобы 
сохранить; повреждает, чтобы произвесть целое, и'чтобы 
плод принести, прежде гноит. Все части года: весна, лето, 
осень, зима с силами и свойствами, с плодами своими 
постепенно приходят, начинаются, оканчиваются и как 
бы умирают, а после снова рождаются. Таким образом 
все в природе возобновляется; все начинается, когда 
окончилось; все для того оканчивается, чтобы начаться. 
Ничто не погибает, как разве для жизни. Все в мире, тако 
преобращающееся, свидетельствует о воскресении мертвых. 
Бог открыл сие прежде в сотворении, нежели в письменах; 
прежде проповедал Своим могуществом, нежели гласом. 
Бог предпослал человеку наставницу природу, намереваясь 
послать и пророков, дабы смертный, будучи учеником 
природы, удобнее поверил пророчеству; дабы скорее 
согласился на то, чего повсюду ясные зрим опыты, и дабы
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не усумнился, что Тот же Бог воскресит и плоть, Который 
все мог произвести из ничего.

Феникс, возрождающийся из пепла, так как говорят 
жители Аравии, не открывает ли тайны и нашего возрождения 
из земной утробы, из тления? Давший возможность сию 
пернатой твари, не может ли, да и не должен ли по Его 
правосудию сообщить сие твари словесной, разумной -  
человеку? Нет ни единого из христиан, который бы не признал 
Бога Всеблагим и Праведным. Он всеблаг Сам по Себе, 
правосуден по причине нас. Естьли бы человек не согрешил, 
всегда бы знал Бога только Всеблагого, по свойству Естества 
Божия: но ныне испытуем Его и правосудным. Впрочем, 
и здесь благости Божией нет предела. -  Он по праву есть 
наш Судия; ибо Владыко и Господь; по праву Господь, 
ибо Творец; по справедливости Творец, поелику Бог. Он 
правосуден; а правосудие требует каждому должного за все 
воздаяния, особенно воздаяния за сопротивление Господу 
и Творцу. Все согласны, что в жизни часто нет злодею 
достойного наказания, а благочестивому, укрывавшемуся 
в неизвестности, достойного награждения. Не редко хитрость 
и злоба ненаказанно живут до последнего издыхания. Очень 
часто презираемый, гонимый, утесняемый льет слезы, 
болезнует, сетует даже до гроба. Кто еще не знает, что зло 
и нечестие чаще было в силе и уважении, а кроткая добродетель 
в презрении и посмеянии? Откройте древних писателей; 
обратите несколько листов истории -  нечестие торжествует, 
славится; добродетель с поникшею главою сквозь слезы, хотя 
с радостным лицем, слышит укоризны, наказуется изгнанием, 
оковами, темницами и часто насильственною смертию. Ежели 
есть правосудие, то оно должно совершиться. В жизни сей 
ожидать того не можно. Следственно, в будущей Бог судить 
будет человека. Естьли же мы говорим, что Он будет судить 
человека, то предполагаем прежде воскресение плоти нашей.
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Человек есть нечто целое; душа не составляет всего человека, 
также и тело: но вместе из души и тела состоит человек.

Можно ли судить едину душу -  полчеловека? -  Душа 
доколе в теле, ничего не творит без тела; взаимность их 
нераздельна. Сопряжение тела и души во всех делах жизни 
предполагает будущее сопряжение в приятии суда. Иначе 
для чего бы говорить апостолу: сеется тело душевное, 
возстает тело духовное; сеется в безчестии, возстает 
в славе; сеется в немощи, возстает в силе; подобает 
тлению облечься в нетление. Мир сей, сия земля есть 
нива, в которую повергаются семена, имеющие возрасти 
в бессмертие. Семена суть и тела наши. -  Апостол сказал: 
семя не возрастает, не принесет плода, аще не умрет; голое 
зерно, вверяемое земле, прежде гниет, потом приносит плод: 
пусть и тела наши, сокрываемые в земле, изъедены будут 
червями; пусть согниют, пусть разольются в стихии: но это 
есть средство к нашему воскресению. Иезекииль видел поле 
костей мертвых, и по повелению Божию прорекал на кости 
сии. Кости сухия, говорил он, слышите слово Господне -  
и кости соединяются жилами, облекаются плотию. Кости 
сухие! слышите слово Господне! Се навожу на вас дух жизни, 
и они оживают. -  Се притча, изображающая проповедание 
ангельской трубы, пробуждающей мертвых из гробов их, 
из праха, из тления, из стихий. -  Все услышат глас Божий, 
повелевающий изыти на суд. Воскреснут мертвые и живые 
-  изменятся. Какое сие изменение? Такое же, какое будет 
воскресение мертвых. Мертвые будут в теле, такое же 
в изменении тело получат и живые. Какое же, спросите, 
будет сие тело? Известно всем, что оно будет с такими 
качествами, какие имела плоть Христова по воскресении. Он 
начаток мертвым бысть в воскресении. -  Естьли же Христос 
не воскрес, то суетна вера наша, суетна проповедь, суетно 
упование. -  Мы со Христом спогребаемся, с Ним и воскресаем.
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Естьли же Он не воскрес, не воскреснем и мы, или естьли 
мы не воскреснем, то не воскресал и Христос. Неужели весь 
свет обманут в воскресении Христовом? Неужели все чудеса 
Премудрости Божией суть только призрак? Воскреснем и мы, 
но воскреснуть должно то, что умирало. Душа бессмертна 
и не умирает; умирает плоть, плоть и воскреснуть должна; 
в таком виде, говорю, в каком воскрес начаток мертвых; 
воскреснем в теле духовном, непричастном тлению, 
неосязаемом; в таком, какого мы, сущии во плоти, постигнуть 
не можем. Будем ли мы по воскресении требовать пищи 
и пития? Но прежде надобно спросить, чем питался Моисей, 
бывши сорок дней на горе, чем Илия в пустыне? Не тем ли 
хлебом, о коем сказано: не о едином хлебе жив будет человек, 
но и о глаголе, шходящем из уст Божиих; или хлебом таким, 
какого не понимаем, или не было никакого. -  Спросят еще: 
все ли будут у оного тела члены? Все ли чувства? Узрим 
ли тамо сродников наших, друзей, покровителей, братий 
и водителей наших? Ответствую: тело будет в воскресении 
телом, протчего не изъясню. Естьли еще вопросят, я так скажу: 
не изъясняю, не хощу, да и не могу; не изъясняю, но вместо 
изъяснения объявляю: тайны и Суды Божии кто исповесть? 
Глубина богатства, Премудрости и благости Божией!

Вот нечто о воскресении нашем, коего чаем мы. -  
Многого еще не достает к нему, но многое рассматривать 
оставим любопытству и внимательному рассудку каждого. 
О том же, для чего мы воскреснем и о вечной будущей жизни 
предложим в следующем отделении.
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ОТДЕЛЕНИЕ 23.

Изъяснение 12 члена Символа веры.

Естьли Слово Божие есть истина; Евангелие 
не выдумка; Христос не хитрый человек, но Богочеловек: то 
кто усумнится, что пострадавший за нас, изливший на нас все 
блага, полную чашу милосердия, придет судить нас. Евангелие 
уверяет, уверяет и сердце наше -  Бог приидет судить нас. 
Благочестие не посрамится пред судилищем Христовым. 
Пшеница отделится от плевел, овцы от козлищ. Приидите 
благословении, наследуйте царствие112, во услышание 
всем языком речет истина. Отъидите от Мене проклятии 
в огнь вечный -  возопиет правосудие. И что же? идут сии, 
нечестивые, в муку вечную, а праведные в живот вечный.

Живот вечный! мука вечная! противуположность 
страшная, но справедливая. -  Мы веруем, что Царствию 
Божию не будет конца; чаем жизни будущего века; жизни 
неокончаемой, жизни, то есть, нетления. Тлению сему, говорит 
апостол, сему телу, которое мы носим, подобает облещися 
в нетление. Оно не истлеет во огни, не скончается среди лика 
праведных. Следственно, по воскресении нашем ожидают 
нас два состояния: или живот вечный, или мука вечная.

Откровение есть единственный способ к разрешению 
непостижимой тайны сей. Прозирать в вечность сам собою 
человек не может; а письмена, вдохновенными свыше

112 Маг. XXV.
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мужами начертанные, почти все имеют печатню вечность. 
Сверх прочих слова Даниила113 пророка объявляют сие: 
Спящий в земной персти возстанут или в жизнь вечную или 
в укоризну и стыдение вечное. -  Иов114 вопиет: аще человек 
снидет во ад, ктому не взыдет. Исаия115 глаголет: червь их 
не скончается и огнь не угаснет. Тело, сокрываемое во гроб, 
от сырости в земле гниет, разрешается и наполняется все 
червей, в гниении родившихся; потом, когда не достает 
оным пищи, сами истощаются и истлевают: но о червях, 
грызущих осужденные тела во аде, сказано: червь их 
не скончается. Сим научает пророк, что осужденные 
вечно мучиться, вечно угрызаться будут. Огнь, питаемый 
елеем, угасает по недостатку оного: огнь, сожигающий 
осужденных, не угаснет. Тот, Который отребит гумно Свое, 
пшеницу соберет в житницу Свою, а плевы сожжет огнем 
негасающим, как свидетельствует Евангелие116.

Святой Киприан117 свидетельствует: нещастные
смертные будут жить посреди огня, неистощимое пламя 
полижет нагое тело их. Бог не будет более жалеть о них, и уже 
не услышит раскаивающихся. Тогда признание неуместно. 
И когда будут заключены двери, тщетно не имущие елея 
восклицать будут: Господи! Господи отверзи нам! Им не будет 
ни прохлаждения, ни врачества. Христос единожды сходил 
во ад, в другой раз не сойдет. Заключенные во мраке более 
не узрят Бога. Его суд не пременен, определение ненарушимо.

113 [Дан.] XII, 2.
114 [Иов.] VII, 9.
113 [Ис.] ЬХУ1,24.
116 Мат. III, 12.
117 [Сурпапиа СагШа&шепак] ш 8егш[о] <)е аасеп$[ю Оотйм 1еаи] 
СНпз[й]. [Киприан Карфангенский в Слове на Вознесение Господне.]
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Многие по слепоте, или для извинения своего нечестия 
говорят: Бог де вечным мучением только грозит нам, дабы 
отвлечь от нечестия. Но вникните: естьли Бог грозит ложно, 
дабы обратить нас на путь правый, то ложно и обещает 
для призывания к истине. Кто может снести безумие тех, 
которые стараются доказать, что не истинно то, чем угрожает 
Истина? Они, силяся объяснить Бога безмерно милосердым, 
не опасаются называть его лживым. Но нечестие, дух 
хитрый, как змий, еще старается в ущелии сокрыть главу 
свою. Еще противуполагают: прилично ли Божескому 
правосудию и милосердию за временные грехи мучить 
вечно? Я не ответствую, но предлагаю о сем рассуждения 
отцев Церкви. Они говорят, что грех содевается противу 
блага бесконечного, то есть Бога; следственно, и наказание 
заслуживает бесконечное. Кто удивляется, пишет Блаженный 
Августин118, что Бог, по естеству благий и милосердый, 
строго и вечно наказывает и мстит за грех, кратковременно 
содеянный: тот тщательно должен размыслить, что такое 
есть человек и что есть Бог в отношении к человеку; должен 
представить верховное, беспредельное, несравненное 
и славное достоинство, власть, премудрость, правосудие, 
благость и милосердие. Тогда-то уразумеет мерзость греха, 
тогда сознается, что правосудие не нарушает йоты единой 
из закона милосердия, наказуя за грехи вечным мщением.

Грех человека лишает вечного беспредельного блага; 
следовательно, подвергает вечному злу, мучению. -  Средины 
нет между сими крайностями. Заслуги Христовы превышают 
всякое оценение, заслуги, к каждому грешнику относящиеся; 
ибо для всех и на всех текла очистительная Кровь Христова. 
Размыслите убо, что заслуживает тот, который презирает

118 [Аи§и51тиз Нфропегшз.] Бе ау[ка1:е Ое1, аё МагсеНтит]. С[ари1] 21. 
[Августин Иппонийский. О граде Божием, к Марцеллину. Гл. 21.]
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оные, ни во что вменяет, не приемля оных? И еще второе 
готов пробости ребро для пролития Крови.

Ответствует еще святой Григорий119 на вопрос: 
справедливо ли за вину, имевшую конец, мучить бесконечно? 
Сие справедливо бы было речено, естьли бы судия, 
не проникающий во внутренность сердец, определял так. Ибо 
нечестие беззаконных потому имеет конец, что они не вечно, 
до известного предела, до известных лет, жили. Они восхотели 
бы, естьли б только можно было, жить вечно, дабы можно 
было грешить вечно. Те явно доказывают желание свое всегда 
жить во грехах, которые во всю жизнь никогда не престают 
грешить. Закон правосудия требует никогда не освобождать 
от наказания того, который в сей жизни никогда не уклонялся 
от нечестия.

Сверх сего не будет в осужденных истинного покаяния; 
следственно, и разрешения от грехов. Как тот (пишет святой 
Назианзин), который здесь памятует и боится Бога, превыше 
есть смерти: так и тем, которые пришли от жизни сей, нет 
во аде исповедания, ни исправления нравов. Ибо здесь Бог 
заключил жизнь и действия, тамо суждение действий. -  Мы 
еще не забыли слов праведного Иова: аще человек снидет 
во ад, ктому не взыдет. На что более? Истина, Сам Бог, 
рек: Идите от Мене, проклятии во огнь вечный, никогда 
не оканчиваемый.

Казни -  мучения вечные так же, как и награждения, 
имеют степени по словам Евангелия120: Раб ведевый волю 
господина своего, и не сотворив воли его, биен будет много: 
не ведевый же, сотворивый же достойная ранам, биен будет

[Оге§опи$ Ма§пи5.] 1ЛЪ[ег] 34, МогаЦш], сар[и1] 15, ас НЬ[ег] 4, 
0т1[о§1], сар[и(] 44. [Григорий Великий (Двоеслов), кн. 34 «Нравственных 
толкований», гл. 15, и кн. 4 «Собеседований (Диалогов) о жизни и чудесах 
италийских отцов и о бессмертии души», гл. 44.]
120 Лук. XII, 47.
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мало. Ему же дано много, много взыщется от него. Отраднее 
будет Содому и Гомору в день суда, неже граду неприемлющу 
апостол. Ад один; но мучения различны. Солнце светит, 
греет; но одно тело нагревается скорее, другое медленнее, 
а иное сгорает. Степени мучения могут быть также доказаны 
противуположностию степеней блаженства. Обители многи 
на Небесех; звезда от звезды разнствует во славе.

Сказав о муках вечных, скажем нечто и о вечной 
жизни! Что она такое?

Василий Великий121 написал: вечная жизнь есть 
то, чего ни очами зреть, ни постигнуть умом не можно. Ее 
удобнее снискать, нежели описать. Свидетельствует о том 
и Августин122: никто, облеченный плотию, благ Царствия 
Небесного ни изрещи, ни понять, ни вообразить не может. 
Царствие Божие превосходнее всякой славы, знаменитее 
всякой похвалы, превыше всякого знания. Блага жизни 
вечной так многочисленны, что человек не выдумал еще 
толикого числа; так велики, что нет меры; так драгоценны, 
что превышают всякое оценение. И еще некто123 говорит: 
желательно бы ведать, какая будет оная обещаемая 
неизмеримость благ. Боже! Око не зрит без Тебя, яже уготовал 
еси любящим Тя. Поведай нам, Приуготовляющий сие, что 
приуготовляешь Ты? Мы верим, надеемся, уповаем, так как 
Ты обещаешь. Исполнимся во благих дому Твоего. Но коликих 
и каких благих? Может быть, хлебом, вином, елеем, златом, 
сребром, драгоценными камениями? Но это мы знаем; это мы

121 [Ва$Ши$ Ма§пи$. Орега.] 26 Тот[и8]. [Василий Великий. Труды. Том 
26.]
122 [Аи§и$(ти8 Шрропеп818.] Бе тр П а  ЬаЫ(а[си1о]. С[ари1] I. [Августин 
Иппонийский (приписывается; Патрик Ирландский). О трех состояниях 
души. Гл. 1.]
123 Ветагё[и8 С1агаеуа11еп$1$]. 8егт[о] II [ т  СапПсо] сапИсог[ит]. 
[Бернард Клервоский. Слово 2-е на Песнь песней.]



393

видели, да и ныне видим. Мы о том вопрошаем, гаже око 
не виде, ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Сие 
поведай нам, мы дерзаем просить Тебя! И  будет, ответствует 
Дух в откровении, и будет Бог всяческая во всех. Боже! Ты все 
исполнишь; исполнение сие от Тебя и в Тебе. Кто же постигнуть 
может, сколь велика тайна, сколь величественна сладость, 
содержимая в кратких словах сих: Бог будет всяческая 
во всех? Так! что уготовано любящим Бога, того не вмещает 
вера, не прикасается надежда, любовь не объемлет; оно самые 
желания превышает, может быть приобретено, а оценено 
быть не может. -  Впрочем, так пишет Златоуст124: что может 
быть блаженнее оной жизни? Там нечего бояться бедности 
и болезни. Никто не узрит ни поносящего, ни утесняемого; 
никто грубого, гневного, завистного, ни пламенеющего 
неприличным пожеланием, ни сетующего о необходимом 
пропитании. Ибо все полчище страстей, укрощенных в сей 
жизни, тамо погубится; все будет мир, веселие, радость; 
все тишина и спокойствие; все день, и блеск, и свет; свет 
не таковый, как ныне, но конечно, инаковый; свет, столько 
сиянием превосходящий самое сие солнце, сколько солнце 
превыше слабого мерцающего светильника. Оный свет тамо 
ни стечением облаков, ни нощию не сокрывается, ни жжет, 
ни опаляет; не знает запада, ни вечера, не производит 
ни хлада, ни зноя, ни других как здесь перемен: но подлинно 
там совсем инаковое состояние, которое тогда могущие 
вместить уразумеют. Там нет старости, ни ее болезней, все, 
подверженное тлению, потребится от среды. Все исполнит 
нетленная слава, и что еще более, насладимся жизнию 
со Христом, вместе с ангелами, архангелами и со всеми 
Небесными Силами. Кто может определить удовольствия,

124 [Мтппез] СЬгу8[о81оти8]. Ер18([и1а] 5, аё ТЬеоёогит 1ар8ит. [Иоанн 
Златоуст. Письмо (Увещание) 5-е к Феодору падшему.]
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почерпаемые из сожития со Христом? Следственно, смертный! 
естьли тебя пленяет красота, тамо праведные воссияют яко 
солнце; естьли быстрота, мужество и свобода тела, коему 
бы ничто препятствовать не могло, тамо будут все подобны 
ангелам; естьли приятна продолжительная и безболезненная 
жизнь, тамо безболезненная вечность, и безболезненность 
вечная; естьли насыщение, тамо насытишься, егда явится 
слава Божия; естьли упивство, тамо упиются от тука дому 
Божия; естьли гармония, тамо хоры ангелов бесконечно поют 
пред Богом; естьли невинное веселие, от источника веселия, 
тамо напоит тебя Бог; естьли мудрость, самая Премудрость 
Божия откроется тебе; естьли дружество, тамо праведные 
возлюбят Бога более, нежели самих себя и взаимно так как 
самих себя, и Бог возлюбит их более, нежели они сами себя; 
естьли согласие, тамо у всех будет едина воля: ибо кроме воли 
Божией никакой не будет; естьли могущество, всемогущи 
будут в своей воле, так как Бог в Своей. Всякое желание их 
в Боге, и ничего не могут желать, кроме того, чего желает 
Бог; естьли чести, богатства: Бог рабов своих поставит над 
многим; словом, тамо все столько будут радоваться, сколько 
любить Бога; столько любить, сколько узнают Его. Там будет 
все неизреченное, как ныне неизречен для слабого языка, 
непостижим для облеченного плотию ума Бог -  Бог будет 
всяческая во всех!

Заключим из сего, что жизнь вечная есть счастливейшее 
и блаженнейшее состояние, в коем Бог по беспредельному 
Своему милосердию, по заслугам Христа, истинною верою 
приятого, благочестивых после сей жизни ублажит так, что 
души их, сперва отделенные от тела, потом при первом дне 
воскресения с телами соединенные, без бедствий, без печалей 
и скорбей будут жить со Христом, святыми апостолами 
и со всеми избранными в непрестанном веселии, славе 
и спокойствии; будут зреть Бога лицом к Лицу, любить без
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пресыщения, прославлять без утруждения. -  Сей-то жизни мы 
веруем, говоря: чаю воскресения мертвых и жизни будущего 
века. О естьли бы Начальник веры и жизни Христос удостоил 
всех нас участия в Царствовании Его!
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КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Младые отрасли винограда Христова! Для вас еще 
нужен дождь ранний и поздний; еще на руках надобно носить 
вас! Бдительная попечительность, конечно, не оставит 
вас самим себе. Сей попечительности долг, вверивший 
неопытности моей вас, чада Церкви! по возможности моей 
я исполнил.

Смелость возбуждала иногда и не умытыми руками 
заимствовать семена от Небесных Сеятелей и вверять оные 
сердцам вашим; но язык, не столько привыкший изрекать 
истину, сколько покоиться, часто немотствовал. Сие 
припишите слабости, каждому из нас свойственной.

Учение, каковое вы здесь слышали, признаюсь, 
не соответствует преднамерению Небесного Учителя. Оно 
столько же слабо, столько же бессильно, как несколько 
каплей росы во время знойных дней. Впрочем, ежели 
и капля, почерпнутая от источника жизни, падала на юный 
нежный цвет, оживающий от малейшей влаги: то труд 
не тщетен, предприятия не напрасны; ежели единое зерно, 
вверенное вам, прозябнет и принесет плод, достойный 
Самого Насадителя винограда духовного Иисуса Христа: то 
все желания исполнены; все старание обильно награждено. 
Но что я? Самый Насадитель винограда, окопавший его, 
ограждением оградивший, все сотворивший для него, некогда 
утром взалкав, пришел к смоковнице и не обрел плода. Когда 
и Он всемощную руку простирал к сеянию, то некоторые
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из Его семян позобали хищные птицы, некоторые пали при 
пути, некоторые на камени. На ниве Христовой плевелы 
подавляют пшеницу -  что ж будет на ниве человеческой? 
Единое здесь утешение. Аз, говорит апостол Павел, насадих; 
Апполлос напои, Бог же возрасти. И Павел апостол -  сосуд 
благодати, насадил только семена, напоить их оставил другим, 
а возрастить Богу.

Всеблагий Господи! Услыши нас, далече от Тебе сущих 
на земли, в персти тленной, нечистой; внемли гласу детей, 
всегда под сим кровом простирающих к Тебе моление! Царю 
Небесный! везде сущий и вся исполняющий, прииди! Прииди 
к нам, вселися в сердца наши; посети виноград сей! Посети 
нас, Боже, Духом и Силою Твоею; посети юный виноград сей. 
Отечество ожидает летораслей, Церковь плодов. Господи! 
посети сердца наши, да тако все единогласно воскликнем 
к Тебе: Слава Тебе, показавшему нам свет! Аминь.
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Богословие святителя Иннокентия Пензенского: 
акценты и истоки

Имя святителя Иннокентия Пензенского никогда не называлось 
среди первых имен русского богословия, хотя никогда и не забывалось. 
Краткий срок жизни не помешал ему стать праведником, но не позво
лил вполне раскрыться в своих сочинениях. Кроме того, невольную 
тень на его наследие всегда отбрасывало соседство великого Филаре
та, хотя что-то они даже делали вместе -  прежде всего грандиозный 
для своего времени труд по истории Церкви. В известный момент при
дворная интрига, в которую оба оказались, сами того не зная, втяну
ты, омрачила их отношения и развела в стороны, но, кажется, и тог
да они не перестали быть единомышленниками -  каждый на своем ме
сте. Девиз святителя Филарета -  «делать свое» -  вполне мог бы быть 
и девизом святителя Иннокентия; привычка не знать мелочей в церков
ном служении была знакома обоим; жить не по своей воле умел каж
дый. Все это достаточно известно, но, чтобы облик святителя Иннокен
тия раскрылся перед нами вполне, важно еще понять: если святитель 
Филарет стал абсолютной вершиной русского богословия, то только 
ли внешний ход событий не позволил святителю Иннокентию стать ря
дом с ним вершиной равновеликой, или, даже реализовавшись вполне, 
он остался бы на более скромном -  хотя от этого не менее значимом са
мом по себе -  месте?

1
Как и святитель Филарет, святитель Иннокентий в юные годы 

был проповедником в Лавре при митрополите Платоне, а в Петербурге 
не только проповедовал, но и составлял лекции и писал «классические 
книги» -  учебники. До нас дошло 46 проповедей, говоренных в Лавре 
и Петербурге, а из лекций и классических книг -  «Изъяснение символа 
веры», «Деятельное богословие» и «Начертание церковной истории, от II 
до XVIII века», продолжающее «Начертание церковно-библейской исто-
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рии», составленное свт. Филаретом. С этого совместного труда, пожалуй, 
и удобно будет начать обзор сделанного пензенским святителем.

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что именно кон
цептуальное изложение церковной истории стало по сути первой круп
ной работой пореформенной петербургской академии. И хотя «Начерта
ния» были адресованы «духовному юношеству», но значение их, конеч
но, гораздо шире. В духовно-интеллектуальном пространстве эпохи во
прос об «исторической Церкви» выходил за рамки учебного процесса ду
ховных школ и требовал своего открытого -  общественного -  разреше
ния. Дело заключалось не только в том, что стремительно развивающая
ся секуляризация с неизбежностью вытесняла сакральный быт из обще
ственной жизни в область жизни частной, но еще более в том, что разноо
бразные мистические (в том числе масонские) учения, распространявши
еся в России с конца XVIII в., претендовали на то, чтобы быть единствен
ными носителями сакральности вообще, оставляя православной Церкви 
роль административно-государственного института, так как «правление 
света, основавшего ее, сокрылось от нее»1. В этой ситуации восстановле
ние континуума исторического бытия Церкви, понимаемого как контину
ум священной истории, имело жизненное значение.

Очевидно, авторы «Начертаний» понимали это, потому что уже 
в «Введении» к «Церковно-библейской истории» святителя Филарета мы 
читаем: «Церковная история есть... изложение происхождения на зем
ли Церкви Божией, перемен во внешнем и внутреннем ее состоянии по
следовавших и непрерывного ее под особливым Промыслом сохранения, 
от начала мира до ныне (Курсив мой. -  Прот. 77. )»2. В свою очередь 
святитель Иннокентий в начале второй части труда подчеркивал, с одной 
стороны, связь своего сочинения с «Церковно-библейской историей», 
а с другой -  ту трудность, с которой ему пришлось столкнуться в силу 
того, что для рассказа о событиях, истинная причина которых зачастую

Лопухин К В . Некоторые черты о внутренней Церкви. СПб., 1798. С. 18-19.
Филарет Московский, свт. Начертание церковно-библейской истории. СПб., 1827.
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скрыта от человека, он вынужден опираться на источники человеческие, 
способные передать только внешнее содержание истории, но не ее вну
тренний смысл3. Именно поэтому необходимо одну и ту же эпоху рас
сматривать по возможности с разных точек зрения или сторон, сопостав
ление которых должно помочь приблизиться «к тому источнику проис
шествий, который по большой части лежит там, где человеческим оком 
приметить не можно»4. Указанные стороны суть следующие: внешнее со
стояние (процветание) Церкви (с непременным указанием на «содействие 
Промысла»), бедствия Церкви, состояние учения Церкви, обряды и бо
гослужение, состояние иерархии, достопамятные лица (история лиц), ере
си и расколы. Сходную структуру повествования можно встретить, прав
да, и в западных ученых историях Церкви того времени, однако два пун
кта отличают от них труд свт. Иннокентия -  это «содействие Промысла» 
и «достопамятные лица».

История достопамятных лиц повествует преимущественно о свя
тых, а под содействием Промысла при рассмотрении первых веков хри
стианской истории понимаются сверхъестественные дары Церкви, в даль
нейшем же все чаще -  события, выходящие, собственно, за рамки церков
ной истории и хотя и связанные с ней, но не меньшее значение имею
щие и для истории гражданской. Таковы суть преждевременная смерть 
Юлиана Отступника, чудесная победа императора Феодосия над идоло
поклонником Евгением5 или не менее чудесная победа малочисленного 
италийского войска над готфским царем Радагазом6, а более всего -  мно
гочисленные явления гнева Божия: моровые язвы, неурожаи, засухи, на
шествия иноплеменников и иноверцев, призванные пробудить покаяние 
в христианских народах и их правителях7, небесные знамения, природ
ные катаклизмы8 и т. д., и т. д. Впрочем, «тяжкие скорби Церкви, иногда

3 Наст. изд. Т. 3. С. 6.
4 Наст. изд. Т. 3. С. 6.
5 Наст. изд. Т. 1. С. 272.
6 Наст. изд. Т. 1. С. 371.
7 Наст. изд. Т. 1. С. 371.
8 Наст. изд. Т. 2. С. 162.
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не имущей никаких человеческих пособий, облегчал Промысл нечаян
ными поражениями ее тяготителей»9. При некоторой прямолинейности, 
-  если угодно, -  «наивности» трактовки, все эти факты подчеркивают ту 
мысль, что история Церкви вовсе не растворяется в событиях, описыва
ющих судьбы земных сообществ, как, впрочем, не протекает и независи
мо от них, но скорее является той призмой, через которую только и мож
но понять подлинный смысл истории вообще.

Последнее подтверждается тем, что, хотя автору «Начертания» и хо
рошо известно разделение на церковную и гражданскую историю, во мно
гих местах он напротив подчеркивает их неразрывную взаимосвязь10 и рас
сматривает вторую, как внешний очерк первой* 11, подчеркивая, что Про
мысел управляет судьбой Церкви «посредством царей и пастырей»12, 
или замечая, что «по праву церковной власти и ее употреблению внутри 
и вне Церкви, папы должны занимать первое место в истории церковной 
и гражданской»13, или указывая, что хотя внутренние основания для кресто
вых походов «глубоко лежали в сердцах человеческих, и еще глубже в судь
бах Промысла», внешние поводы для их начала были двоякие: «1) цер
ковные, 2) гражданские»14; или подчеркивая, что, если «внешние и вну
тренние бедствия Греческой империи совокупно упадали на Церковь», то 
вследствие этого «почти столько же ослабевали силы духовные от обще
ственных пороков; сколько силы гражданские от войны и междоусобий»15.

9 Наст. изд. Т. 2. С. 160; ср.: с. 64-65.
10 Наст. изд. Т. 2. С. 67.
11 Наст. изд. Т. 2. С. 94.
12 Наст. изд. Т. 3. С. 73; ср.: «Юная Российская Церковь, подобно прочим Церквам, воз
растала среди кровопролития от внутренних и внешних браней. Дух преобладания в некото
рых российских князьях в то самое время, как устремлялся к единовластительству, возбуж
дал их к братоубийству, однако же доставлял случаи к славе братолюбия, иногда к подвигам 
терпения и мученичества». (Там же. С. 80).
13 Наст. изд. Т. 3. С. 132.
14 Наст. изд. Т. 3. С. 117.
15 Там же. Наст. изд. Т. 3. С. 148. Ср. там же: «Гражданские бедствия и особенно меж
доусобия удельных князей возмущали Российскую Церковь. Тяжесть их была тем ощути
тельнее, чем на большее число уделов раздроблялась Россия; и чем менее оставалось люб
ви даже между единокровными и братьями. Любовь к чести и, может быть, любовь к коры
сти непогашаемые и неумеряемые духовными и гражданскими законами, вовлекали в не-
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На самом же деле все это только частные обнаружения общего за
кона, внятного для тех, «которые во всех событиях мира и Церкви приме
чают перст Божий»16, а следственно, историю Церкви прочитывают как 
священную историю мира. Последнее кроме прочего свидетельствуется 
и тем, что в этой истории сила Промысла «являлась не токмо в напря
жении рук человеческих, но и в напряжении видимой природы»17, ведь 
и «самое сотворение мира можно рассматривать, как некоторое приготов
ление к созданию Церкви, потому что конец, для которого устроено цар
ство природы, находится в царстве Благодати»18.

Окончательную же ясность в сказанное вносит предисловие 
к истории Российской Церкви, входящей составной частью в «Начерта
ние» свт. Иннокентия:

«История Российской Церкви есть повествование Царствия Хри
стова в нашем Отечестве -  в России. Следственно, и предмет сей исто
рии должен быть царствование Иисуса Христа -  Царя Небесного в той 
стране, где мы живем; в тех местах и храмах, которые мы видим и осяза
ем; над теми лицами, которые суть наши прародители, наши начальники 
или сродники и знаемые»19.

Иными словами, история Церкви есть не история института или 
общества, но история всемирного царства Христа, всемирного и в смыс
ле его распространения, «кафоличности», и в смысле его обязательного 
участия в истории мира, проникновения во все «капилляры» всемирной 
истории.

Принято считать, что автором общей концепции обоих «Начерта
ний» был свт. Филарет, но даже если так, то труд святителя Иннокентия -  
именно потому, что был написан на небиблейских источниках, требовав
ших специального выявления того, что было непосредственно дано в тек-

примиримую вражду, которая, не находя способов к удовлетворению своему вблизи, искала 
их за пределами отчества» (с. 150).
“ Наст. изд. Т. 3. С. 253.
17 Наст. изд. Т. 4. С. 86.
" Филарет Московский, свт. Начертание церковно-библейской истории. С. 1.
'* Наст. изд. Т. 3. С. 6.



404

стах Писания, -  стал, как видно, своего рода ключом, позволяющим на
глядно выявить концепцию авторов, а, возможно, и расширением более 
скромного первоначального замысла. Оставляя в стороне вопрос о пол
ноте и совершенстве его воплощения, можно утверждать, что, призна
вая формальное разделение церковной и гражданской историй и непо
средственно сосредотачиваясь на первой из них, эта концепция стреми
лась дать ответ на вопрос, как возможна история Церкви, понятая как свя
щенная история мира, между точкой прихода в мир Спасителя и той точ
кой, когда времени больше не будет (Откр. 10:6), то есть на хронологи
ческом отрезке, не охваченном напрямую словом Божиим. Правда, не
решенным в ее рамках оставался вопрос, какое место в этой священной 
истории мира занимает уже не царство Христово, а христианское цар
ство? Однако, чтобы показать, как ответил на него святитель Иннокен
тий, надо предварительно остановиться на других сторонах его учения 
и прежде всего -  на его христологии и пневматологии, тесно связанных, 
с одной стороны, с учением о направляющем историю Промысле, а с дру
гой -  с представлением о сокровенном сердца человеке (1 Пет. 3:4).

2
Вообще, мысль об абсолютном всесилии и всепроникновенно- 

сти Божественного Промысла лежит у святителя в основании любых, 
не только церковно-исторических суждений20: и мир в целом, и обще
ство, и сердце человека в равной степени подвластны Провидению и су-

20 Согласно определению, данному в «Изъяснении Символа веры»: «Провидение есть 
действие Божие, коим Бог не только все зрит, но еще, по совету воли Своея, все вещи, им 
сотворенные, все и каждую порознь сохраняет; и свободно, могущественно, благо и прему
дро управляет ими, сохраняя между тем правильно установленное природы течение, все на
правляя иногда без средств естественных, иногда против средств -  к концу предозначенно- 
му. Особенно же располагает жизнью и действиями человеческими, добрых научая, помогая 
и одобряя; злым действиям позволяя, предписывая пределы и извлекая из них благо» (Наст, 
изд. Т. 5. С. 304). Ср. с определением Промысла из Катехизиса свт. Филарета: «Промысел 
Божий есть непрестанное действие Всемогущества, Премудрости и Благости Божиих, кото
рым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспо
моществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и об
ращает к добрым последствиям» (Пространный Православный Катехизис Православной 
Кафолической Восточной Церкви. Вопрос 127).
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шествуют, собственно, по одним и тем же законам, тождество которых об
уславливается тождеством породившей их Божественной воли21. Отсю
да ясно, что подчинение этой воле -  единственное осмысленное действие 
человека, уклонение от нее -  синоним земной гибели и предвестник буду
щих мук: неважно, непосредственно или через людей Господь карает нас 
Своим праведным гневом22. Свет пасхального торжества только оттеняет 
мрачную обреченность тех, кто, подобно псам, возвращается на блевоти
ну своих грехов23.

Всеобъемлющее единство законодательствующей воли Божией 
в свою очередь требует и всеобщего -  внутреннего, общественного, при
родного -  преображения твари, что возможно, в конечном счете, только 
на новой земле и под новым небом, там, где правда живет (ср. 2 Пет. 3:13), 
и неосуществимо вполне в земной жизни, но именно ощущение близости 
апокалипсиса, своего рода эсхатологический императив очень чувствует
ся у свт. Иннокентия24. Во всяком случае, это желанное обновление земли, 
обществ, сердец есть обновление в Духе Святом25, в Котором мы, правда, 
и теперь живем, движемся и есмы (Деян. 11:28), так что «нет места, где 
бы нам можно было укрыться от Него; нет движения, которое бы проис
ходило без Него; жизнь, бытие и силы каждого существа Им сохраняют
ся; Он все видит, все знает, везде присутствует»26 (Святой Дух, таким об-

21 Ср.: наст. изд. Т. 6. С. 255-256.
22 Ср.: там же. С. 65
23 См.: там же. С. 19.
24 Во всяком случае он стремится поставить перед его близящейся реальностью своих 
слушателей: «Кто знает! Может быть, в самую сию минуту, когда произношу слово сие, 
окончится всеобщий жизненный пульс, глас грома воззовет нас в новую жизнь, и самое сие 
святилище будет общей для всех нас могилой, общим гробом. -  сл[ушатели]! готовы ли 
вы на сие -  готовы ли в сию минуту соединиться со Христом? -  Се Жених грядет -  ис
ходите на сретение» (Там же. С. 15; ср.: с. 154). А пока еще длится «вечер мира» (Там 
же. С. 116), задача проповедника -  не ласкать слух своих слушателей, но пробуждать в них 
мысль о близком и ужасном присутствии Божием Ср. там же. С. 151: «Христос еще не при
шел к нам, но внемлите, -  дух глаголет: се стоит за стеною. Как близко, -  как мало рассто
яние между Богом нашим и нами! Души благочестивые, еще не разрешившиеся от уз теле
сных, уже видят Его: Стоящий за стеною проглядает оконцами, проницает сквозь мрежи» 
(Там же. С. 305).
25 Там же. С. 271-272.

Там же. С. 88.26



406

разом, является своего рода воплощением Промысла), -  однако всеведе
ние и вездеприсутствие Духа не означает, что Он во всех и каждом обита
ет так, как обитал когда-то в Апостолах, сойдя на них в день Пятидесят
ницы. Если тогда Дух был дарован им только после прославления Хри
стова, то и теперь: «Естьли в человеке прежде не прославится Христос; 
то не приидет к нему и Дух Утешитель»27. Это прославление, в свою оче
редь подразумевает путь, который должен проделать вслед за Христом со
кровенный сердца человек (1 Пет. 3:4).

В основу антропологии святителя легла мысль о двух противопо
ложных родах любви: к Богу и самому себе, -  которые обозначают два 
полюса внутренней жизни человека. Путь от одного к другому есть путь 
восхождения («лествица Иакова») от человека плотского к сокровенно
му сердца человеку. В свою очередь саму любовь, как таковую, свт. Ин
нокентий отождествляет с волей28. У плотского человека эта воля слу
жит источником силы, враждующей на образ Божий в себе, на мир и на 
Бога29, ибо в Адаме человек утратил естественную волю к добру и сам 
по себе способен лишь на зло30. У сокровенного сердца человека, воля 
которого стремится к соединению, слиянию с волей Божией, эта воля- 
любовь служит источником силы, властвующей в человеке над его стра
стями, над миром, и как бы впитывающей в себя всемогущество воли 
и силы Божией31.

Очевидно, что человек сам не способен взойти по этой лествице, 
и если возможно говорить о синергии Бога и человека в деле спасения, 
то только в том смысле, что «в зачатии и рождении сокровенного сердца 
человека Бог участвует первоначально, деятельно, положительно, а че
ловек второстепенно, страдательно, отрицательно»32. Такое взаимодей
ствие описано в притче о блудном сыне, вообще же, «Само действие,

27 Там же. С. 71.
28 Наст. изд. Т. 5. С. 23.
29 См.: там же. С. 31-33.
30 См.: там же. С. 34.
31 Ср.: там же. С. 70-72. 

Там же. С. 45.32
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по коему сокровенный сердца человек зачинается и рождается, поисти
не есть тайна; <.. .> Впрочем, Священное Писание не оставляет сей тай
ны без возможного объяснения, выражая оную через обращение от себя 
к Богу»33. В результате на место самолюбия у сокровенного сердца чело
века становится самоотвержение как противоположное самолюбию от
рицательное начало34, положительным обнаружением которого и явля
ется любовь к Богу35.

В этой концепции, на первый взгляд, чисто аскетико-мистической, 
важно подчеркнуть ее христологический акцент, вытекающий из того, 
что, во-первых, первый человек создается по образу будущего боговопло- 
щения36, которое, таким образом, является событием, относящимся к из
начальному плану мироздания, а не определяемой грехопадением случай
ностью; а во-вторых, -  человеческое самоотвержение есть образ самоот
вержения -  истощания -  воплотившегося Бога, так же как и этапы зем
ной жизни Богочеловека суть ступени той самой лествицы Иакова, по ко
торым должен подняться сокровенный сердца человек.

Некоторые отцы Церкви, замечает святитель, понимают под ис- 
тощанием само принятие человеческой плоти, но вернее, следуя апосто
лу Павлу, усматривать суть истощания в послушании и покорности Спа
сителя Отцу вплоть до крестной смерти37. Это не есть, таким образом, 
истощание, определяемое естественной немощью человеческой приро
ды, «но добровольное и произвольное унижение» и сокрытие Христом 
Своей Божественной славы38. Послушание Христа людям было не при-

33 Там же. С. 47.
34 «.. .истинное самоотвержение есть не только отвержение души, но даже самоотверже
ние с тем, т.е. чтобы такое самоотвержение не было обращаемо в нашу похвалу или от нас 
самих, или от других через нас, а потому не превратилось мало-помалу в гнуснейшее само
любие» (Там же. С. 52).
35 «Положительное начало воли сокровенного сердца человека есть любовь к Богу, изли
ваемая в сердца человеческие Духом Святым; любовь не рабская, соединенная со страхом 
или опасением наказания, не наемническая, соединенная с ожиданием наград, но сыновняя, 
как к Отцу, Божественная, как к существу Пресовершенному» (Там же. С. 53).
36 Там же. С. 382.
37 Там же. С. 336.
38 Там же. Ср. комм, к с. 365.
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творным, а истинным и существенным и многократно засвидетельство
вано в Евангелии39. Но прежде всего это было добровольное отречение 
Сына от Его Божественного всемогущества из послушания Небесно
му Отцу40. Кроме того, истощание обнаруживает себя в подчинении за
кону, не только в смысле его совершенного исполнения, но и в смыс
ле претерпевания всей строгости положенного законом за грех нака
зания: бысть по нас клятва (Гал. 3:13), -  иными словами, суть исто- 
щания/послушания заключается в добровольном страдании41. Это стра
дание было внутренним и внешним -  душевным и телесным. Во всей 
полноте оно обнаружило себя в Гефсимании и на Кресте. В Гефсиман- 
ском саду Христос еще прежде смерти временной пережил мучения, 
соответствующие смерти вечной и мукам ада, «хотя не в самом месте 
осужденных, не в аде, но только по качеству и сущности страданий 
адские»42; на Голгофе же -  оставление Богом и Отцом43. Это не означа
ет, что Спаситель лишился при этом Своего Божественного всемогуще
ства, но человечество Его лишилось в этот момент «сладостного утеше
ния от Божества»44. Когда же Голгофская жертва совершилась, вместе 
с ней совершилось вполне и открытие Божества во Христе, проявивше
еся и в Его сошествии во ад, и в Его воскресении, которое Он осущест
вляет Своей собственной Божественной силой45.

Таким образом, если человек создан по образу будущего Христа, 
то и образ, данный нам жизнью и страданием Христовым, в свою оче-

39 Там же. С. 337.
40 Там же. С. 338.
41 Там же. С. 340. И далее: «Страдание Христово одно может назваться начинательным, 
другое окончательным; первое есть то, которое нес Он от самого младенчества до оконча
тельного на Голгофе страдания» (Там же. С. 342).
42 Там же. С. 344.
43 Он «переносит гнев Бога Отца не так как Сын, но так как принявший на себя грехи, 
а потому и гнев Правосудия. Правосудие не взирает на лицо, всегда требует себе удовлетво
рения» (Там же. С. 346).

Там же. С. 346.
Там же. С. 353.45
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редь есть образ истинно человеческого бытия46. Иными словами, посколь
ку себялюбие есть корень и основание вражды с Богом и противоборства 
Его воле47, постольку первой и главной задачей вставшего на путь благо
честия является, говоря на языке той эпохи, отказ от всякой собственно
ст и , что следует понимать не столько в смысле раздачи имений, сколь
ко в смысле духовной нищеты, подразумевающей в конечном счете отказ 
от самого себя49. Отсюда и само благочестие есть «навык жертвовать Богу 
всем в жизни»50, ревность восполнить недостаток скорбей Христовых 
(Кол. 1:24) в своей плоти51. Тогда тот, «в чьем сердце возгорается пламень 
веры, дабы пресечь в себе похоти человеческие, и волю свою истощить 
до того, чтобы в ней действовала токмо воля Божия, вступает на путь Ии
суса Христа <...> Сей путь Иисуса Христа есть единственная на зем
ле стезя, ведущая на небо; Он есть воля Божия, открытая в действиях 
Христовых»52. Тогда Христос рождается и младенчествует53, и царствует 
в нас, и наш разум, желания и чувства «управляются тем духом, который 
един есть с Господем»54, и мы царствуем над собой вместе с Ним. «Тог
да (не по нашему усилию, но по беспредельной любви) Творец, из ниче
го созидающий всяческая, из нашего ничтожества творит человека ново
го, не имущего скверны и порока, обновляемого в правде и истине»55. Это 
и есть искомое обновление сердца Духом Утешителем, ибо «Царь славы

46 «От зачатия во утробе Девы до заключения Его во утробе земли видим постигаемые 
-  впрочем неизмеримые -  для нас уничижение и тесноту, кротость и повиновение, пост 
и молитвы, терпение и милосердие, любовь и истину, страдания и крест, которые подъял 
Он не божественными токмо, но и человеческими силами, дабы, указуя человеку путь вос
становления, привлечь его в след Себе. Образ дах вам, -  вещал Он при окончании сих под
вигов, -  да, якоже Аз сотворих вам, и вы творите» (Наст. изд. Т. 6. С. 109-110).
47 Там же. С. 195.
48 Там же. С. 177-178; с. 198. Ср.: Там же. С. 236.
49 Там же. С. 52.
50 Там же. С. 49. Ср.: с. 173.
51 Там же. С. И. Ср.: с. 86.

Там же. С. 261.
Там же. С. 228.
Там же. С. 162.
Там же. С. 176.

52
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полагается во яслех, нисходит до последней степени уничижения ... дабы 
сообщить человеку естество Божественное»56.

Итак, уподобляться Христу мы должны, с одной стороны, в трех 
его возрастах: младенческом -  возрасте уничижения и смирения, юно
шеском -  возрасте искушений, страданий и смерти, мужеском -  возрас
те воскресения, полновластия и общения с Отцом («Сей троякий воз
раст Иисуса Христа содержит в себе все то, что может произойти с че
ловеком в настоящей жизни, а потому и должен быть прилагаем ко всем 
деяниям нашим и преуспеянию в духовной жизни»57); с другой -  в трех 
Его служениях: пророческом, священническом и царском, -  исповеда
нием истины, принесением духовных жертв, исполнением воли Божией 
и властью над страстями. Так, воля сокровенного сердца человека в своем 
послушании и самоотречении достигает Божественной свободы творить 
духовные дела (то есть -  свободы в добре), а также обретает «возмож
ность и право испрашивать сил духовных от Бога, наследовать оные и со
общать другим»58 -  такова цель пути, которая окончательно будет достиг
нута в эсхатологическом Иерусалиме, где блаженство праведников будет 
состоять в том, что они всегда будут желать только того, что желает Бог59.

При этом, чающий обновления сердца Духом не обязательно по
кидает мир внешним образом: он по-прежнему «исполняет все обязанно
сти, возлагаемые семейством или обществом, но с тем, дабы трудами, по
корностью и любовью к человеку снискать благоволение Божие. Приоб
ретает блага временные, не пригвождая к ним сердца, алчущего благ веч
ных, и лишается без сетования о них. Оглашаемый шумом житейской суе
ты, коего ни удалиться, ни прекратить не может, -  мыслью своей, как пре
следуемая горлица, спешит в гнездо свое -  в сердце, всецело преданное 
Богу»60. Однако, даже присутствуя в мире по-видимому только формаль-

56 Там же. С. 226. Ср.: с. 121.
57 Т. 5. С. 91-92.
58 Там же. С. 72.
59 Там же. С. 394.

Т. 6. С. 328. Ср.: с. 329; с. 235.60
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но, такой человек тем не менее оказывает значительное влияние на жизнь 
общества, тем более -  на жизнь христианского царства.

3
Как уже ясно из предшествующего, Дух Божий, содержащий 

в Себе мир, является также устроителем и разрушителем человеческих 
сообществ. Закон Божественный является основанием законов граждан
ских61, а история всех великих империй прошлого говорит нам одно: «До
бродетель возвысила, нечестие нарушило их»62. Но чаще всего в исто
рии мы видим смешение этих двух начал, и христианское царство в этом 
смысле не исключение: и здесь мы сталкиваемся с тем, что первородство 
носящего в себе образ Божий человека заменено «плотской породой», 
что «титло происхождения небесного» (звание христиан -  «крестьян». -  
Прот. П.) оставлено «токмо низкому сословию людей, как единственная, 
впрочем, маловажная отрада в их унижении»63; что в обществе, руковод
ствующемся земными представлениями о жизни, всякая должность и зва
ние «смешивает средства с целью -  имея целью токмо самость свою»64. 
Все же это происходит потому, что нарушение Божественного закона 
не считается еще нарушением закона гражданского, «но естьли всякий за
кон в христианском обществе основывается на законе Божием, то помыс
лите, сл[ушатели]! может ли не рушиться огромное здание по нарушении 
основания?»65

Таким образом, вместе с внутренним духовным обновлением со
кровенного сердца человека и в тесной связи с ним должно совершать
ся и духовное обновление общества в целом66. Последнее становит
ся возможным, когда во главе царства становится подлинно благочести
вый царь, ибо, царствуя над миром, Господь, по нестерпимости для че-

61 Там же. С. 267-268.
62 Там же. С. 102.
63 Там же. С. 161.
64 Там же. С. 58.
65 Там же. С. 100.

Там же. С. 271.66
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ловеческой немощи Его прямого присутствия, избирает из людей того, 
«чрез которого управляет царством, утверждает права и законы, казнит 
виноватых и защищает невинных»67. Царь может быть орудием как мило
сти, так и гнева Божия (Тот, Кто возвел на трон равноапостольного Кон
стантина, дал власть и Юлиану-Отступнику), однако «когда благочести
ем украшается престол царев и страх Божий управляет движениями ски
петра, то не человеческое, но Божие царство распространяется на земле. 
Блистательная наружность, с коей являются к престолу слуги столь ве
ликого царя, рано или поздно переменяются в душевное величие. Частое 
уподобление против воли, наконец превращается в добровольное подра
жание. Там изменяет всякое искусство лжи, где непрестанно все измеря
ет, взвешивает и исчисляет истина: от взоров благочестивого царя исхо
дит свет и огнь, который естьли не просвещает и не согревает, то опаляет 
сердца нечестивые. Никто не может быть слугой царя, верного Богу, разве 
слуга Божий и другом его, разве друг Божий»6*. Таким образом, не толь
ко прообраз, но и чаемая цель царства земного есть все же Царство Бо
жие, откуда подается людям чистая небесная правда, многообразно об
наруживающая себя в общественных отношениях69. По мнению святите
ля, это не просто общие рассуждения, но и переживаемая россиянами ре
альность, так как именно к этому направлена воля Александра Благосло
венного, в делах которого узнаются дела, «написанные в книгах древних 
царей»70. Он достиг той стадии смирения, что дух его всецело слит с Ду
хом Господним71, и искренне желает, чтобы в его царстве непременно цар-

67 Там же. С. 62.
68 Там же. С. 208.
69 «Когда находим ее в судии: есть правосудие, не взирающее на лица; в виновном -  при
знание без обмана; в воине -  мужество, не щадящее своей крови; в деющем куплю -  бес
корыстие и праводушие; во владыке -  отеческая снисходительность; в рабах -  повинове
ние за совесть; в страждущих -  терпение без ропота; в сирых -  великодушие с довольством. 
Правда Божия в человеке есть Божие Царство» (Там же. С. 276).
70 Там же. С. 201-202.
71 Там же. С. 285. Ср.: «Носить все немощи немощных и не ослабевать; падать под их 
тяжестью на высоких ступенях престола и не разбиваться может только тот, чья воля и вся 
жизнь в законе Господни... Сей законоблюститель совместит все, по видимому несовмест
ные между собой добродетели; ибо, по внушению Духа Христова, отвергшись самого себя, 
научась беспристрастию к себе, соблюдет беспристрастность ко всем». (Там же. С. 289).
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ствовал сам Христос72, так что «естьли бы воли всех россиан были еди
но с волею Монарха, то мы, сл[ушатели]! уже не имели бы другого вла
дыки и другого бога над духом нашим, кроме Господа Иисуса Христа»73.

Сведя вместе вышеизложенные мысли святителя о христианском 
царстве, мы приходим к выводу, что Церковь для него есть заданный го
сударству предел, а граждане христианского царства представляют собой 
как бы внешний круг Церкви: христианское общество по факту креще
ния, но не всегда -  жизни. Собственно же Церковь образуют лишь те, кто 
деятельно стремится к единению с Богом74. Иными словами, поскольку 
Царство Христово -  это, конечно, прежде всего Церковь, то ее присут
ствие в мире составляет стержень и смысл его истории; христианское 
же царство действует как ее полномочный представитель и одновременно 
субъект уже непосредственно земной истории человеческих сообществ. 
С одной стороны, земное царство кладет в основу своего закона небесную 
правду Царства Христова, с другой -  нуждается в обновлении Духом из-за 
неправды, живущей в еще необновленных сердцах его граждан; с одной 
стороны -  определяется Церковью в своих устоях, с другой -  определя
ет условия ее земного бытия. Там же, где есть царство, необходим и царь: 
есть царское служение Христа, есть царское служение христианина, вла
ствующего над страстями и сердцем, и есть объединяющее их в извест
ном смысле царское служение христианского владыки. Воля Божия о нем 
и воля Божия о подвластном ему народе едины в его сердце, и если эта 
воля направляет извне жизнь общества и изнутри волю его граждан, то 
Царство Христово как бы нисходит в христианское царство, само вопло
щаясь в нем. Легко возразить, что такое слияние Церкви и государства 
проповедовать рискованно, что если это и возможно, то лишь при конце 
мира, но святитель, как помним, и жил с ощущением его непосредствен
ной близости, и Александр Благословенный был для него не просто од
ним из череды помазанников Божиих на троне, но тем удерживающим,

Там же. С. 285.
Там же.
Т. 5. С. 372. Прочие же, как помним, вне ее. Ср.: т. 6. С. 19.
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которому потому и дается так много, что эсхатологическое обновление 
мира слишком близко. -  Отсюда горячность святителя в обличении обще
ственных пороков и в молитвах о скором пришествии Утешителя, отсюда 
и его искреннее преклонение перед Государем как непосредственным ис
полнителем высоких замыслов Провидения75. Отсюда, вероятно, и его ак
цент на восприятии Церкви именно как общества -  не в смысле граждан
ского христианства, которое проповедовал преосв. Феофан Прокопович76, 
но скорее мистического гражданства Царства Христова, связующего его 
членов единством в Духе.

7
Итак, мы видим, что в основе всех богословских рассуждений свя

тителя лежит представление о единой воли-любви, которое преломляет
ся у него на самых разных уровнях. Это есть прежде всего благая воля Бо
жия, которая вызывает мир из небытия, и направляет его к определенному 
ею же концу. Эта же воля обнаруживает себя в послушании Сына Божия, 
лежит в основании правды общественной жизни и составляет внутренний 
закон для сокровенного сердца человека. Ее антагонистом и противником 
выступает воля-любовь плотского человека, направленная на себя, в этой 
своей направленности разрушительно действующая на сердце, общество, 
мир и тем самым деятельно противящаяся Богу.

Указав, таким образом, на лейтмотив, объединяющий богословское 
наследия святителя, мы должны теперь сказать о возможном генезисе его 
мысли и ее значении для традиции. Его богословие очевидным образом 
прорастает из богословия предшествующей эпохи, и в чем-то он гораздо 
более ученик митрополита Платона, чем святитель Филарет. Однако его 
духовным предтечей следует считать скорее святителя Димитрия Ростов
ского, у которого он, вероятно, почерпнул и мысль о Церкви мучеников,

75 Характерно также, что, приводя слушателям в пример Ветхий Израиль как существо
вавший некогда блаженный народ ему же есть Господь Бог его, святитель усматривает 
в нем для России образ не настоящего, но грядущего, торопя приближение его всей душой. 
См. там же. С. 34-35.
76 При этом в «Деятельном богословии» святитель вполне довольствовался формулами 
Регламента и «Правды воли монаршей». См. комм, к с. 157-159.
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исполняющей в себе страдания Христовы77, и самый дух бесстрашного 
исповедания правды и обличения греховности мира. Несомненно, был 
близок ему и святитель Тихон Задонский с его христоцентризмом и горь
ким знанием способного только на злое человеческого сердца.

Одновременно XVIII век был веком формирующейся русской бо
гословской школы, основанной преосв. Феофаном Прокоповичем: в осно
ву своего богословского метода она ставила работу со словом Божиим, 
предлагая из него извлекать все истины богословия, и мы видим, как при
лежно следовал этому методу свт. Иннокентий хотя бы в своем «Деятель
ном богословии», переполненном ссылками на Священное Писание.

Учила, как известно, школа и освящению гражданских доброде
телей, а вместе с ними и самого государства78. Среди непосредственных 
предшественников свт. Иннокентия сакральность государства особен
но отчетливо выступала на первый план у архиеп. Анастасия Братанов- 
ского. По словам Братановского, «любовь к государству есть во всем ис
тинном сравнении то, что любовь к Богу и любовь к отечеству. Государ
ство есть доказательный и видимый всеуправляющего промысла Божия 
образ»79. Не чужд был этих мыслей и митрополит Платон, хотя и более 
осторожный в своих рассуждениях. «О тогда-то и царство земное будет 
блаженно, -  писал он, -  когда оно вкупе удостоится быть и царством 
Христовым. Блаженно сугубо: на земле будет все мирно благоустроено, 
во всем благоуспешно, ибо все будет основано на благочестии и добро
детели. Но сие же самое на земле благополучное царство в свое время 
преселено будет на небеса и составит царство вечное небесное: и цер
ковь, окончив подвиг свой воинствующий, туда же прейдет и составит

77 «Мы же страждущие есмы, яко собирающий по трапезовании укрухи; сице от стра
даний Господних некие собираем останки, глаголющу апостолу, исполняю, рече, лишение 
скорбей Христовых в теле Моем (Кол. 1:24). Сиесть, еже Он не дотерпе, аз в теле моем до- 
терпеваю» {Димитрий Ростовский, свт. Сочинения: В 5 Т. М., 1827-1833. Т. 3. С. 260).
78 См.: Феофан (Прокопович), архиеп. Слова и речи поучительные, похвальные и поздра
вительные 4. 2. СПб., 1761. С. 6 и далее. Ср. у свт. Иннокентия о «правде Божией».
79 Анастасий (Братановский), архиеп. Поучительные слова: В 4 т. М., 1803-1807. Т. 3. 
С. 206.
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уже церковь бесконечно на небесах торжествующую»80. Очевидно, что 
это высказывание чревато эсхатологическим удвоением сущностей, од
нако и здесь не так все просто Дело в том, что фраза митр. Платона пред
ставляет собой практически точную цитату из Эе с т Ш е  Ве\ блж. Авгу
стина. Последнее, судя по всему, не случайно, так как именно во второй 
половине XVIII в. этот Августинов труд (как и некоторые другие его ра
боты) был переведен на русский81. Вследствие этого следует напомнить 
основные черты его концепции.

Учение о двух градах, выведенное блаженным Августином из вет
хозаветной истории и ее типологического прочтения апостолом Павлом, 
на первый взгляд, задавало своего рода неизменную «двойную экспози
цию» исторического процесса: это, с одной стороны, история щуказ Ое1, 
Церкви, совмещавшей в себя град, еще странствующий по земле, и град 
небесный; а с другой, -  история сшказ 1еггепа, подчинившего себя ис
ключительно земным целям, и в этом смысле явившегося антагонистом 
смЩз Ое1. Принадлежность к тому или другому граду определялась од
ним из двух объединявших его граждан родов любви: любви к Богу или 
любви к себе. Однако на самом деле эта история предполагала параллель
ное изложение истории избранного народа, преображавшего град Божий, 
и истории языческого мира, которые олицетворялись историями соответ
ствующих храмов -  Соломонова храма истинного Бога и храмов языче
ских лжебогов, -  только до боговоплощения, тогда как после -  с насту
плением новозаветной эпохи -  ситуация менялась кардинальным обра
зом. Отныне град Божий должен мыслиться как живой мистический храм 
Церкви, как храм Тела Христова, уже ничем не связанный с определен
ной государственной или национальной традицией82 и существующий, 
строго говоря, уже не в этой, а в эсхатологической реальности, откуда 
косвенным образом следовало, что в эпоху Новозаветной Церкви «река 
истории», если можно так выразиться, протекает по преимуществу в до-

80 Платон (Левшин), митр. Назидательные слова: В 20 т. М., 1779-1806. Т. 18. С. 211- 
212.
81 Этот факт, между прочим, свт. Иннокентий отмечает особо; см.: наст. изд. Т. 5. С. 12.
82 Аи^изПпиз АигеПиз, 81. Ое сш(а1е Оек XIX. 17.
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линах ст& 8 (еггепа, не достигая горних высот С1УЙа$ Бе1. Небесный град 
может быть гоним градом земным и иметь свои особые утешения от Го
спода, Который непосредственно стоит за всеми историческими событи
ями83, поддерживая мир в его существовании, пока не исполнится чис
ло определенных от века к спасению праведников. Однако до тех пор, 
пока «умирающие уходят, а рождающиеся занимают их место84», оба гра
да имеют совместную земную судьбу с общими радостями и горестями. 
Кроме того важно, что, хотя блж. Августин был уже современником хри
стианской империи, феномен христианского государства никак не осмыс
ливался на страницах его труда, и дальше общей условной посылки, глася
щей, что, если бы все граждане жили по заповедям Христовым, то «подоб
ное государство и в настоящей жизни даровало бы счастье своим поддан
ным, и в будущем блаженнейшем царстве вечной жизни заняло бы наи
высшее место»85, -  его мысль в этом направлении не шла, но именно ее, 
как мы видели, процитировал в конкретном приложении к русской дей
ствительности митр. Платон.

Зная все это, мы можем сказать теперь, что совместный церковно
исторический труд двух святителей был в том числе и ответом Августи
ну, поставившему под вопрос самую возможность истории новозаветной 
Церкви. Причем каждый из наших авторов в своих собственных интенци
ях сконцентрировался на разных аспектах этой проблемы. Святитель Фи
ларет распространил модус священной истории на эон христианской эпо
хи и создал учение о новозаветном храме, как точке пересечения мисти
ческой и исторической координат в жизни Церкви, одновременно отвер
гая возможность эсхатологического будущего для любых государствен
ных образований. Свт. Иннокентий, в принципе соглашаясь с ним, сосре
доточился более на проблеме христианского царства. Если бы мы не зна
ли о Ое см1а1е Ое1, мы могли считать святителя просто верным учеником 
митр. Платона, но в контексте сказанного понятно, что к древнему отцу

83 1ЬИ. XVIII. 51.1.

84 1Ы<1. XV. 1.1.
85 1ЬИ.П. 19.
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Западной Церкви он оказался гораздо ближе, чем к учителю, от которого 
его более всего отличала мистическая напряженность мысли, направлен
ной на эсхатологическое, через восполнение недостатка страстей Хри
стовых, обновление царства Духом, а не на земное благополучие, мир
но возносимое в вечность. Собственно, если додумать мысль святите
ля до конца, то, чтобы вполне соединиться с Царством Христовым, хри
стианское царство должно было бы стать царством мучеников, и нель
зя не признать, что столетие спустя эта мысль нашла себе подтвержде
ние в апокалиптических событиях русской истории, когда по всей стране 
кровь взошла даже до узд конских (Откр. 14:20).

Если Эе с1ука1е Вы  был известен всем образованным русским чи
тателям того времени, то свт. Инокентий (как и свт. Филарет) знал, без 
сомнения, и активно использовал в своей академической работе также 
и «школьные» труды западных авторов, прежде всего -  Будцея86 и Мос- 
гейма87. У второго, очевидно, позаимствована общая структура церков
ной истории, но, как помним, свт. Иннокентий дополнил ее столь важны
ми для общей концепции труда разделами о достопамятных лицах и дей
ствиях Промысла. Именно эти разделы вернули его истории мистиче
скую глубину измерения, отсутствовавшую у Мосгейма, построившего 
свой труд как историю земного церковного общества -  80С1е1а§, -  его зем
ной судьбы и земного устроения88. Очевидно, что «Начертания» свт. Фи
ларета и свт. Иннокентия преодолевают такой поход.

Если труд Мосгейма послужил рабочим материалом для написа
ния «Начертаний», то таким же материалом при создании деятельного бо
гословия послужил свт. Иннокентию Буддей с его ЬюйМюпе 1Ьео1о§1ае 
тогаНз89. Флоровский заметил когда-то, что «Записки на книгу Бытия»

86 ВисИеиз 1.Е №§1опа Есс1е8т$Пса Уе1еп§ Те81атепб. Ма^ёеЬиг^, 1719.
87 МозНеш ЫзбШбопез Ыз1опае СЬлзПапае. Не1тз(а(11, 1752.
88 См. подробнее: Хондзинский П., прот. Концепция церковной истории в работах рус
ских академических богословов первой четверти XIX в. // Христианское чтение. 2018. №5. 
С. 16-23.
89 ВисШеиз /. Рг. ЫзбОДюпез Туео1о§те тогаНз. 1лрз., 1727.
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святителя Филарета «составлены были по Буддею»90 и оказался в конеч
ном счете не прав, ибо концептуальная суть «Записок» выходит и за рам
ки «классической книги», и за рамки ученой научности (по стилю и со
держанию к Буддею, конечно, близкой), поскольку ставит своей целью 
представить книгу Бытия как проект Церкви, находящий свое оконча
тельное осуществление в событиях Апокалипсиса. Точно таким же обра
зом и свт. Иннокентий, по-видимому, беря Буддея за образец, превосходит 
его рационально-практический подход к христианскому действию, пере
мещая центр тяжести в область внутренней жизни сокровенного сердца 
человека. Именно последнее, почерпнутое в Писании выражение, следу
ет считать его замечательной находкой, послужившей для легитимного, 
церковного выражения общих мистических настроений эпохи, которые 
свт. Иннокентий искренне разделял91. Это противоречащее сложившим
ся о нем штампам утверждение можно подтвердить, сопоставив его ин
тенции с августинианской традицией, в целом оказавшей на него ощути
мое влияние.

Самому блаженному Августину свт. Иннокентий прямо усваивал 
статус учителя Церкви92, и мы видели, что из Эе сш Ы е Вех свт. Инно
кентий почерпнул не только учение об абсолютной всесильности Про
мысла, но и мысль о двух родах любви (к Богу и самому себе). К Авгу
стину восходит и столь важное в антропологии и деятельном богосло
вии святителя представление о тождестве любви и воли93, и убежденность 
в глобальной поврежденности человека после грехопадения, и вытекаю
щее отсюда положение о необходимости абсолютной покорности личной

90 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М., 2009. С. 219.
91 Следует четко разграничивать нездоровый внецерковный мистицизм и мистичность 
подлинной христианской жизни (По словам святителя Феофана Затворника, «жизнь хри
стианская не есть жизнь естественная» (Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. М. 2003. 
С. 25)). Александровская эпоха, мистическая по своей направленности в целом, дала яр
кие примеры и того, и другого. Вообще, не лишним будет напомнить, что время святителя 
Иннокентия -  это время великих русских мистиков, первыми среди которых должны быть 
названы преподобный Серафим Саровский, святитель Филарет, святитель Игнатий, препо
добный Василиск Сибирский и, конечно, -  сам святитель Иннокентий.
92 См.: наст. изд. Т. 5. С. 260.
93 Аи&лзИпиз АигеИиз, 81. Эе Тпт1а1е XV. 7.12.
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воли человека воле создавшего его Творца. И если, в отличие от блажен
ного Августина, святитель Иннокентий усматривал возможность реаль
ного существования субъекта исторического процесса, сознательно стре
мящегося к исполнению воли Промысла, -  христианского царства, своего 
рода см & з Ие11еггепа, -  то это никоим образом не лишало его концепцию 
мистико-эсхатологического настроя, свойственного, как мы помним, суж
дениям автора Эе см Ш е Бег Точно так же, если августиновский прови
денциализм святитель обогатил пневматологическим акцентом, подразу
меваемым, но не актуализированным самим блж. Августином94, то и это 
только выявило с очевидностью ту же мистико-эсхатологическую состав
ляющую его (святителя Иннокентия) воззрений.

Одновременно мы с большой долей вероятности можем предпо
лагать, что во многих отношениях посредствующим звеном между от
цом Западного христианства и святителем Русской Церкви стал архие
пископ Франсуа Фенелон, принадлежавший августинианской традиции 
XVII в. и бывший автором мистико-аскетического учения о чистой («бес
корыстной») любви к Богу. У святителя Иннокентия мы находим не толь
ко основные элементы этого учения, но и, в частности, легко узнаем фе- 
нелонов пафос полного самоотречения и лишения «собственности»95, не
обходимых для того, чтобы место всегда погрешительной, ибо всегда эго
истической воли падшего человека заняла полновластно действующая 
в праведнике воля Божия. И с этой точки зрения парадоксально выгля
дит тот факт, что именно свт. Иннокентий пропустил без замечаний че
рез цензуру книгу Станевича, последовательного противника Фенелоно- 
вой концепции, что лишний раз подтверждает, что в этой переменившей

94 Действительно, блж. Августин, с одной стороны, как мы видели, отождествлял лю
бовь с волей, а с другой, -  непосредственным репрезентантом Божественной любви считал 
Святого Духа (У§1.: 1Ыс1. IX. 2.2). Таким образом, именно Святой Дух, строго говоря, дол
жен быть непосредственным проводником и подателем Божественной воли, правящей ми
ром (хотя и являющейся, конечно, общим действием Пресвятой Троицы).
95 Ср. Фенелон Ф. Изъяснение мыслей святых о внутренней жизни. С. 424-425. См. так
же комм, к с. 51-53.
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всю его жизнь истории святитель невольно действовал, будучи фигурой 
в чужой игре96.

Наконец, святитель Иннокентий явился, в каком-то смысле, пред
течей весьма заметного направления в истории отечественной богослов
ской мысли, начало которого принято связывать с его младшим совре
менником, святителем Иннокентием Херсонским. Именно тот стал пер
вым крупным русским богословом, сосредоточившимся на христологи- 
ческой проблематике в связи с вызовами философии Нового времени, 
в частности, философии Канта. К сожалению, у нас нет данных, позво
ляющих подтвердить или опровергнуть факт знакомства свт. Иннокен
тия Пензенского с трудами Канта, но судя по оброненному им замеча
нию о высоком достоинстве Платоновой философии, он был близок ско
рее в этом отношении к святителю Филарету, отдававшему явное предпо
чтение греческому философу перед немецким мыслителем. Однако, как 
бы то ни было, именно у свт. Иннокентия Пензенского мы впервые нахо
дим рассуждения, представляющие Гефсиманское моление началом иску
пительных страданий Христа97, а также зачатки кенотической христоло- 
гии, столь активно развиваемой русским богословием в конце XIX -  на
чале XX вв. Сближает его с младшим святителем Иннокентием и пред
ставления о Церкви как именно о царстве Христа98, и в целом общая 
нравственно-антропологическая направленность его богословия, так
же оказавшаяся чрезвычайно плодоносной в традиции, давшей позднее 
и свт. Феофана Затворника, и св. Иоанна Кронштадтского.

Таким образом, подводя итоги и возвращаясь к заданному в нача
ле статьи вопросу, мы можем сказать, что, хотя в наследии святителя Ин
нокентия и не находим того универсального синтеза, который отличал бо-

* Характерно, что уже в одном из своих последних писем он просил выслать ему в Пензу 
сочинения Фенелона. См.: наст. изд. Т. 6. С. 602.
97 Развитие этой мысли мы находим у свт. Иннокентия Херсонского, а позднее -  у митр. 
Антония (Храповицкого).

98 Свт. Иннокентий Херсонский, как известно, даже саму экклесиологию считал необхо
димым поместить внутрь христологии -  в тот ее раздел, где говорится о царском служении 
Христа. См.: Иннокентий Херсонский и Таврический, архиеп. Сочинения: В 6 т. СПб., 1908. 
Т. 6. С. 855-856.
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гословие святителя Филарета, Иннокентиева мысль, даже не успев рас
крыться вполне, стала тем не менее важным звеном, связующим богос
ловскую школу XVIII века, традиционную русскую церковность и новые 
идеи, принесенные так бурно начавшимся для России XIX веком.

Протоиерей Павел Хондзинский
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Методология библейского исследования святителя 
Иннокентия Пензенского на примере его 

«Опыта изъяснения на первый и вторый псалом»

Первые два псалма, открывающие собрание Псалтири, представ
ляют собой вступление ко всему сборнику из 151 гимна. Содержание их 
существенно различается, если в первом псалме говорится о блаженстве 
праведных и пути к нему, то во втором возвещается о рождении и помаза
нии в цари Сына Божьего, а также о заговоре против Него земных владык. 
Церковная традиция толкования Псалтири насчитывает столетия, поэ
тому всякий, приступающий к изъяснению смысла псалмов, обязатель
но обращается к опыту своих предшественников. Сложность толкования 
псалмов обусловлена не только символичностью языка, но и отсутстви
ем ясных указаний, кому принадлежит прямая речь внутри гимна, по
скольку в нем несколько говорящих, а также к кому она адресована. Эти
ми и другими особенностями обусловлены существенные различия в их 
интерпретации.

Приступая к обзору толкований святителя Иннокентия, отметим, 
что «Опыт изъяснение на первый и вторый псалом» в его духовном на
следии -  явление уникальное, поскольку другие его работы, посвящен
ные исключительно экзегезе Священного Писания, нам не известны. Свя
титель вошел в историю русской церковной науки как создатель обзоров 
по нравственному богословию1 и церковной истории2. Однако труд по де
ятельному богословию и проповеди святителя Иннокентия свидетель
ствуют о его глубоком знании Священного Писания и стремлении каж
дую свою мысль проверить авторитетом Библии.

Чтение «Опыта изъяснения на первый и вторый псалом» убеждает, 
что в основе обоих толкований лежат общие методологические принци
пы: вначале краткое исагогическое введение: Надписаиие (анализ еврей-

1 См. наст. изд. С. 6-95.
2 См. наст. изд. Т. 1-4.
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ского и греческого надписаний псалма, мнение об авторе), Содержание 
(основная идея), Расположение (структура), Разделение (деление струк
туры на разделы), затем постишный комментарий по масоретскому тек
сту к каждому разделу.

Рассматривая эти два толкования на общем фоне отечественных 
исследований Псалтири конца XVIII -  первой половины XIX вв.3, следует 
признать, что они представляют собой весьма значимое событие в исто
рии отечественной библеистики.

Сочинение протоиерея Герасима Павского «Обозрение книги 
псалмов. Опыт археологический, филологический и герменевтический» 
(СПб., 1814) не содержит экзегетического обзора псалмов, а дает толь
ко Введение, сообщающее общие сведения, касающиеся библейских гим
нов: их происхождения, литературной формы, содержания. Замечатель
ный образец научного комментария представляет собой труд святите
ля Филарета «Опыт изъяснения псалма ЬХУИ. Из уроков Санктпетер- 
бургской Духовной Академии» 1814 г., причем «Опыт изъяснения псал
ма ЬХУИ» святителя Филарета по свой структуре и методологии весьма 
близок к «Опыту изъяснения первого и второго псалма» святителя Инно
кентия, так что можно говорить об общей методологии, что вовсе не уди
вительно, поскольку названные авторы тесно общались во время их пре
подавания в Санкт-Петербургской академии (1812-1819)4.

В 1875 г. священник Николай Вишняков5 сделал подробную исто
риографию изучения Псалтири русскими исследователями (XVIII -  пер
вой половины XIX вв.). Однако он лишь упоминает о труде святителя Ин
нокентия, как о заслуживающем внимания, а более подробно останавли
вается на исследованиях протоиерея Герасима Павского и святителя Фи
ларета Московского. На наш взгляд, это -  существенный пробел в его об-

3 Ириней (Клементьевский), архиеп. Толкование на Псалтирь по тексту еврейскому 
и греческому. М., 1791; Герасим Павский, прот. Обзор книги псалмов. Опыт археологиче
ский, филологический и герменевтический. СПб., 1814; Филарет (Дроздов), архим. Опьгг 
изъяснения псалма ЬХУИ. СПб., 1814.
4 Бриллиантов АЖ. Преосвященный Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский 
и Саратовский. СПб., 1912.
5 Вишняков Н., свящ. О происхождении Псалтири. СПб, 1875. С. 20-25.
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зоре. О комментарии святителя Иннокентия упоминает также и архиепи
скоп Филарет (Гумилевский) в своем «Обзоре русской духовной литера
туры», но при этом никак его не характеризует6.

Кроме того, прежде чем рассматривать методологию «Опыта изъ
яснения первого и второго псалма», нужно сказать, что в науке принад
лежность толкования второго псалма святителю Иннокентию поставле
на под сомнение. Дело в том, что впервые оба комментария были изданы 
в собрании сочинений святителя Иннокентия (Смирнова) в 1821 г., уже 
после его смерти (+1819)7. Через шесть лет после смерти святителя Фи
ларета Московского в 1873 г. в периодическом издании то же самое толко
вание на второй псалом было издано, как принадлежащее святителю Фи
ларету (Дроздову)8. Атрибуция этого комментария святителю Филарету 
была поддержана архимандритом Ианнуарием (Ивлевым)9 и мной10. Од
нако, когда я писал статью о толковании на второй псалом святителя Фи
ларета, мне ничего не было известно о существовании более раннего из
дания этого комментария под именем святителя Иннокентия. На сходство 
обоих комментариев на второй псалом впервые обратил внимание прото
иерей Павел Хондзинский в 2017 г.11

Биограф святителя Иннокентия Е.П. Белохвостиков достаточно 
ясно определил проблему, стоящую перед исследователями «Опыта изъ
яснения первого и второго псалма»:

«Так или иначе, деятельное изучение «Опыта изъяснения...» еще 
впереди: необходимо определить, в какой степени этот труд самостоятель
ный, а что заимствовал автор из западных исследований, какова связь его

6 Филарет Черниговский, сет. Обзор русской духовной литературы. Чернигов, 1863.
7 См. наст. изд. С. 177-249.
8 Филарет Московский, сет. Толкование И-го псалма // Чтения в обществе любителей 
духовного просвещения. М., 1873. №1. С. 3-27.
9 Филарет Московский, сет. Толкование второго псалма. Предисловие иеромо
наха Ианнуария (Ивлева) // Богословские труды. Сборник, посвященный 175-летию 
Ленинградской духовной академии. Л., 1986.
10 Скобелев М.А. Святитель Филарет как экзегет Священного Писания // Филаретовский 
альманах. Вып. 3. М.: ПСТГУ, 2007. С. 24-32.
11 Белохвостиков Е.П. Тебе Единому жить: Святитель Иннокентий Пензенский и его эпо
ха. В 2 кн. Пенза, 2019. Кн. 1. С. 461.
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сочинений с работами Павского и святителя Филарета -  было ли между 
ними взаимное влияние или некий единый научный фундамент. А глав
ное, конечно же, кому все-таки принадлежит этот труд, святителю Фила
рету или святителю Иннокентию?»12

Сформулированные Е.П. Белохвостиковым вопросы ставят перед 
исследователем четкие задачи, что само по себе уже ценно.

Заметим, что при сравнении издания «Опыта изъяснения на пер
вый и вторый псалом» 1821 г. святителя Иннокентия Пензенского с изда
нием «Толкования Н-го псалма» 1873 г. под именем митрополита Филаре
та, легко увидеть, что последнее значительно уступает первому в объеме 
(речь идет исключительно о толковании второго псалма), поскольку пред
ставляет собой редакцию оригинала, направленную на сокращение содер
жания, с очевидными фактами поновления языка.

Вначале охарактеризуем экзегетическую стратегию святителя Ин
нокентия в целом, а затем проиллюстрируем ее на конкретных примерах. 
Очевидно, что святитель использует литературный анализ текста -  выяв
ляет структуру псалмов и их форму, производит текстологический раз
бор содержания по масоретскому тексту, а также обращается к греческим 
переводам и изредка к халдейскому (Таргуму). Важно отметить, что свя
титель толкует содержание псалмов в свете Нового Завета, в трудных 
случаях обращается к мнению авторитетных церковных экзегетов: свя
тителей Афанасия Александрийского и Василия Великого, блаженного 
Иеронима Стридонского, Евсевия Кессарийского, блаженного Феодори- 
та Кирского. Кроме древних толкователей, святитель Иннокентий опира
ется на исследования некоторых европейских ученых, главным образом 
ХУ1-ХУИ столетий -  католического епископа Антонио Агелли (АпШю 
А%еШ; 1532-1611), кардинала Роберта Беллармини (КоЪегХ ВеПагттг, 
1542-1621), Мартина Гейера (МаШп Оегег:; 1614-1680), Иоаганна Кокцея 
(Соссет5\ 1609-1669).

Постишный комментарий на первый и второй псалмы святитель 
Иннокентий предваряет краткими необходимыми сведениями о компо-

12 Там же. С. 462.
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зиции и литературной форме этих псалмов. Так, приступая к изъясне
нию второго псалма, святитель отмечает, что он имеет форму разговора, 
но при этом, кто говорит, не указывается. «Такая форма, -  замечает святи
тель, -  напоминает Песнь песней»13. Содержание первого псалма святи
тель делит на три части (1-2; 3-5; 6), а второго -  на четыре (1-3; 4-6; 7-9; 
1(М2). Кроме того, он предлагает деление внутри каждой из этих частей. 
Такой подход значительно облегчает понимание текста в целом.

Святитель Иннокентий использует грамматический метод тол
кования Писания, обращается к древнееврейскому тексту псалмов. Не
однократно на протяжении толкования он цитирует еврейский подлин
ник, предпочитая его греческому переводу. Так, толкуя стих: Не тако не
честивый, не тако, но яко прах, его же возметает ветр от лица зем
ли (Пс. 1:4), святитель обратил внимание на не вполне точный перевод 
в славянской Библии древнееврейского существительного тб§ -  словом 
«прах». «Прах, -  замечает святитель, -  по собственному значению, плева 
самая малая и тонкая, снятая с ячменного или другого подобного ему зер
на. Уподобление нечестивых плевам встречается во многих местах Писа
ния (Ис. 41:15; Ос. 13:3). Евангелист Матфей нечестивых называет плева
ми, повергаемыми на сожжение (Мф. 3:12). Таким образом, в подлиннике 
читают: но яко плева, юже возметает ветр»14.

Приведем еще один пример из второго псалма, в 12 ст. сказано: 
приимите наказание. Да не когда прогневается Господь, и погибнете 
от пути праведного.

Толкуя слова: приимите наказание, святитель Иннокентий обра
щает внимание на разность еврейского текста (МТ) и греческого (ЬХХ). 
В еврейском тексте сказано: паз§цй Ъаг -  целуйте сына (слав, лобжите 
сына). Святитель Иннокентий поясняет: «Сия разность перевода ЬХХ 
и халдейского с подлинником могла произойти от того: 1) что находятся 
подобные сему выражению (Соф. 3:7; Иер. 17:23); 2) что переносные сло
ва хотели изъяснить собственными, т.е. поелику лобзание сопровожда-

Наст. изд. С. 209. 
Там же. С. 197.
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ется объятием или приятием предмета, перевели: приимите и яац  -  сын 
(ивр. Ъаг -  М.С.) лагбешу -  сыновство или наказание, т.е. научение»15. 
Святитель предпочитает смысл древневрейского текста, он подробно раз
бирает смысл повеления: лобзайте (слав, лобжите) сына. Подводя итог, 
он пишет: «Следственно можно думать, что псалмопевец сим выражени
ем говорит к иудеям и языкам, царям и князьям: повинитесь Сыну Бо
жию истинному и вечному царю вашему.. возлюбите Его... как Он воз
любил вас»16. То, что святитель при интерпретации Писания отдает пер
венство еврейскому подлиннику, напоминает экзегезу блаженного Иеро
нима Стридонского (НеЪгаюа уеп1а§) и святителя Филарета Московского.

Святитель Иннокентий активно использует для разъяснения смыс
ла параллельные места Писания. Яркой особенностью его экзегезы яв
ляется толкование Ветхого Завета в свете Нового. Толкуя второй псалом, 
святитель настаивает на его христологической интерпретации. Посколь
ку некоторые из комментаторов (иудеи и социане17) утверждали, что со
держание этого псалма следует отнести к Давиду, святитель встал на за
щиту традиционной церковной точки зрения. Отвечая противникам, 
он указывает на то, что все мысли псалма могут быть отнесены только 
ко Христу: в ст. 7 говорится о Его вечном рождении, в ст. 3 о царстве Хри
ста над всеми народами и царями, в ст. 11 и 12 предписывается покло
нение и упование на Него, требуемые Единым Богом. Все перечислен
ное, по мнение святителя, ни в каком отношении не свойственно Давиду. 
Кроме того, евангелист Лука в Деяниях 13:33, апостол Павел в Послании 
к Евреям 1:4; 5:5 словами этого псалма благовествуют о Христе и ссыла
ются на него как на пророчество. Поэтому, следуя указаниям самого Пи
сания, нужно видеть в нем пророчество Давида о Христе18.

15 Там же. С. 246-247.
16 Там же. С. 246-247.
17 Социанство -  одно из движений в протестантизме, социане отрицали догмат о Святой 
Троице и другие правила христианской веры. Движение получило название по имени осно
вателя Фауста Паоло Социни. В ХУН-Х1Х вв. социанство широко распространилось в Речи 
Посполитой, Германии, Голландии, Пруссии.

Наст. изд. С. 207-208.18
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Комментируя текст псалмов, святитель часто приводит свидетель
ства из церковного предания -  толкования святителя Василия Великого, 
Евсевия Кесарийского, блаженного Иеронима. Однако не всегда толкова
тели согласны, в таких случаях святитель предлагает поступать следую
щим образом: «Ублажаемые нами отцы Церкви не во всем согласуются 
между собою: следственно, для нас ключом к разумению Писания может 
быть токмо Писание»19.

Не удивительно, что в отдельных случаях святитель Иннокентий 
высказывает свою точку зрения, не совпадающую с имеющимися в цер
ковной традиции комментариями. Наиболее яркий пример содержится 
в толковании стиха из второго псалма: Расторгнем узы их, и отвержем 
от нас иго их (Пс. 2:3). Святитель Иннокентий приводит толкование Ев
севия Кесарийского и блаженного Феодорита, согласно которому в этом 
стихе названные экзегеты слышат призыв Псалмовпевца, обращенный 
к читателю, расторгнуть иго грехов, возложенное на нас врагами Божии
ми. Однако святитель Иннокентий не согласен с данной интерпретацией, 
он указывает на контекст, согласно которому эти слова следует отнести 
к тем земным царям и владыкам, которые задумали заговор против Хри
ста (2:2), они хотят свергнуть с себя иго Христово и Его узы.20

Кроме тщательного текстологического анализа псалмов, святи
тель ищет ключ к их духовному пониманию. Он задает вопросы, а затем 
предлагает на них развернутые ответы. Вот пример из его комментария 
на первый псалом: «Дабы сие изображение древа приложить к блаженно
му состоянию праведника, нужно найти ключ, который бы открыл 1) что 
означает насаждение праведника, 2) исходища вод, при коих возвыша
ется он, 3) плоды, которые приносит в свое время и 4) листвия, никог
да неотпадающие»21. Святитель так отвечает на поставленные вопросы: 
1) Насаждение он толкует духовно, обращаясь к Священному Писанию, 
а именно к пророку Иеремии 2:21, где праведник сравнивается с благо

го

Там же. С. 190.
Там же. С. 218-219. 
Там же. С. 191.
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родной лозой, посаженной Господом, а также к Евангелию от Иоанна 
15:5, где Господь Иисус Христос сравнивает Себя с виноградной лозой, 
а всех уверовавших в Него с ветвями на этой лозе, и к посланию к Римля
нам 11:17, в котором дикая смоковница (язычники) привилась к природ
ной -  народу Израиля. 2) Поясняя, что означают исходища вод, святитель 
обращается к речи Господа на праздник Кущей (Ин. 7:37). Исходища вод, 
по мнению святителя Иннокентия, символизируют дары Святого Духа, 
которые содержат в себе вечный источник благ телесных и духовных, вре
менных и вечных. 3) Отвечая на вопрос, какие плоды должен принести 
праведник, святитель говорит, что они становятся очевидными: а) во вре
мя искушений, б) в назначенное время, когда праведник учит, благове- 
ствует, обличает и в) при конце жизни. 4) Раскрывая смысл слов: лист 
его не отпадет, святитель вновь обращается к тексту Писания, а именно 
к пророку Иеремии 17:8, где, как и в первом псалме, праведник уподо
блен вечнозеленому дереву, и к пророку Иезекиилю 47:12, 13, где в обра
зе вечнозеленого дерева с целебными листьями дан образ преображенно
го мира и обновленного человечества22.

В комментарии на 3 ст. второго псалма: Расторгнем узы их и от- 
вержем от нас иго их святитель Иннокентий обращается к нравственно
му назиданию -  рассуждению о духовном рабстве и свободе. Удивительно 
лаконично и глубоко, используя противопоставление, он раскрывает раз
личие ига Христова от ига греховного. Власть Христова, по мнению свя
тителя, не есть иго, поскольку в отличие от всякого другого ига, ограни
чивающего свободу, она наоборот возвращает человеку утраченную сво
боду. А рабство греху в прямом смысле есть иго, поскольку пригвожда
ет дух к земле и плоти, ограничивая свободу работою страстям, недостой
ным бессмертного духа23. Поэтому, согласно цитируемому стиху (Пс. 2:3), 
беззаконники стремятся свергнуть с себя иго Христово.

Подводя итог нашему обзору, отметим, что комментарий святите
ля Иннокентия на первый и второй псалмы -  зрелый опыт библейской эк-

22

23
Там же. С. 191-195. 
Там же. С. 221.
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зегезы, свидетельствующий о глубоком знании автором Священного Пи
сания. Толкования на оба псалма воспринимаются как единое целое. Свя
титель Иннокентий гармонично сочетает критические методы исследова
ния библейского текста (текстологический и литературный анализ) с про
никновением в его духовный смысл. Комментарий святителя учит нас 
не только искусству толкования Святого Писания, но и вере, позволяю
щий извлекать из его содержания сокровенный, духовный смысл.

Можно с большой долей вероятности предположить, что толкова
ние на второй псалом святителя Иннокентия оказало влияние на коммен
тарий иеромонаха Федора (Бухарева) «О втором псалме»24, в котором хотя 
и нет прямых ссылок на «Опыт изъяснения на первый и вторый псалом», 
но по целому ряду совпадений ощущается знакомство иеромонаха Федо
ра с толкованием святителя.

Без преувеличения «Опыт изъяснения на первый и вторый псалом» 
святителя Иннокентия можно назвать одной из вершин в истории русской 
библеистики и христианской экзегезы Псалтири в целом.

М.А. Скобелев,
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики ПСТГУ

24 Федор (Бухарев), иером. О втором псалме // Прибавление к творениям святых отцов. 
М., 1849. Ч. 8. Кн. 3. С. 353-403.
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Богословие деятельное

«Богословие деятельное» -  второй по объему и значению труд свя
тителя Иннокентия, после «Начертания церковной истории...». О его со
здании не известно практически ничего, литература об этом сочинении 
более чем скромная, но «Богословие деятельное» тоже сослужило рус
ской духовной школе прекрасную службу, и тоже стало серьезной вехой 
в развитии науки.

Собственный курс деятельного богословия (сейчас этот предмет 
называется нравственным богословием) святитель начал разрабатывать, 
по всей видимости, после назначения ректором Петербургской семина
рии: ведь ректор семинарии, по традиции, читал студентам лекции по бо
гословию. «Богословие деятельное» написано по структуре, составлен
ной архимандритом Филаретом (Дроздовым) в августе-сентябре 1814 г.
-  следовательно, не ранее этого времени свт. Иннокентий непосредствен
но приступил к работе (версия, что он воспользовался некими более ран
ними наработками друга, маловероятна).

Филарет рекомендовал преподавать курс «в первую половину вто
рого» года обучения семинаристов, в высшем, богословском отделении1
-  т.е. в течение предпоследнего семестра перед выпуском. Зная годы вы
пусков в Петербургской семинарии, мы можем предположить, что «Бого
словие деятельное» Иннокентий впервые читал второму выпуску, в сен
тябре-декабре 1816 г., и повторил курс лекций в сентябре-декабре 1818 г. 
для студентов третьего выпуска. Шанс, что Иннокентий успел подгото
вить и прочесть лекции по деятельному богословию еще семинаристам 
первого выпуска, состоявшегося летом 1815 г., невелик, -  если, опять- 
таки, он не начал работу над своим курсом ранее утверждения структуры 
богословского образования Филарета.

Первое свидетельство об этом творении святителя относится 
к лету 1817 г. В своем отчете о ревизии столичной семинарии, хваля рек-

1 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, 
по учебным и церковно-государственным вопросам. В 5 тт. / Изд. под ред. преосвященного 
Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 1. СПб., 1885. С. 150.
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тора, свт. Филарет (Дроздов) указывает: «Особенные труды его суть: про
должаемое им издание сочиненной им классической книги по Церковной 
истории <...>, и уроки Деятельной богословии, также им самим напи
санные, с такою же неусыпностию и с такою же надеждою для духовно
го просвещения».2

Спустя четыре дня после даты составления отчета, 21 сентября 
1817 г., внешнее академическое правление получило «Предписание» 
за подписью князя Голицына: «Комиссия духовных училищ, усмотрев 
из отчета преосвященного Филарета, епископа Ревельского, <...> что 
ректор оной архимандрит Иннокентий написал уроки деятельной богос
ловии, инспектор иеромонах Поликарп составил извлечение из философ
ской истории, бывший профессор математики и физики архимандрит Не
офит своим трудом собрал уроки физики, -  предписывает академическо
му правлению возыметь попечение, дабы те из сих сочинений, которые 
нужны для классического употребления, или ныне же, или по пересмо
тре сочинителями, истребованы были в академическую конференцию для 
рассмотрения к напечатанию».3 Правление академии не замедлило на
править 17 октября 1817 г. соответствующий запрос в семинарское прав
ление, требуя тексты упомянутых научных трудов: «На сем основании 
семинарское правление и имеет представить наименованные сочинения 
академическому правлению».4

Было бы логичным в такой ситуации, если бы архимандрит Инно
кентий, завершив издание своей «Церковной истории», принялся за под
готовку к печати «Богословия деятельного». Однако никаких следов этого 
в документах не сохранилось. Конечно, возможно и такое, что он просто 
не успел закончить подготовку нового учебника: ведь и «Начертание цер
ковной истории...» не единомоментно родилось из лекций -  между пред
писанием подготовить таковые в печать и выходом в свет первого отделе
ния труда прошло три года. А спустя всего лишь два года после аналогич-

РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 2018. Л. 2-4 . 

ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 1256. Л. 18. 
Там же. Л. 19.
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ного распоряжения начальства о «Богословии деятельном» его автора уже 
просто не было в живых.

По сообщению архиепископа Владимира (Алявдина), идею все же 
довести «Богословие деятельное» до печати святитель не оставлял до по
следнего. Сказав несколько слов о «Начертании церковной истории...», 
биограф святого сообщает: «С такою же ревностию преподавал он и бо
гословские науки в семинарии. По некоторым частям, имея даже в виду 
классические книги, он писал собственные уроки, дабы представить уче
ние или в лучшем порядке, или в большей полноте по предметам важней
шим, или в большей краткости по предметам менее важным. Особенно 
нельзя здесь умолчать о уроках деятельной богословии, которые писал он 
на латинском языке с особенным вниманием, и которые, так же, как и исто
рические, намерен был вновь пересмотреть и приготовить к изданию».5

Увы, так или иначе, но при жизни автора «Богословие деятель
ное» свет не увидело: оно было впервые опубликовано в русском перево
де в 1821 г., во второй части его «Сочинений». Причем по какой-то при
чине вошли в издание тогда только «Предварительные понятия о богосло
вии деятельном» и «Христианское нравоучение, или Богословие деятель
ное подлежательное» -  они, как видно из «Обозрения богословских наук» 
свт. Филарета (1814 г.), составляли лишь первую и вторую части курса.

Третья и четвертая части -  «Божественное правоведение, или Бо
гословие деятельное предметное» и «Христианское благоразумие» -  оста
вались в рукописи еще четверть века. Они увидели свет лишь благодаря 
книгоиздателям Кораблеву и Сирякову, которые предприняли в 1845-1847 
гг. издание трехтомника Иннокентия Пензенского и включили в него вновь 
выявленные материалы -  окончание «Богословия деятельного», по их вы
ражению, «драгоценнейший памятник трудов и глубоких сведений прео
священного Иннокентия». Правда, в издании 1847 г. была допущена су
щественная оплошность: «Христианское благоразумие» оказалось не са-

5 Владимир (Алявдин), архиеп. Краткое описание жизни преосвященного Иннокентия, 
епископа Пензенского и Саратовского // Сочинения преосвященнейшего Иннокентия, епи
скопа Пензенского и Саратовского, собранные после его смерти. В 2 чч. Ч. 1. СПб., 1821. 
С. У1-УИ.
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мостоятельной четвертой частью, а третьим отделением «Божественного 
правоведения». Но все же книга наконец была опубликована целиком -  
хотя и в разных переводах, разных томах и с ошибкой в структуре. Только 
в 2003 г. издательством свт. Игнатия Ставропольского главный богослов
ский труд святителя Иннокентия, пусть и несколько механически, впервые 
за двести лет стал единым текстом и вышел под одной обложкой.

*  *  *

Создавая «Богословие деятельное», святитель Иннокентий опи
рался в структуре на «Обозрение богословских наук в отношении к пре
подаванию их в высших духовных училищах» -  конспект, составленный 
свт. Филаретом (Дроздовым) по поручению Комиссии духовных учи
лищ (5 августа 1814 г.), представленный им на рассмотрение Комиссии 
(3 октября 1814 г.) и изданный в ноябре того же года.

План преподавания богословских наук св. Филарета предполагал 
семь этапов: чтение Священного Писания, богословие толковательное, 
богословие созерцательное, богословие деятельное, богословие обличи
тельное, богословие собеседовательное, богословие правительственное 
(или право каноническое). Соответственно, каждая отрасль дробилась 
на разделы, подразделы и т.д. В случае с богословием деятельным основ
ных разделов оказалось четыре: «Предварительное понятие о сей части 
Богословия», «Богословие деятельное подлежательное (ТЬеоЬ^а ргасйса 
зи^есйуа), или Богословское нравоучение (ЕЙнса ТЬео1о§юа)», «Богосло
вие деятельное предметное (ТЬео1о§т Ргасйса офесйуе), или право Боже
ственное (щв ОНмпшп)», и «Христианское благоразумие (ргиёеп1а СЬпз- 
йапа), или деятельное знание избирать и употреблять наилучшие сред
ства для достижения спасительных целей». Как и в случае с «Начертани
ем церковной истории...», Иннокентий, как мы увидим, будет четко сле
довать этой структуре.

*  *  *

«Богословие деятельное» -  самый лаконичный и сжатый труд 
свт. Иннокентия. По сравнению с ним даже «Начертание церковной
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истории...» кажется довольно-таки пространным и подробным. Отдель
ные параграфы состоят буквально из нескольких фраз. Поражает коли
чество ссылок на Священное Писание, от Ветхого Завета до Откровения 
Иоанна Богослова: в некоторых случаях Библией подкрепляется бук
вально каждое слово, а всего в сравнительно небольшом тексте -  1363 
сноски. Это вдвое меньше, чем в «Начертании...», но и объем текста от
личается примерно вдесятеро! Конечно же, это свидетельствует о фе
номенальном знании автором Писания, поскольку все ссылки даются 
на него, за единичными исключениями (Григорий Богослов, Тертулли- 
ан, блаженный Августин).

Стиль «Богословия деятельного» наводит на мысль, что это -  лишь 
тезисы, по которым читал святитель свои лекции. Вести так занятия про
сто невозможно; а вот отталкиваться от такого текста (и ведя урок, и гото
вясь к экзаменам) -  очень удобно.

Подробнейшим образом разобрал труд Иннокентия Александр 
Александрович Бронзов (1858-1936/37), выдающийся богослов и церков
ный историк рубежа Х1Х-ХХ вв. Он дает такую развернутую характери
стику «Богословия деятельного»:

«Общий характер этики еп. Иннокентия -  библейский. Она от на
чала до конца анализирует, перефразирует, толкует <...> только библей
ские места, известным образом относящиеся к вопросам нравственно
сти. Она может быть названа даже просто систематическим сводом би
блейских мест нравоучительного характера. Впрочем, не случайно обра
щался автор и к святоотеческой письменности. Самое раскрытие нрав
ственных вопросов ведется без достаточных подробностей и без надлежа
щей обстоятельности; и совершенно справедливо замечание Н.П. Архан
гельского, что данный опыт христианской этики “по сжатости и кратко
сти изложения... представляет только систематический конспект”. О та
ком, напр[имер], центральном вопросе в науке нравственного богосло
вия, каков вопрос о “совести”, сказано у еп. Иннокентия всего лишь не
сколько слов. Или еще: в данном опыте, напр[имер], есть попытка осве
тить “судьбу Богословия деятельного” в различные эпохи. Это -  важный 
пункт в области данной науки, но он в рассматриваемом опыте не толь-
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ко не раскрыт, но и не намечен сколько-нибудь достаточно (не говорим 
уже об ошибках автора, вроде той, напр[имер], что будто бы “Георгий Ка- 
ликст первый начал излагать учение нравственное отдельно от догматов 
веры...») и т.д. Немудрено, что, вследствие «конспективного» характера 
этики еп. Иннокентия, она является сухою книгою, неспособною завлечь 
читателя. Конечно, не то было бы, если бы почтенный автор не скупился 
на слова и раскрыл дело с большею полнотою и подробностию6 <.. .> Не
расположение его к мистическим воззрениям, находившим горячих выра
зителей в ту эпоху у нас -  на Руси, много ему лично повредивших, прояв
ляется и в его этике, где он с некоторым неодобрением относится к «пере
водам творений Эккартсгаузена, Штиллинга и других», как содержащих 
«не совсем чистое» учение».7

Обстоятельно рассматривает Бронзов и вопрос об источниках, ко
торыми пользовался святитель при создании своих лекций по деятельно
му богословию. Увы, Бронзову не было известно «Обозрение богослов
ских наук...» Филарета (Дроздова), и он ошибается, полагая, что струк
туру Иннокентий взял из западных учебников: нет, все проще -  святитель 
руководствовался тем планом, что предоставило ему начальство.

«Обращаясь к вопросу об отношении еп. Иннокентия к его 
предшественникам и вообще к вопросу о таких или иных «влияниях» 
на него, откуда бы они ни шли, мы должны прежде всего заметить, что 
в настоящем случае, по-видимому, приложимы слова проф. А.И. Грен- 
кова: «Под влиянием деятельности Библейского общества философско- 
нравственное направление переходит в религиозно-нравственное»8 <.. .> 
Весь характер этики еп. Иннокентия, по сравнению с весьма многими 
трудами из той же области, относящимися к предварившему его време-

6 Впрочем, в настоящем случае автора извиняет то обстоятельство, что его этика пред
назначалась не для публики и не для обычного чтения, а была учебником, который, разуме
ется, устно дополнялся автором <.. .>. -  Прим. А.А. Бронзова.
7 Бронзов А.А. Нравственное богословие в России в течение Х1Х-го столетия // 
Христианское чтение. 1901. Март. С. 372-373.
8 Православный] собеседник], 1875 г., Апрель, стр. 386 (цитов[анная] статья: 
«Первонач[альное] происхождение] науки о христианской] нравственности]» и т.д.). -  
Прим. А.А. Бронзова.
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ни, как раз именно и таков. Затем необходимо констатировать зависи
мость еп. Иннокентия от западных ученых: особенно -  Буддея и Мозгей- 
ма и друг[их]. Уже самое название опыта взято еп. Иннокентием с За
пада, где еще в XVII, напр[имер], веке появилось сочинение Гоорнбека: 
«ТЬео1о§1а ргасНса” (1663 г.), в XVIII -  труд Витрини: «Туриз Лео1о§1ае 
ргасИсае” (1717 г.) и пр., напр[имер], Лампе: «ОеНпеайо 1Ьео1о§те асН- 
\а ё” (1728 г.), Витзиуса: «БсЬесНазта^а (Ьео1о§шергасИсае” (1729 г.)..., 
в XVII -  Хр. Томазия «ЫзбШбопез^НзргиИепНае Нтпае” (1688 г.)..., 
затем в XVIII -  Буддея: «1пзбицюпез *Ьео1о&те тогаНз” (1727 г.), вто
рая часть которых, как мы уже знаем, носила название “божественного 
правоведения» < ...>  Постановка всего дела: план, деление этики на три 
части, отдельные пункты каждой из них < . . .> -  все это взято еп. Инно
кентием у вышеназванного Буддея. Чтобы убедиться в этом, стоит толь
ко сопоставить того и другого между собою. Но вместе и наряду с Буд- 
деем сильное влияние на еп. Иннокентия оказал и Мозгейм, о котором 
у нас отчасти речь была уже выше, когда говорили о Миллере, но, впро
чем, была только попутная, мимоходом.

Отсюда необходимо о нем поговорить специально. В 9-томном 
«Нравоучении Священного Писания» («81Шеп1еЬге бег НеП. БсЬпй”) Моз- 
гейма (1693-1755 гг.) -  Миллера -  две части. Общее содержание таково: 
первая часть -  о внутреннем освящении души и именно: 1) о состоянии 
естественном: о естественной порче человека, о причинах, вследствие 
которых человек остается в состоянии испорченности; 2) о средствах 
из состояния естественного дойти до состояния благодатного: о приро
де и свойстве покаяния, о признаках истинного покаяния; 3) о состоянии 
благодатном: о состоянии благодатном самом, о росте состояния благодат
ного и средствах этого роста. Вторая часть трактует о внешнем освяще
нии жизни <...>; 1) об общих обязанностях, касающихся всех христиан: 
о внешних обязанностях, направленных непосредственно к Богу, об обя
занностях к себе самим, об обязанностях христиан к другим -  к другим 
вообще или к отдельным лицам; 2) об особенных обязанностях: об обя
занностях, какие христиане должны исполнять как члены естественно
го общества (обязанности женатых, родителей и детей, господина и слуг);
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обязанности в гражданском обществе (правителей и подданных, посе
лян, купцов, ученых); обязанности духовного общества (учителей и слу
шателей). Особой части «о христианском благоразумии», что мы виде
ли у еп. Иннокентия, Буддея и др., (напр[имер], ср. у Феофилакта Гор
ского в его «Эе а^епсИя”), у Мозгейма нет, но во всем остальном, как это 
бросается в глаза уже при первом взгляде, между Мозгеймом и еп. Инно
кентием большое сродство, само собою отвечающее на вопрос о знаком
стве последнего с первым и о зависимости того от этого, проявляющей
ся, между прочим, и в отношении к делу пользования данными Священ
ного Писания. Одна из отличительных особенностей опыта Мозгейма- 
Миллера -  та, что здесь “изречения Св. Писания сопоставляются, соеди
няются, изъясняются, доказываются”, но не имеются в виду: установле
ние “принципов науки или вообще”, интересы ученых (томы, принадле
жащие Миллеру, сравнительно “научнее”). Зато, с другой стороны, это
му, иногда только лишь “назидательному” сочинению и “часто без поль
зы” для дела “широковещательному” нельзя отказать в черте, резко “обо
собляющей” его “от сочинений Вольфовой школы и от прежних” вооб
ще, именно в “прекрасном, живом и народном изложении”, в отсутствии 
в нем “всякой окоченевшей схоластической формы”, в “остром наблюде
нии жизни”, в “беспристрастном... исследовании Писания”, в “здравом, 
мягком... духе”, в “богатом и осмотрительном раскрытии частностей” 
(томы Миллера сравнительно беднее этими достоинствами). <...> Влия
ние Мозгейма-Миллера на еп. Иннокентия во всех перечисленных отно
шениях не подлежит сомнениям, за некоторыми исключениями (разумеем 
отсутствие у еп. Иннокентия всякой склонности к “широковещательно
сти”, вышеотмеченную “сухость изложения” и пр.9 < . . .> -

9 Удивительно, что еп[ископ] Иннокентий, говоря о «ходе сего учения» (т.е. о разви
тии Нравственного богословия как науки) «в церкви западной», не упоминает о Мозгейме. 
Считал это излишним? Буццей, о котором раньше была речь, влиял на еп. Иннокентия не
посредственно, но с тем вместе мог влиять и чрез посредство его последователей, напр., 
КатЬасЬ’а, автора «СЬл811. 8теп1еЬге» (1786 г.), тем более, что Рамбах (=Рамбахий) у нас 
в ту пору вообще был известен (см. «Предписание Комиссии дух[овных] училищ 1825 г.» 
у А.Н. Надеждина, стр. 56) -  и чрез друг[их]. -  Прим. А.А. Бронзова.
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Заканчивая речь об еп. Иннокентии, мы, на основании вышеска
занного у нас, до известной степени присоединяемся к той лестной оцен
ке его этики, какую, -  как мы видели, -  давали ей современники автора 
и даже в сравнительно позднее время, более или менее близкое к нашей 
эпохе, -  присоединяемся, конечно, стоя на точке зрения условий и всех 
обстоятельств того времени у нас -  в России».10

* * *

Такого широкого признания и известности, как «Начертание цер
ковной истории...», «Богословие деятельное» не обрело, однако свою до
брую службу сослужило.

Как указывает историк духовного образования С.К. Смирнов, 
лекциями Иннокентия по деятельному богословию на латинском язы
ке пользовались студенты первого курса Московской академии уже 
в 1817 г. -  т.е. при жизни автора; скорее всего, он сам направил их в пер
вопрестольную кому-то из своих старых знакомых -  тому же Никано
ру (Клементьевскому). Этими же лекциями чуть позже руководствовал
ся вышедший из первого курса бакалавр иеромонах Моисей (Сахаров) 
в своих чтениях второму курсу в 1819-1820 гг., ими же потом пользовал
ся отчасти и бакалавр Платон Казанский (1831 г.). По отзыву С.К. Смир
нова, «лекции Иннокентия, по основательности мыслей и ясности изло
жения, были в ту пору лучшим руководством для изучения нравствен
ного богословия».* 11

В 1824 г. протоиерей Иоаким Кочетов, уже известный нам критик 
и редактор «Начертания церковной истории...», издал свои «Черты де
ятельного учения веры, или Краткое учение о христианской нравствен
ности, изложенное в духе Православной Греко-Российской Церкви». 
А.А. Бронзов пишет: «Опыт о[тца] Кочетова, несмотря на то что он по
явился вскоре после выхода в свет отличавшегося указанными у нас ка-

10 Бронзов А.А. Нравственное богословие в России в течение Х1Х-го столетия /У 
Христианское чтение. 1901. Март. С. 373-377.
11 Смирнов С.К., прот. История Московской духовной академии до ее преобразования 
(1814-1870). М., 1879. С. 24-26.
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чествами труда еп. Иннокентия, -  обратил на себя усиленное внимание 
в ученом русском мире», его одобрили епископ Григорий (Постников), ар
химандрит Поликарп (Гойтанников) и протоиерей Герасим Павский, ав
тор удостоился степени доктора богословия. В 1824-1831 гг. по руковод
ству Кочетова преподавалось «Богословие деятельное» в Московской ака
демии.

«Однако наделавший шуму учебник этого отца протоиерея заслу
живает ли в действительности тех почестей, какие ему расточались? -  за
дается вопросом Бронзов. -  Не совсем... И прежде всего он не самосто
ятелен до известной степени, что уже и отмечается исследователями: од
ними осторожно, другими гораздо решительнее.

Один (С.К. Смирнов) говорит только то, что «труд профессора Ко
четова имеет много общего с лекциями Иннокентия». Это обстоятель
ство неудивительно и на первый уже взгляд, если принять во внима
ние, что о[тец] Кочетов в С[анкт-]П[етер]б[ургской] академии препо
давал не богословие, а «общую церковную историю», и потому едва ли 
имел возможность заниматься самостоятельными и крупными изыска
ниями в других научных областях, напр[имер], в области нравственно
го богословия.

Другой ученый (Н.П. Архангельский) заявляет, что «Черты дея
тельного учения веры прот[оиерея] Кочетова со стороны методологии 
почти тождественны с Богословием деятельным преосвященного] Пен
зенского Иннокентия. <...> Первая часть его системы... имеет те же са
мые задачи, ту же последовательность в их осуществлении и почти то 
же самое деление на главы... Вторая часть ...точно так же почти впол
не по построению соответствует Божественному правоведению системы 
святителя пензенского». <...>

Третий исследователь (арх[иепископ] Черниг[овский] Фила
рет) выражается вполне откровенно, говоря, что «оригинального в кни
ге» о[тца] Кочетова «очень мало; латинские записки ректора переведены 
на русский язык -  вот и все дело» автора. С мнением преосв[ященного] 
Филарета соглашаемся вполне. В самом деле, возьмите для примера хоть 
рассуждение у еп. Иннокентия «о пособиях к возрастанию духовной жиз-
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ни». «Известнейшими»... из них служат: «Ежедневное покаяние, умерщ
вление плоти, упражнение в слове Божием, хождение пред Богом, молит
ва, употребление таинств, духовное бодрствование, подражание Иисусу 
Христу и общение со святыми». В соответствующем отделе у о[тца] Ко
четова указываются следующие «средства, споспешествующие возраста
нию. .. благодатной жизни»...: «Покаяние, умерщвление плоти, хождение 
пред Богом, слово Божие, Евхаристия, духовное подражание, обращение 
и общение со святыми». Комментарии не требуются. Поскольку о[тец] 
Кочетов подражает еп. Иннокентию, постольку к его книге приложимо 
все то, что в свое время было сказано нами по поводу системы названно
го преосвященного. Здесь считаем нужным отметить только то, что науч
ное достоинство системы о[тца] Кочетова не может быть признано высо
ким даже и в относительном смысле».12

Заметим, что упреки в грубом плагиате Бронзовым несколько пре
увеличены (ему не был известен конспект свт. Филарета 1814 г., к кото
рому в равной степени восходят труды и святителя Иннокентия, и Коче
това). Однако общий итог он подводит совершенно справедливый: посо
бие Кочетова стало известно больше лекций свт. Иннокентия лишь пото
му, что вышло при жизни автора отдельным изданием (а не в составе мало 
кому доступных «Сочинений»), и удостоилось высокой оценки несколь
ких современников, занимавших важные посты.

В последующие годы в духовных учебных заведениях «Богос
ловие деятельное» свт. Иннокентия Пензенского, насколько извест
но, не использовалось. Специалисты по истории богословия о нем, ко
нечно же, помнили, высоко оценил труд казанский профессор Алек
сандр Иванович Гренков (1839-1901): «В русской литературе мы зна
ем лучший опыт со стороны методологии -  это Богословие деятельное 
преосвященного] Иннокентия Пензенского, помещенное в 1-й части 
собрания его сочинений 1845 г.» (1872).13 Схожий отзыв дал в 1894 г.

12 Бронзов А.А. Нравственное богословие в России в течение Х1Х-го столетия // 
Христианское чтение. 1901. Март. С. 382-384.
13 «Православный] собеседник. 1872 г., ч. III (Казань); библиограф[ическая] заметка 
о «православном] нравственном богословии» о. Халколиванова, стр. 84, примечания]».
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и Николай Павлович Архангельский, магистр богословия, пензенский 
уроженец.14

Наиболее глубоко и подробно проанализировал «Богословие де
ятельное» А.А. Бронзов. Более того: под его руководством на рубеже 
Х1Х-ХХ столетий об этом творении святителя Иннокентия в Санкт- 
Петербургской духовной академии были написаны и защищены две кан
дидатские диссертации по богословию. Тема сочинения Евтихия Воскре
сенского была сформулирована как «Нравоучительные системы еп. Ин
нокентия Пензенского и прот. Иоакима Кочетова», а протоиерея Николая 
Соколова -  «Нравственное учение христианства по изображению еписко
па Пензенского Иннокентия».15

В XX в. по понятным причинам изучение истории русского богос
ловия не могло иметь такой глубины и детальности. Сочувственно, но ко
ротко отзывается о «Богословии деятельном» протоиерей Георгий Фло- 
ровский в «Путях русского богословия»: «Преодолеть схоластические на
выки нелегко было и такому живому человеку, как Иннокентий. В семи
нарии Петербургской, где он был ректором, Иннокентий преподавал по- 
латыни, -  его записки по «деятельному богословию» были изданы после 
его смерти в русском переводе, с его латинских конспектов, под смотре
нием'Филарета. У многих из этого старшего поколения мы находим та
кое сочетание «сердечного» благочестия и схоластической «учености»».

Е.П. Белохвостиков

Цит. по: Бронзов. Указ. соч. С. 370.
14 «Задача, содержание и план системы православно-христианского нравоучения», 
Симбирск, 1894, стр. 4 и др. Цит. по: Бронзов А.А. Указ. соч. С. 370.
13 Бронзов А.А. О сочинении студента Евтихия Воскресенского под заглавием 
«Нравоучительные системы еп. Иннокентия Пензенского и прот. Иоакима Кочетова» 
// Журналы совета за 1895-96 год. С. 497-500; Отзыв экстраординарного профессо
ра А.А. Бронзова о кандидатском сочинении протоиерея Николая Соколова на тему: 
«Нравственное учение христианства по изображению епископа Пензенского Иннокентия» // 
Журналы совета за 1901-1902 год. С. 164-167.
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Часть первая. Предварительные понятия о богословии дея
тельном

С. 6. Богословие деятельное есть деятельная божественная на
ука, которая учит восстанавливать в человеке образ Божий, или возра- 
щать сокровенного сердца человека в мужа совершенна, в меру возрас
та Христова. Предложенное свт. Иннокентием определение деятельного 
богословия не повторяет западных авторов (Буддея, Мосгейма), на бли
зость к сочинениям которых его лекций обычно указывают. Буд дей опре
деляет нравственное богословие как «деятельное знание, согласно Бо
жественным Писаниям выработанное, научающее, при каких условиях 
люди возрожденные должны в духовной жизни все более и более про
двигаться к восстановлению поврежденного образа Божия, пока наконец, 
отложив все несовершенства после смерти, вечного и высшего блажен
ства не приобщаться» (ВисИеиз I. Рг 1п8ЙШ1юпе8 ТЬео1о§те тогаИз. 1лрз., 
1727. Р. 6). Мосгейм под нравственным учением Священного Писания по
нимает «сообразно Писанию и разуму устроенное собрание учений и ис
тин Священного Писания, которые преподают человеку то, как он может 
из состояния греха и природной неправоты прийти в состояния благода
ти и мира с Богом, а затем через внешние добрые дела показать и обна
ружить свою внутреннюю веру и обновление» (МозНет 1.1. Б^еп-ЬеЬге 
бег НеШ^еп 8сЬпй. Не1ш81аск, 1735. 8. 2). Как видно, определение святи
теля ближе к буддеевскому, однако уточнено или скорее переосмыслено 
за счет введения в него сразу двух библейских микроцитат (1 Петр. 3:4; 
Еф. 4:13), акцентирующих внутреннее содержание христианской жизни, 
что характерно уже скорее не для Буддея или Мосгейма, но для авторов 
конца XVIII -  нач. XIX вв.

С. 7. Первый и единственный Творец или источник богословия де
ятельного есть Бог. Положение о Боге как уникальном источнике богос
ловских истин, непосредственно или имплицитно («по силе») содержа
щихся в Священном Писании, характерно для русской духовной школы 
второй половины XVIII -  первой трети XIX вв. и восходит к работам ее
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основателя, преосв. Феофана Прокоповича. Так, в «Пролегоменах» к его 
ТЬео1о§ш СЬпзйапа читаем: «Всякая наука имеет собственные начала, 
которые полагает удобными для объяснения своего предмета: так физи
ка на свидетельстве чувств, метафизика на свете разума, другие на дру
гих основаниях утверждаются. В теологии же, бесспорно, таковые нача
ла суть изречения Священного Писания или слова Божии, глаголы жиз
ни вечной, что мы показали в Гл. I. §§ 4,5, где учили, что автором тео
логии следует считать Бога, а инструментальной причиной -  Его сло
ва» (Ргосороую Р. СЬпзйапае огйюёохае Й1ео1о§те т  Асаёепйе Клоду1еп81 
а ТЬеорЬапе Ргосороуюг аёогпа1ае е1 ргоро81*ае. Уо1.1. Т. 1-4; Уо1. II. Т. 5-7; 
Уо1. III. Т. 8-9. Ьехргщ. 1792-1793. Т. 1. Р. 12; у^1.: 1ЫА Р. 265). Непосред
ственной задачей теологии является последовательно-системное изложе
ние заключенных в слове Божием истин (У§1.: 1Ыё. Р. 8). При этом следует 
отметить, что в своем понимании деятельного богословия свт. Иннокен
тий достаточно далеко отходит от определений основателя школы, реду
цирующего понятие о христианской любви до перечня добрых дел (У$1.: 
Ор. ей. Р. 10).

С. 9. Божественная деятельность по древности своей современ
на человеческому роду. Ибо она есть тот живой образ Божий, которым 
облечен был первый человек. Латинский оригинал «Деятельного богосло
вия», к сожалению, не сохранился, однако, если как «Божественная де
ятельность» было переведено выражение орегайо И т п а , то правильнее 
(и более согласно с дальнейшим смыслом фразы и церковным словоупо
треблением слова орегайо) было бы, очевидно, перевести это выражение 
как «Божественное милосердие» или «Божественная любовь».

С. 12. В нашей Церкви учение христианской деятельности и осо
бенно аскетическое распространялось в прошедшие века посредством 
переводов отцов восточных, которые собраны в книге, названной До- 
бротолюбие. В сочинениях Августина, переведенных в ближайшие 
к нам времена, содержится богословие таинственное и многие предме
ты нравственности; в нынешних же переводах богословия Шуберта,
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творений Еккартсгаузена, Штиллинга и других не совсем чистое нахо
дим учение. Отечественные писатели суть: Нил Сорский, аскет и ми
стик пятнадцатого века; Димитрий Ростовский, писатель в некото
рых местах таинственный, и Тихон Воронежский, сочинения которо
го имеют на себе печать древней простоты. Преподавание в училищах 
богословия деятельного отдельно от созерцательного началось весь
ма недавно, и именно в наши времена. Первые опыты сего рода находим 
в деятельной богословии (с1ос1ппа <1е а^епсИз) Феофилакта и в книге 
о должностях священников приходских. Свт. Иннокентий дважды упо
минает блж. Августина в перечне авторов деятельного богословия: сре
ди древних отцов Церкви (с. 11) и среди тех, чьи сочинения имеют хож
дение в Русской Церкви (с. 12). Августина начинают активно переводить 
на русский во последней четверти XVIII века. К началу XIX в. русскому 
читателю были доступны: «О граде Божием» (1786), «Блаженного Авгу
стина епископа Иппонийского Богословския размышления о благодати 
Божией и о воле человеческой» (Эе §га(ш е1 ИЬего агЪкпо) (1786),«Испо
ведь» (1787), «О духе и письме» (Эе зртШ  е* Нйега) (1787), «Блаженно
го Августина Ручник о трех евангельских добродетелях: вере, надежде, 
любви: где истинный образ богопочтения и истинная премудрость чело
веческая кратко изображены» (ЕпсЫпёюп ёе йёе, зре е1 сап!а1е) (1787), 
«О подвиге христианина» (Эе а^опе сЬпзйапо) (1795). Выходили так
же компилятивные сборники, например, «Дух или мысли блаженного 
Августина епископа Иппонийского из всех его писаний извлеченныя» 
(8еп1епйае а1щио1 \е1иХ арЬопзпн ех отшЬиз Аи^изйт е1 аНогит ИЬпз 
ёезегр!ае рег зШёюзит аНциет) (1787) или напечатанный после 1795 г. 
в Синодальной типографии «Реестр материям, содержащимся в сочине
ниях блаженного Августина, напечатанных на российском языке». Кро
ме того, популярностью пользовались (судя по количеству переизданий) 
и сочинения, приписываемые блж. Августину: «Зеркало» (8реси1ит), 
«Ручник» (Мапиа1е), «Святые и душеспасительные размышления бла
женного Августина» (ЫЪег теёкайопит), «Путь к познанию свойств 
Божеских и человеческих или Уединенное разглагольствование с Бо
гом» (8оН1ояша аш тае аё Эеит).
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«Добротолюбие» в переводе прп. Паисия Величковского 
на церковно-славянский язык было издано в 1793 г. при поддержке митро
полита Новгородского Гавриила (Петрова). К числу «таинственных» со
чинений свт. Димитрия Ростовского можно отнести такие как «Внутрен
ний человек, в клети сердца своего уединен», «Благодарственное стра
стей Христовых воспоминание», «Богодухновенное наставление хри
стианское», «Поклонение Господу нашему Иисусу Христу», «Поклоне
ние Святой Троице», «Богомысленное размышление о Пресвятых стра- 
стех господа нашего Иисуса Христа» и др. (См. Димитрий Ростовский, 
свт. Сочинения: В 5 т. М., 1839-1849. Т. 1).

С. 14. I. Христианское нравоучение, которое показывает об
раз зачатия, рождения и возрастания внутреннего или сокровенного 
сердца человека. II. Божественное правоведение, которое показывает 
действия, к исполнению коих сокровенный сердца человек обязывает
ся законом Божественным. III. Христианское благоразумие, которое 
показывает, как сокровенный сердца человек при известных обстоя
тельствах должен действовать, чтобы известнейшим путем и самому 
прийти, и других привести в меру возраста исполнения Христова. Об
щая структура «Деятельного богословия» соответствует общей структу
ре 1п$бП1(юпе8 ТЬео1о^1ае тогаНв Франциска Буддея, однако у последне
го мы не находим устойчиво удерживаемого свт. Иннокентием по всему 
тексту библейского выражения сокровенный сердца человек (см. комм, 
к с. 6).

Часть вторая. Христианское нравоучение, или Богословие дея
тельное подлежательное.

С. 16-17. Посему состав христианского нравоучения может раз
решиться на следующие особенные части или определения:

I. О природе человека внешнего, без сокровенного сердца человека.
II. О силе над ним плоти.
III. О бессилии его духовном.
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IV. О возрастах его или постепенном ниспадении в глубину зол.
V. О зачатии и рождении сокровенного сердца человека.
VI. О внутренней его природе или качествах.
VII. О силе его духовной.
VIII. О бессилии над ним плоти.
IX. О постепенном его возрастании.
X. О средствах, способствующих к его зачатию, рождению, сохра

нению и совершенствованию.
Ср. у Будцея:
I. О природе и благодати в общем.
II. О несовершенствах и немощах возрожденных, а также об иску

шениях, как и о борьбе плоти и духа.
III. О благочестии (запсйЩз) возрожденных и возрастании духов

ной жизни.
IV. О богословской семиотике, здесь же и о духовной докимасии.
V. О средствах, способствующих упражнению в благочестии и воз

растанию в духовной жизни. (ВисШеш I. Рг. ЫзйШбопез ТЬео1о§те тога- 
И§. 8 т е  ра§.).

С. 23-25. $ 28. Параграф 28 дает выразительный пример авгу- 
стинианских увлечений свт. Иннокентия, это и отождествление любви 
и воли (Августин, блж. О Троице XV. 7. 12. Ср. у свт. Иннокентия в «Сло
ве в день рождения Благочестивейшей Государыни Императрицы Ма
рии Федоровны» Наст. изд. Т. 6. С. 85); и противопоставление двух родов 
любви: к Богу и к самому себе {Августин блж. О граде Божием. XIV. 28; 
см. также: Арндт И. Об истинном христианстве. СПб., 1905. Т. 1. С. 125; 
Ср. у свт. Иннокентия в «Слове на день Введения во храм Пресвятой Бо
городицы» Т. 6. С. 178); и представление о состоянии воли в падшем че
ловеке как о состоянии рабства греху (АигеНиз Аи^изНпш, Соп1га 1иНа- 
пит. II. 8. 23); и мысль о упокоении в предмете любви, возможном лишь 
тогда, когда этим предметом является Сам Бог (Ср.: «“Велик Ты, Господи, 
и всемерной достоин хвалы; велика сила Твоя и неизмерима премудрость 
Твоя”. И славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих <...>
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ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успо
коится в Тебе». (Он же. Исповедь 1.1)).

С. 30-33. Повреждение человека естественного, невозрожден- 
ного, не есть в нем свойство отрицательное, но такая сила, которая 
обнаруживает себя в различных действиях, подобно гниению тел или 
ржавчине, съедающей железо. Посему в Священном Писании она назы
вается силою вражией; духом, действующим в сынах противления; гре
хом, живущим или действующим, воюющим, царствующим. Всемогуще
ство Божие не изъемлет сей пагубной силы из естественного, невозрож- 
денного человека потому, что она первоначально принята всем сердцем 
или волею человека, все сердце собой наполнила и всем сердцем доселе 
удерживается. Она тогда только может быть исторгнута, когда воля 
наша вооружится против самой себя, когда будет отвержена и умерщ
влена. <... > Плотская сила, или сила воли человека необновленного, слага
емая из закона греховного и свободного произволения человека, действу
ющего по сему закону, противодействием своим равняется, по видимому, 
действию воли Божией о спасении людей. <...> Сия плотская сила, или 
сила воли человека необновленного, равняется также воле всех людей. 
<...> Наконец, сила сия в человеке естественном равняется самой себе; 
ибо она не может подавить или истребить сама себя, и таким образом 
отвергает и попирает все, противное себе. Отсутствие латинского под
линника позволяет только с известной долей условности предположить, 
что употребленное в §§ 38-40 несколько раз выражение «сила плотская... 
равняется» более уместно было бы перевести как «сила плотская... рав
носильна». По смыслу же эти и другие аналогичные фрагменты также 
свидетельствуют прежде всего об августинианском взгляде свт. Иннокен
тия на падшее человечество как на тазза ресса1а (греховная масса) -  ср.: 
§ 28в). Подобного рода воззрения на необратимую глубину греховного 
повреждения человека в русской традиции берут свое начало еще от пре- 
осв. Феофана Прокоповича, их можно встретить у святителя Тихона За
донского, но у свт. Иннокентия они выражены, пожалуй, наиболее рез
ким образом. Это обнаруживает себя прежде всего в его развернутом уче-
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нии о «плотской силе», которое принадлежит, по-видимому, ему самому. 
Действительно, если и у Буддея, и у, напр., святителя Тихона Задонского 
мы найдем учение об обязанностях христианина по отношению к Богу, 
людям и самому себе, то свт. Иннокентий говорит о восстании падше
го человека на Бога, людей и самого себя. Напомню, что эта сила зла, со
гласно святителю, есть сила воли плотского человека, а поскольку волю 
он отождествляет с любовью, то в итоге мы возвращаемся к августинов- 
скому же противопоставлению любви к Богу и любви к себе (см. комм, 
к с. 23-25) как главным источникам блага и зла. Таким образом, нахо
дясь в русле школьной научно-богословской традиции, в учении о дей
ствиях плотской силы свт. Иннокентий в то же время выходит за ее рам
ки, с чем мы еще столкнемся ниже. Аналогичным образом поступал свя
титель Филарет в «Записках на книгу Бытия», в заключении каждого раз
дела своего труда давая авторские комментарии, складывающиеся в ре
зультате в целостную богословскую концепцию. Предположить нечто по
добное в отношении свт. Иннокентия нам позволяет также известие архи- 
еп. Владимира (Алявдина) о том, что святитель собирался сам подгото
вить издание «Деятельного богословия» на русском языке, -  иными сло
вами, дорожил этим трудом, что подтверждается также нередкими парал
лелями, возникающими между лекциями и проповедями святителя. Воз
можно, отголоски учения свт. Иннокентия мы находим и в лекциях свя
тителя Иннокентия Херсонского: «Мы говорим: ум имеет свое начало, 
чувство -  свое, воля -  свое; но все они должны сходиться в чем-нибудь 
общем, и действительно сходятся, - только мы этого средоточия проник
нуть не можем: хотя оно подлежит нашему определению, но само в себе 
оно таинственно, зыблется в беспредельности. Некоторое отражение это
го видно в начале действования некоторых людей, впрочем, в начале злом 
-  эгоизме: это начало также представляется чем-то беспредельным, хо
чет подчинить себе все, -  не только мир человеческий, но и Божий (кур
сив мой. -  прот. 77.)» {Иннокентий Херсонский и Таврический, свт. Сочи
нения: В 6 т. СПб., 1908. Т. 6. С. 201). См. в проповедях свт. Иннокентия: 
Т. 6. С. 23, 275 (о сердце как средоточии внутренней жизни); с. 195 (о са
молюбии как корне вражды на Бога).
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С. 34-35. ...Никакое зло не может быть уничтожено силами че
ловеческими. Сам человек не может уничтожить оного, потому что 
все дела его сами в себе злы и, следовательно, умножают только зло 
<...> Ибо душа его в то время, когда, лишаясь блага, приемлет в себя 
зло, действует всем своим сердцем, всеми своими силами, и потому, до
пуская в себя одно какое-нибудь зло, вся лишается блага и вся наполняет
ся злом. Таким образом, всем существом своим обратившись ко злу, она 
не может уже возвратиться к добру. Близкое по смыслу рассуждение, 
основанное на представлении о простоте -  то есть природной целостно
сти души -  мы можем позже встретить у прав. Иоанна Кронштадтского: 
«Душа наша -  простое существо, как образ и подобие Божие; потому, ког
да она бывает благоустроена и живет согласно с волею Божией, тогда бы
вает и мирна, и легка, и радостна; а когда соизволит на грех, или сделает 
какой грех, или нудится от врага ко греху, тогда бывает беспокойна, мрач
на, тяжела. Итак, твори непрестанно волю Божию, и будешь прост, мирен; 
но если будешь грешить, не будешь иметь мира. Не поддавайся врагу; он 
приносит в душу томление, тесноту, мрак, огонь» (Иоанн Кронштадт
ский, прав. Моя жизнь во Христе. Т. 2. Фр. 1266).

С. 38. Сила плоти непрестанно растет, естьли нет к тому пре
пятствий, а потому имеет почти бесчисленные постепенности или воз
расты. Но мы, чтобы сказать о сем предмете определительнее, возь
мем здесь в рассмотрение наипаче троякий ее возраст, именно: младен
ческий, юношеский, мужеский. Как будет ясно из дальнейшего, представ
ленные свт. Иннокентия три возраста плотской силы представляют со
бой «зеркальное», точнее -  «негативное» воспроизведение трех возрас
тов Христа, олицетворяющих собой три этапа в жизни внутреннего чело
века (=сокровенный сердца человек).

С. 44-45. Сокровенного сердца человека как человек без Бога ро
дить не может, так и Бог без человека. Для рождения его необходимо 
взаимное содействие как со стороны Божией, так и со стороны чело
века. Так заключать должно из того, что возрождение приписывается
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то Богу, то самому человеку; равно как вера, для сего необходимо нуж
ная, приписывается человеку, а между тем она есть дар Божий; или об
ращение есть дело Божие и вместе человеческое. Разница в том, что 
в зачатии и рождении сокровенного сердца человека Бог участвует пер
воначально, деятельно, положительно, а человек второстепенно, стра
дательно, отрицательно. Характерной чертой русского августинизма 
является то, что его носители, как бы пессимистично они ни смотрели 
на человека, никогда не приходили к выводу о безусловном предопре
делении ко спасению, но, отдавая должное «предваряющей благодати», 
всегда настаивали на синергии, соучастии человека в деле своего спасе
ния. См., напр., у свт. Тихона: «Сердце человеческое само собою, без бла
годати Божией есть злое, яко не ино что, как только суетное и злое по
мышляет, якоже писано есть: прилежит помышление человеку прилеж
но на злая от юности его... И хотя благодатию Божиею просвещен будет 
человек, однако ж зло сие, от сердца исходящее чувствует, и имеет мно
го труда чрез все житие, противу природного того бедствия духовно под
визаться, непрестанная ему предлежит противу того брань. Откуду водою 
и Духом отрожденных и святых читаем падения в тяжкие грехи, кото
рые от сего растленнаго источника проистекают. Сего ради повелено всем 
верным молитися и просить у небеснаго Отца благодати Святаго Духа, 
дабы возмогли противитися тому от сердца происходящему злу и умерщ- 
вляти тое» (Тихон Задонский, свт. Об истинном христианстве: В 2 кн. 
Задонск, 2006. Кн. 1. С. 184). Окончательное разрешение этой пробле
мы мы находим у свт. Феофана Затворника, смотревшего на предваряю
щее действие благодати как на восстановление равновесия человеческой 
воли между добром и злом, что позволяет человеку в дальнейшем совер
шить свободный выбор любви между Богом и миром (самим собой) (Под
робнее см.: Хондзинский П., прот. Учение святителя Феофана о благода
ти и «чистой любви» в контексте идей блж. Августина. // Вестник ПСТГУ 
1:6. 2012. С. 21-29).

С. 45. Таковое взаимное содействие со стороны Бога и самого че
ловека при зачатии и рождении сокровенного сердца человека можно ви-
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деть в притче о блудном сыне. Ср. у свт. Филарета: «Отец издали усма
тривает возвращающегося недостойного сына, и идет на встречу ему. Бог 
провидит обращение грешника, и сретает его предваряющею благода- 
тию» (Филарет Московский, свт. Слова и речи: В 5 т. М., 1873-1885. Т. 5. 
С. 359).

С. 47-48. Отсюда видно, что действие зачатия и рождения нового 
человека сопряжено с многоразличными чувствованиями, потрясающими 
поврежденное естество человека. Главные же из них суть: чувствование 
скорбей, свойственных поврежденному естеству, чувствование духовной 
сладости по причине уврачевания духовных болезней или восстановления 
духовной жизни, и чувствование силы духовной, которая даруется серд
цу, приемлется оным и становится, так сказать, душой души и сердцем 
самого сердца. См. комм, к с. 55. Духовная сила, становящаяся «сердцем 
сердца» и источником своим имеющая Христа, противостоит силе плот
ской и влечет сердце к небесному так же, как сила плоти внешнего чело
века ко греху. Ср. у свт. Иннокентия в «Слове на день Рождения Иоанна 
Крестителя»: «Наша свобода ограничивается только тем, что мы можем 
обратить или не обратить внимание к истине» (Т. 6. С. 74), -  или в «Слове 
в день сошествия Святого Духа»: «Христиане! каждый из вас имеет дух 
разумный и свободный, и на каждого могут действовать противные духи; 
различайте их. Чрез слово дух здесь разумеется ни что иное, как сила, 
влекущая нашу волю на свою сторону и порабощающая разум власти сво
ей» (Т. 6. С. 90). См. также у Арндта: «От Адама человек получил скот
ский, земной и зверский дух; от Христа дух небесный, божественный» 
(Арндт И. Об истинном христианстве. Т. 1. С. 25).

С. 51-53. Отрицательное начало, которому последует воля сокро
венного сердца человека, есть самоотвержение, противоположное об
щему началу поврежденного естества, т.е. самолюбию < ...> д) по от
ношению к внутреннему состоянию: добрых дел, когда оные ему или нра
вятся, или доставляют похвалу; совершенств, составляющих собствен
ную частную славу, а не общее и истинное благо. Отсюда следует, что
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истинное самоотвержение есть не только отвержение души, но даже 
самоотвержение с тем, т.е. чтобы такое самоотвержение не было об- 
ращаемо в нашу похвалу или от нас самих, или от других через нас, а по
тому не превратилось мало-помалу в гнуснейшее самолюбие. Положи
тельное начало воли сокровенного сердца человека есть любовь к Богу, 
изливаемая в сердца человеческие Духом Святым; любовь не рабская, со
единенная со страхом или опасением наказания, не наемническая, соеди
ненная с ожиданием наград, но сыновняя, как к Отцу, Божественная, 
как к существу Пресовершенному. < ...> Образ совершения воли сокро
венного сердца человека есть Божественная свобода производить дела 
духовные, не плотские. Ибо она есть обращение к Богу от рабства гре
ху, миру, князю тьмы, закону; конец же совершения воли есть общение 
с Богом по душе и по телу, которое становится храмом Духа Святого, 
при посредстве Иисуса Христа, единственного Ходатая между Богом 
и человеком. Предложенное свт. Иннокентием раскрытие действия воли 
в сокровенном сердца человеке выводит нас на актуальную для русской 
традиции первой четверти XIX в. проблематику «чистой любви». Уче
ние о ней в наиболее определенном виде было сформулировано Фр. Фе- 
нелоном еще в XVII в., однако достоянием русских читателей стало толь
ко в конце XVIII. Исходя из Августинова определения: «Блаженствовать 
(йти) означает любовью прилепляться к некоей вещи ради нее самой» ф е  
ёос(ппа СЬпзйапа. I. 1 .4 ) .-  Фенелон со всей резкостью поставил вопрос, 
что означает стремиться к предмету любви «ради него самого»? Предло
женный им ответ гласил, что указанное стремление подразумевает такое 
состояние души, которое не предполагает никакого воздаяния за служе
ние любви (и в этом пункте вступил в видимое противоречие с исходным 
тезисом Августина). Кроме того, отсюда возникал еще один вопрос: даже 
если такая «бескорыстная» любовь возможна, то как она возможна по от
ношению к Богу, от Которого мы имеем все и самый дар любви? На этот 
вопрос Фенелон отвечал, что ее достигнет тот, кто будет любить Бога 
не менее в аду (если, по невозможному предположению, Бог решит отпра
вить его туда), чем в раю. Иными словами, чистая любовь подразумевает 
совершенное нерассуждающее принятие воли Божией, а, следовательно,
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и совершенное самоотвержение (то есть совершенное уничтожение сво
ей воли) или умерщвление самолюбия, по-другому еще выражаемое как 
«лишение собственности». В этом смысле весьма характерно замечание 
свт. Иннокентия о том, что и само самоотвержение наше не должно стать 
поводом к самолюбию (Ср. у Фенелона: «Мы с исполненной мужества 
умеренностью отвергаем наслаждение всем тем, что есть в мире самого 
лестного, однако ж хотим наслаждаться сим самым умерением» (Фенелон 
Ф. Творения: В 2 ч. М., 1799. Т. 1. С. 116)). Хотя в законченном виде уче
ние о чистой любви было, как уже сказано, сформулировано Ф. Фенело- 
ном, оно имело глубокие корни в древней христианской традиции. В част
ности, свт. Иоанн Златоуст (к которому, кстати, апеллировал в защиту сво
их взглядов сам Фенелон), писал: «Мы с жадностью взираем на воздая
ние за наши дела, по-торгашески подсчитывая свои барыши. Но гораз
до большее воздаяние получит тот, кто будет действовать без надежды 
быть вознагражденным» (Иоанн Златоуст, свт. На Рим. Гом. V. 7). (Под
робнее см.: Хондзинский П., прот. Наследие святителя Иоанна Златоуста 
в европейских богословских спорах // Златоустовские чтения, М., 2019. 
С. 179-190).

Мистико-аскетическое учение Фенелона в России было востребо
вано в самых разных кругах. На него опирались русские масоны, такие 
как И.В. Лопухин и А.Ф. Лабзин, -  но и в церковной среде у него было не
мало сторонников. В частности, аскетику Фенелона ценил свт. Филарет и, 
как видно, свт. Иннокентий тоже (Ср. в проповедях свт. Иннокентия: Т. 6. 
С. 162, 177-178, 236). Тем более парадоксальным выглядит тот факт, что 
гонения на свт. Иннокентия имели своим поводом пропуск им в качестве 
цензора к печати книги Е.И. Станевича «Беседы на гробе младенца», где 
учение Фенелона о чистой любви было подвергнуто резкой критике.

С. 70-72. Сила внутреннего, сокровенного человека по отношению 
к миру вещественному определяется и доказывается: властью его над 
небом и землею, над телами небесными, над водой, воздухом, огнем, над 
зверями, деревьями и тому подобным. <...> Сила внутреннего, сокровен
ного человека по отношению к миру умному, видимому или человеческо-
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му, определяется и доказывается: властью его над телом, которое или 
врачует независимо от внешних, земных средств и по частям, и всеце
ло; или в наказание за неверие и ожесточение поражает и разрушает 
одним словом. Властью над душой и душевными болезнями, каковая от
крывается возбуждением к покаянию, к новому рождению и доставле
нием полноты Божией. По отношению же к миру невидимому, умному 
или ангельскому, доказывается: служением ангелов, хотящим наследо
вать спасение, всем боящимся Бога и верующим в Него. Впрочем, поколи- 
ку таковое служение ангелов сокровенному сердца человеку назначается 
им от Бога, то они, служа духовному человеку, не собственно ему поко
ряются, но Богу, Которого повеления исполнять всегда готовы. <...> 
Сила внутреннего, сокровенного человека по отношению к силе Боже
ственной определяется тем, что он имеет возможность и право испра
шивать сил духовных от Бога, наследовать оные и сообщать другим. 
Сила внутреннего человека противостоит силе плотской. Учение, акцен
тирующее власть духовного человека над миром, принадлежит, очевид
но, свт. Иннокентию. Во всяком случае, прямых аналогов в литературе, 
имевшей хождение в его время, мы не находим. И в классических тек
стах «Добротолюбия», и у авторов конца XVIII -  начала XIX в., речь 
если и идет о высоких духовных состояниях, то все же в их внутрен
них обнаружениях и проявлениях. Так, митр. Михаил (Десницкий), опи
сывая семь действий благодати в человеке, о последнем из них говорит: 
«А тем паче уверит его небесный Отец в сей блаженной радостной ис
тине, именно, о прославлении души и тела его и о блаженстве его, тем 
паче, говорю уверит, что Он и самое высочайшее седьмое действие бла
годати Своей явит в нем, хотя отчасти, совершение спасения его; явит 
в нем то блаженное соединение Существа Своего с существом его, кото
рое истинно верующие будут иметь в состоянии прославления своего... 
даст ему еще в веке сем предвкусить в душе своей ту радость, тот мир, 
тот покой, то удовольствие и веселие, которые после смерти, после обще
го Воскресения в блаженной вечности будут вкушаемы» (Михаил (Дес
ницкий), митр. Беседы, в разных местах и в разные времена говоренные: 
В Ют. СПб., 1820-1824. Т. 8. С. 318).
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С. 75-76. Священное Писание различает наипаче три возраста со
кровенного сердца человека, сравнивая возрастание его: а) с возрастани
ем семени, которое производит прежде траву, потом колос, наконец ис
полняет пшеницу в колосе; с естественными возрастами человека, како
вы суть: младенческий, юношеский, мужеский или совершенный, за ис
ключением старости как состояния, в котором силы не возрастают 
уже, но постепенно оскудевают по причине приближения смерти. Три 
возраста сокровенного сердца человека отвечают трем возрастам челове
ка плотского, но, как уже отмечалось, истинное их содержание раскрыва
ется ниже, там, где речь идет о трех возраста Иисуса Христа, постепен
ное прохождение которых представляет собой духовный путь всякого ис
тинного христианина.

С. 80. К  ежедневному покаянию и умерщвлению плоти, и вообще 
к приобретению духовного совершенства необходимо нужно упражне
ние в слове Божием. Упоминание о необходимости ежедневного упраж
нения в слове Божием приобретает особый смысл в контексте времени, 
ознаменовавшегося как успехами в деятельности Библейского общества, 
активным сотрудником которого были и свт. Иннокентий, и свт. Филарет, 
так и началом работы над переводом Писания на русский язык. Придавая 
существенную роль духовному значению чтения и осмысления слова Бо
жия, свт. Иннокентий, как и святитель Тихон Задонский, не использует 
термин «внутреннее слово», который во внецерковных мистических те
чениях подразумевал непосредственное озарение благодатью, становяще
еся следствием чтения Писания. Ср. в «Сионском вестнике» изложение 
«Догматов американских квакеров»: «Внешнее слово, то есть Священное 
Писание, не приводит человека ко спасению... Священные книги прино
сят ту только пользу читающему, что возбуждают и наставляют сердце 
его, внимать внутреннему слову» (Сионский вестник 1817. Ч. 6. С. 414).

С. 83-84. Между пособиями к возрастанию в духовной жизни глав
нейшее и действеннейшее есть молитва, потому что она и сама собою 
освящает человека, и доставляет средства к освящению. Молитва выра-
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жается в Священном Писании взысканием лица Божия, излиянием души 
пред Господом, восхождениями в сердце, прошением, благодарением и по
добное. Многие писатели определяют оную через возношение ума и серд
ца к Богу, соединенное с испрошением от Него нужного для нас, по воле 
Его, через посредство Иисуса Христа. Впрочем, таковое духовное воз
ношение не исключает внешнего слова и движений. Потому что, хотя 
все внутренние, сокровеннейшие движения духа нашего совершенно из
вестны Богу, однако же по природе человека невозможно, чтобы серд
це, исполненное духовных ощущений, не выразило своего состояния внеш
ним образом, т.е. словом и другими внешними движениями, каковы суть: 
возведение очей на небо или преклонение оных к земле; простертие рук, 
выражающее желание души, стремящейся объять Бога или вещь, ко
торую от Него испрашивает; преклонение главы и колен, простертие 
всего тела на земле, воздыхание, вопль, пение, слезы и прочее. Сходные 
определения молитвы, восходящие в конечном счете к Евагрию Понтий- 
скому, действительно можно найти у многих авторов эпохи. Ср.: «Мо
литва есть возвышение ума и воли нашей к Богу, в котором мы хвалим 
Бога или просим или благодарим за Его к нам благодеяния» (Петр Моги
ла, сет. Православное исповедание кафолической и апостольской Церк
ви восточной. М., 1900. С. 83); «Молитва есть возношение мысли нашей 
к Богу с прошением душеполезных благ» (Платон (Левшин), митр. Пра
вославное учение или сокращенная христианская богословия // Он же. 
Назидательные слова: В 20 т. М., 1779-1806. Т. 7. С. 221); «Молитва есть 
восхождение или возношение ума нашего к Богу с прошением у Него бла
гих подаяний» (Книга о должностях пресвитеров приходских М., 2004. 
С. 158); наконец, в Катехизисе свт. Филарета: «Молитва есть возношение 
ума и сердца к Богу, являемое благоговейным словом человека к Богу» 
(вопрос 387). В определении свт. Иннокентия можно прежде всего отме
тить характерный акцент, связанный с послушанием воле Божией. Кроме 
того, если «Книга о должностях», например, обращает в дальнейшем вни
мание на недостаточность одной внешней молитвы, то свт. Иннокентий 
наоборот скорее подчеркивает важность сочетания внутренней молитвы 
с внешней, что, вероятно, связано с общей проблематикой времени, когда,
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с одной стороны, необходимость внешнего (то есть церковного) богослу
жения была поставлена под вопрос внецерковными мистическими учени
ями, а с другой, -  существовала и опасность, исходящая от возглавляемых 
адмиралом Шишковым и архим. Фотием «ревнителей», свести все богос
лужение и вообще христианскую жизнь только к внешней его стороне. 
О борьбе «ревнителей» и «мистиков» сохранилось характерное замеча
ние свт. Игнатия Брянчанинова времен его петербургской молодости: «За 
удовлетворительным ответом, за ответом существенно нужным, жизнен
ным, обращаюсь к вере. Но где ты скрываешься, вера истинная и святая? 
Я не мог признать тебя в фанатизме, который не был запечатлен евангель
ской кротостью; он дышал разгорячением и превозношением! Я не мог 
тебя признать в учении своевольном, отделяющимся от Церкви, составля
ющем свою новую систему, суетно и кичливо провозглашающем обрете
ние новой истинной веры христианской чрез осьмнадцать столетий по во
площении Бога Слова (Игнатий Брянчанинов, свт. Полное собрание со
чинений: В 8 т. М., 2007. Т. 1. С. 519). Ср. также у Лабзина: «И у нас идет 
как бы война между любителями внутреннего и приверженцами наруж- 
него. Стоит только заговорить что-нибудь о внутреннем, чтобы попасть 
или в духоборы, или в мартинисты! Я знаю, что самого отца Восточной 
Церкви Исаака Сирина, переведенного на славянский язык усердными 
из монашествующих, другие не постыдились назвать Мартинистом; по
тому что в книге его содержится учение о внутренних путях освящения 
человека, согласное с мнениями тех, коих называют Мартинистами» (Си
онский вестник Ч. 6. 1817. С. 8). Среди тех, кто искал в этой борьбе «цар
ского пути» кроме свт. Иннокнетия мы можем назвать и митр. Платона, 
и митр. Михаила (Десницкого), и, конечно, свт. Филарета. См., например, 
у митр. Платона: «Внутреннее богослужение с внешним суть совокупны. 
Конечно, одно другого превосходнее, но одно без другого быть не может, 
доколе мы в сем теле. Внешнее тела богослужение без внутреннего есть 
лицемерие; а одно внутреннее со отвержением наружнего есть мечтание 
<.. .> К чему сия внешняя? Не можно ли было одним духом без воды воз
родиться и одним духом Тела и Крови Господней без хлеба и вина при
чащаться? на сие ответствовать не могу, имея все благоговение к прему-
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дрости Учредителя... Опасаюсь, дабы и самому не впасть в заблуждение 
и других в оное не привлечь. Опасаюсь: ибо я ведаю, что ежели служе
ние Богу утверждать на единой внутренности, на едином духе, то может 
из того выйти столько мудрований, сколько у кого духов или умов» (.Пла
тон (Левшин), митр. Назидательные слова. Т. 20. С. 365, 367); ср. «Как 
человек слаб и чувствен, следовательно, не всегда так может быть силен 
в вере, чтобы он в получении невидимых благ основывался на единой не
видимой силе, на едином духовном средстве, какова есть вера; а надобно 
иногда и, лучше, и всегда видимое некоторые подтверждение невидимых 
средств, надобны наружные подпоры духовным орудиям, нужны чув
ственные уверения в получении духовных вещей» {Михаил (Десницкий), 
митр. Беседы... Т. 8. С. 382). Вероятно, именно по указанию митр. Плато
на в начале XIX в. московский священник Иоанн Петров (Полубинский) 
издал целый многотомный труд на эту тему (см.: Петров (Полубинский) 
И. О внешнем богослужении и наружних действиях человека христиани
на: В 3 т. М., 1803). Окончательное разрешение вопрос нашел в экклеси- 
ологии свт. Филарета Московского (см. подробнее: Хондзинский Павел, 
свящ. Свт. Филарет Московский: богословский синтез эпохи. М., 2010).

С. 90-92. Итак, подражание Иисусу Христу предполагает уподо
бление Ему наипаче в трояком Его возрасте и, во-первых, во младенче
ском, начинающемся временем истощания и продолжающемся до Кре
щения. В сем возрасте Его упоминается о Его бедности, соединенной 
с уничижением; о хранении Его через ангелов и людей; о духовном возрас
тании и преуспеянии в премудрости; о повиновении родителям и неиз
вестности даже до времени Крещения; во-вторых, в юношеском возра
сте, начинающемся от времени Крещения и продолжающемся до самой 
смерти, при котором изображаются: многоразличные Его искушения 
от тела, мира, диавола, от учеников, от своей души и Бога; соблюдение 
воли Отца и в делах, и в словах; бесконечная любовь к людям, простирав
шаяся даже до претерпения Креста и смерти; победа над миром, кня
зем мира и смертью; в-третьих, в мужеском, или совершенном возрасте, 
начинающемся от времени смерти, где заключается: проповедание ис-
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тины без притчей, как было прежде; всякая власть; совершенная духов
ность; Воскресение, Вознесение, общение с верными и Отцом. Сей тро
який возраст Иисуса Христа содержат в себе все то, что может про
изойти с человеком в настоящей жизни, а потому и должен быть при
лагаем ко всем деяниям нашим и преуспеянию в духовной жизни. Ибо мы 
называемся распятыми со Христом, умершими, погребенными, дабы хо
дить в обновлении жизни и жить не себе, но Богу о Христе Иисусе, Го
споде нашем. Обширность темы «подражания Христу» не позволяет здесь 
рассмотреть ее в сколько-нибудь полном виде, однако можно утверж
дать, что и в этом вопросе свт. Иннокентий выходит за рамки собственно 
школьного курса, вынужденно ограниченного спецификой жанра, в об
ласть актуальной для эпохи проблематики. Дело здесь, конечно, не толь
ко в широкой распространенности к этому времени в России известной 
книги «О подражании Христу» Фомы Кемпийского (См. Стрижев А.Н. 
Фома Кемпийский в России // Богословские труды. Вып. 40. С. 371-373), 
но и в том, что интерес к мистической стороне христианской жизни в эпо
ху Александра I заметно актуализировал эту тему. При этом особый ак
цент принято было делать прежде всего на младенчестве Христа, как сим
воле его уничижения, выражавшегося в покорности внешним обстоятель
ствам. Об этом писал и европейские (Мадам Гюйон, Фенелон), и отече
ственные авторы: свт. Филарет, да и сам свт. Иннокентий тоже -  см., напр. 
его «Слово в день Рождества Христова: «Царь славы полагается во яслех, 
нисходит до последнего степени уничижения, до уничижения самого че
ловеческого естества своего, поелику в бессловесных вменяется, дабы со
общить человеку естество Божественное. Какая премудрость премудрых 
может подать нам меру для сей беспредельности благоволения; или, при
ближаясь к сей тайне уничижения, не усрамится высоты своей и не исчез
нет, как воск, от огня бесконечности?» (Т. 6. С. 226). Ср. в «Слове на Воз
несение»: «Маловерие колеблет нас между небом и землей, между похо
тями человеческими и волей Божией, и потому мы ни студены, ни теплы; 
но тот, в чьем сердце возгорается пламень веры, дабы пресечь в себе по
хоти человеческие, и волю свою истощить до того, чтобы в ней действо
вала токмо воля Божия, вступает на путь Иисуса Христа; с Ним нисхо-
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дит в ясли, уничижением всего собственного; с Ним восходит в пустыню, 
туда, где искушается сила веры и упование; с Ним алчет и жаждет, во вся 
дни умерщвляя плоть свою; за Ним следует в пусто место, или в гору для 
молитвы; Его крест приемлет на рамена свои -  в любви терпения и скор
би; с Ним погребается в умерщвлении всего человеческого. Сей путь Ии
суса Христа есть единственная на земле стезя, ведущая на небо; Он есть 
воля Божия, открытая в действиях Христовых. (Наст. изд. Т. 6. С. 261). 
(Ср. также у А.Ф. Лабзина: «Внутренняя жизнь Иисуса Младенца состо
яла в невинности, в молитве и в преданности: в невинности Божествен
ной, в молитве непрестанной, в преданности глубочайшей... Хотя никто 
не может иметь сих добродетелей в такой степени, всякий однако ж обя
зан последовать оным по мере сил своих» (Сионский вестник. 1818. Ч. 7. 
С. 156)). Нередко эта мысль распространялась и на всю земную жизнь 
Христа как на образ постоянного крестоношения: «Всякий не иначе мо
жет пользоваться дражайшим искуплением Иисуса Христа, не иначе мо
жет достигнуть до совершенного возрождения и вознестись со Христом 
в славу Бога Отца, как разве, по примеру Христову, смирит себя и по
слушлив будет ему даже до самой смерти» {Михаил (Десницкий), митр. 
Беседы... Т. 9. С. 112). Как бы то ни было, ни у кого из названных авто
ров мы не находим предложенное свт. Иннокентием учение о подражании 
Христу в 3-х Его возрастах, включающих в себя не только земную жизнь, 
но и период следующей за воскресением славы. Возможно, что преодо
ленная со временем плохая изученность обширной мистической литера
туры александровской эпохи позволит уточнить это наблюдение, однако, 
судя по всему, речь идет об авторской концепции свт. Иннокентия, соче
тающей в себе мистику уничижения и мистику креста с мистикой славы, 
что обнаружило себя выше и в учении о духовной силе. Некоторый более 
осторожный аналог этому учению можно найти у свт. Феофана Затвор
ника: «...надобно отличать разные виды богообщения. Оно начинается 
с минуты возбуждения и обнаруживается со стороны человека исканием, 
стремлением к Богу, со стороны же Бога -  благоволением, содействием, 
покровом. Но Бог еще вне человека и человек вне Бога <...> В таинстве 
Крещения или покаяния Господь благодатию своею входит внутрь чело-
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века, живо общается с ним и дает ему вкусить всю сладость Божества, так 
обильно и ощутительно, как свойственно совершенным, но потом опять 
скрывает сие заявление Своего общения, только по временам возобнов
ляя его -  и то легко... до определенной меры возраста или воспитания 
по мудрому Своему руководству. После же сего Господь осязательно яв
ляет Свое вселение в духе человека, который тогда становится храмом 
преисполняющего его Триипостасного Божества. Итак, есть три вида бо- 
гообщения одно -  мысленное, бывающее в период обращения, а другие 
два -  действительные, но одно из них -  сокрытое, невидимое для других 
и незнаемое самим, другое же -  и для других явное» (Феофан Затворник, 
сет. Путь ко спасению. М., 1991. С. 310-311).

С. 92-93. Посему человек обновленный может и должен по
дражать Иисусу Христу по отношению к Его должностям: Пророче
ской, Священнической и Царской. По отношению к Пророческой долж
ности Иисуса Христа он обязан проповедовать волю и истину Божию 
и себе, и другим, словом и делом; по отношению к Священнической он 
обязан приносить Богу духовную жертву, каковую составляют: закла
ние ветхого человека, умерщвлении удов, яже на земли, принесение Богу 
тела; жертва хвалы, общение и благотворения, фимиам молитв за себя 
и других, готовность жертвовать собой и всей жизнью во славу Божию, 
в пользу других или Церкви; по отношению к Царской он обязан устрем
лять всего себя и все свои способности к исполнению воли Божией, бла
гой и совершенной; обладать страстями, обуздывать похотения и вся
кие помыслы, могущие уклонить его от Бога к миру и диаволу. Сказан
ное в комментариях к предыдущему параграфу находит себе подтвержде
ние и в следующем, 115-м. Типичные для эпохи воззрения на «духовное 
священство» христиан, понимаемое как принесение ими в жертву себя, 
своих страстей и своей самости, -  воззрения, находящие себе место еще 
у свт. Тихона Задонского, -  дополняются свт. Иннокентием мыслью о сле
довании троякому служению Христа. Для прояснения мысли о подража
нии Царской «должности» Христа через исполнение «воли Божией» сле
дует, очевидно, напомнить известный текст Притчей Соломоновых сердце
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царево в руце Божией (Притч. 21:1), который сам святитель здесь не при
водит, возможно, потому что его принято было употреблять прежде все
го в отношении к земным Царям (см. речь свт. Иннокентия при нарече
нии его во епископы: «Сердце царево в руце Божией; Аможе аще восхо- 
щет обратити тамо уклонит е. Так вещает о Царе Дух Святый. Так и мы 
верим о царе нашем, Благочестивейшем Государе Александре Павлови
че: каждое движение его сердца, поелику совершается под перстом Божи
им, оставляет за собою следы Божественные, открывает то, куда обраща
ет его Десница Вседержителя, следственно, все глаголы, исходящие из его 
сердца -  священны даже и потому, что перст Божий не заграждает им сте
зи в самом источнике их, во глубине сердца» (Наст. изд. Т. 6. С. 339). Ср.: 
«Единый Бог есть закон праведнику. Его страсти, вожделения, разум, мыс
ли управляются тем духом, который един есть с Господем. С Богом, в нем 
царствующим, он царствует над самим собой» (Там же. С. 162).

Часть третья. Божественное правоведение, или Богословие де
ятельное предметное

С. 96. Божественное практическое правоведение, или богословие 
деятельное, есть знание сообразовать свои действия с Законом Боже
ственным. Совокупность же Законов Божественных, различным обра
зом миру явленных и составляющих один Закон Божий, можно назвать 
Божественным правом. Ср. у Буддея: «Божественное правоведение есть 
практическое знание, выведенное из Божественных писаний и учащее, 
каким образом возрожденные люди должны сличать свои действия с за
коном Божественным, чтобы таким образом угодное Богу намерение 
и послушание с очевидностью испытывались» (ВисШет I. Рг. 1п8ЙШйопе8 
ТЬео1о§те тогаИз. Р. 346).

С. 98. Хотя во всех книгах Священного Писания встречаются пра
вила об обязанностях людей; но к познанию сих обязанностей главнейши
ми источниками служат следующие его части: а) Десятисловие, данное 
еврейскому народу, которое изъяснил Сам Христос, а потом Ь) все Пя-
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токнижие Моисеево, с) Книга Псалмов, ф Книга Притчей и Екклесиаста 
Соломонова и е) Писания святых апостолов. Включение в число книг, со
держащих указания на обязанности людей, всего Пятикнижия, позволя
ет предполагать, что свт. Иннокентий не только чисто нравственные (Де- 
сятисловие), но и гражданские установления Божественного закона счи
тал в известном смысле сохраняющими свою актуальность для христиан, 
хотя в дальнейшем эту тему он подробно не развивает.

С. 112-113. См. выше, комментарий к с. 51-53.

С. 117. Вера во Христа есть святое действие души, от Свято
го Духа возбужденное, посредством которого грешник, жаждущий спа
сения, так согласуется с Евангелием о Христе, что Его только призна
ет единственным Спасителем своим. Ср. у свт. Тихона: «...кто любит 
Христа сердцем, тот со Христом неразлучно быть желает, крест свой но
сить и Ему последовать, поруганным, посмеянным, озлобленным быть 
от мира, и с Ним, и за Него умереть не отрицается. Отсюду познается, что 
ложная есть любовь тех, которые вечно со Христом царствовать хотят, 
но смирения его, страдания и поругания срамляются, и убегают от того» 
{Тихон Задонский, свт. Об истинном христианстве. Кн. 2. С. 220-221). 
Или: «Тщись и молись Богу, чтобы Он дал тебе истинную, живую и сер
дечную веру во Христа. Истинная вера во Христа есть сердечное упова
ние на Него, яко Искупителя, Спасителя и Заступника и Помощника на
шего, и -  ни от кого и ни от чего иного, кроме Его спасения вечнаго не ис
кать и не ожидать» (Он же. Творения: В 5 т. М., 1889. Т. 1. С. 104).

С. 140. Любовь к ближнему есть такое, в навык обратившееся рас
положение возрожденного человека, посредством коего он, следуя воле 
Божией и имея образцом любовь Его, любит всех людей так, что коль 
скоро представляется предмет для любви, она тотчас обнаруживается 
и на самом деле оказывается. Итак, поелику основанием и образцом люб
ви сей служат любовь Божия и воля Божия, то, конечно, любящие других 
для своей выгоды не истинно любят. См. выше, комментарий к с. 51-53.
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С. 141. Любовь, как и возраст духовный, по закону безусловному 
имеет премного степеней; но, по мнению некоторых, она имеет только 
три главнейшие степени, именно: I) естьли мы никаким образом никого 
не обижаем; II) естьли мы всех людей, рассматриваемых вне различных 
состояний, гражданских и духовных, почитаем за равных нам. III) Есть- 
ли мы пользам других всячески споспешествуем. Формулировка степе
ней любви к ближнему, очевидно, принадлежат самому свт. Иннокентию. 
В них обращает на себя вторая, в которой можно усмотреть перекличку 
со словами святителя Тихона Задонского о высшем благородстве христи
анского звания («.. .сей есть Христос, от Которого называемся христиане. 
Сие есть наше благородство, которое все чести, все титулы, высокие ран
ги мира сего превосходит; сим именем хвалимся; без сего имени всякое 
благородство есть подлость, богатство -  нищета; честь -  бесчестье, сла
ва -  ничтоже. С сим именем и нищий есть богач, бесславный славен, бес
честный честен, смиренный высок, бессчастный счастлив» (Тихон Задон
ский, свт. Творения. Т. 1. С. 27). В связи с этим делается понятным и на
мек в одной из «обличительных» проповедей свт. Иннокентия, где он, 
ссылаясь на текст «Даде им власть чадом Божиим быти, замечает: «Мы 
по большей части унижаем сию высоту происхождения плотской поро
дой. Каждое состояние, каждое семейство производим от своего родона
чальника: временные отличия, нужные только во времени, предпочитаем 
отличиям вечным, и титло происхождения небесного предоставляем ток
мо низкому сословию людей, как единственную, впрочем, маловажную 
отраду в их унижении» (то есть именование их крестьянами -  христиа
нами. -  прот. П.) (Наст. изд. Т. 6. С. 161.). Ср. в статье «Богословие свт. 
Иннокентия: акценты и истоки» с. 411.

С. 157-158. Соединение многих семейств для споспешествования 
взаимными стами общей безопасности и земному счастию называется 
обществом гражданским, т и государством. Поелику же такое соеди
нение не иначе могло сделаться, как посредством договоров, явных ти 
подразумеваемых, коими люди не только обязались споспешествовать 
ко взаимным их выгодам, но и подчинти себя верховному правителю, без
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которого такое общество существовать не может, то посему введение 
или учреждение гражданского общества и поставление верховной вла
сти имеют свое происхождение от людей, ибо апостол Петр называ
ет это созданием человеческим. Впрочем, поелику такого состояния лю
дей требуют сохранение и благосостояние человеческого рода, то отсю
да необходимо заключить, что состояние сие образовалось по согласию, 
устроению и утверждению Божию, как это явствует из Священного 
Писания. В учении о происхождении государства свт. Иннокентий стоит 
на точке зрения, высказанной в свое время еще преосв. Феофаном Проко
повичем, стремившимся сочетать теорию общественного договора с Бо
жественным происхождением власти: «Известно убо имамы яко власть 
верховная от самаго естества начало и вину приемлет: аще от естества, 
то от самого Бога создателя естества. Аще бо первыя власти начало от че
ловеческого сословия и согласия происходит, обаче понеже естественный 
закон на сердце человеческом от Бога написанный требует себе сильного 
защитника и совесть тогожде искати понуждает (яко и сама семя Божие 
есть) того ради не можем не нарещи самого Бога властей державных ви
новника. (Феофан (Прокопович), архиеп. Сочинения: В 4 т. М., 1760-1774. 
Ч. 1. С. 247); ср. в «Правде воли монаршей», где говорится, что народ от
казался от своей воли в пользу императора «и всю власть над собою отдал 
ему, и сюды надлежат всяко обряды гражданские и церковные, перемены 
обычаев, употребление платья, домов строение, чины и церемонии в пи- 
рованиях, свадьбах, погребениях и пр., и пр.» (Он же. Правда воли монар
шей. М., 1722. С. 30).

С. 159. Из цели гражданского общества, или государства, кото
рая есть общее сохранение и благосостояние подданных, вытекают все 
права верховной власти, а именно: I) право определять по своей воле дей
ствия граждан, что иначе обыкновенно называется правом верховной 
власти. А потому II) право издавать законы и придавать им силу или 
умножать власть их другими законами. III) Право наказывать за нару
шение законов, а потому право на смерть и жизнь. IV) Право делать на
логи и взимать подати. Из сих прав следует V) то, что государь не под-
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лежит никаким законам человеческим, не обязуется никому отдавать 
отчета в своих действиях, а потому ни от кого не может быть судим 
и наказываем; несмотря однако же на сие, он, как человек, подчинен Бо
жественным законам и суду Божию, и обязывается наблюдать сам, 
чтобы все постановления исполнялись. Ср. у преосв. Феофана: «...власть 
высочайшая, ВЕЛИЧЕСТВОМ нарицаемая, не подлежит ни коей же дру
гой власти... И тако всяк самодержавный Государь человеческаго закона 
храните не должен, кольми же паче за преступление закона человеческа
го не судим есть. Заповеди же Божия храните должен, но за преступле
ние их самому токмо Богу ответ дает, а от человек судим быти не может» 
(Феофан (Прокопович), архиеп. Правда воли монаршей. С. 22); и ниже: 
«.. .есть царского сана долженство, еже есть сохраняти, защищати во вся
ком беспечалии содержати, наставляти же и исправляти подданных сво
их» (Там же. С. 27).

С. 161. Церковь, или духовное общество, есть взаимное отноше
ние лиц, имеющее целью высшую степень восстановленного образа Бо
жия, или единение с Богом. В сем обществе, по мысли апостола, с этой 
стороны требуется соединение верующих, или святых, в дело служения, 
в создание Тела Христова; иначе сказать: стремление к соединению веры 
и познания Сына Божия, стремление к возращению сокровенного чело
века в мужа совершенна в меру возраста исполнения Христова. А по
тому в созидании Тела Христова мы видим I) одних, кои созидают: или 
евангелистов, пастырей и учителей и II) других, кои созидаемы бывают: 
или слушателей, овец словесного стада, учеников. Это не единственное 
и не исчерпывающее определение Церкви, которое мы находим у свт. Ин
нокентия. В данном случае он делает очевидный акцент на устройстве 
земной Церкви, определяемом ее целью: приведением христиан к реаль
ному Богообщению (обожению), -  вследствие чего ее внутреннюю струк
туру и деятельность определяет отношение тех, кого Бог поставил в ней 
пастырями и учителями (созидающих), и тех, «кои созидаемы бывают». 
Развитие той же мысли мы найдем позже у свт. Иннокентия Херсонского: 
«Церковь есть общество, благоучрежденное Иисусом Христом и апосто-
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лами, состоящее под управлением Иисуса Христа и Святаго Духа, в кото
ром известные люди на основании Евангельского закона действуют к ис
правлению человеков, к приведению их ко свету, и таким образом пере
водят людей в другой мир -  в Царство, видимо управляемое Самим Ии
сусом Христом» (Иннокентий Херсонский и Таврический, сет. Сочине
ния: В 6 т. СПб., 1908. Т. 6. С. 858). Для понимания того, что это «взаим
ное отношение» не является простой «калькой» с устройств прочих зем
ных сообществ, важно также определение церковной иерархии, выведен
ное свт. Филаретом в «Начертании церковно-библейской истории» из на
блюдения над устройством Апостольской Церкви, которая «представля
ла образ единоначалия в Иисусе Христе... многоначалия в Апостолах 
и соборах; народоначалия в избрании священнослужителей. Но в стро
гом смысле ни с одним из сих родов правления не сходствует ее иерар
хия или священноначалие, то есть такое чиноположение, по которому не
которые лица, сообразно с их способностями и служением раздробленные 
на разряды и степени, на основании слова Божия, при помощи преемству- 
емой благодати, действуют к освящению душ так, что старейший по вла
сти духовной делается всем слугой по обязанностям» (Филарет, митр. 
Московский, свт. Начертание церковно-библейской истории. СПб., 1827. 
С. 616-617).

С. 162. Посему обязанности служителей Церкви суть следующие: 
а) обязанность и власть учить, и притом публично; Ь) власть и обязан
ность публично и частным образом (смотря по тому, спасение ли всей 
Церкви требует сего или спасение одного верующего) исправлять погре
шающих, обличать противоборствующих, возбуждать ленивых, увеще
вать совратившихся с прямого пути, на каковой конец дано и Священное 
Писание; с) а дабы служители Церкви могли хорошо употреблять власть 
сию, они имеют право обращать внимание на жизнь и нравы каждого 
из своих слушателей, имеют власть располагать святыми таинства
ми веры, а потому имеют власть оставлять и удерживать грехи. Ис
ходя из данного выше определения Церкви, свт. Иннокентий не перечис
ляет здесь все «должности» служителей Церкви, -  каковы, согласно из-
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вестной ему «Книге о должностях пресвитеров приходских», суть про
поведь слова Божия, согласная с учением жизнь, тайнодействие и молит
ва (Указ. соч. С. 5), -  но сосредоточивается преимущественно на их (свя
щенников) пастырских обязанностях и пастырской власти как «созидаю
щих» тело Церкви.

Часть четвертая. Христианское благоразумие

С. 167-168. Премного есть пособий, которые споспешеству
ют христианскому благоразумию... Характерно, что среди пособий 
по христианскому благоразумию, предназначенных для всех, свт. Ин
нокентий называет, собственно, только Священное Писание, перенося 
и здесь, очевидно, центр тяжести на пастырскую деятельность духовен
ства. См. выше, комментарий к с. 163. Ср. также с перечнем, приводимым 
свт. Филаретом в «Обозрении богословских наук» (Наст. изд. Т. 5. С. 419).

С. 174. Каждый христианин, или верующий, рассматриваемый 
вне круга обязанностей, возлагаемых Церковью, либо вне чина церков
ного, находится в состоянии гражданском и домашнем, т.е. или супру
жеском, или отеческом, или господском. Цель каждого общества долж
на сообразоваться: 1) с общей целью всех, состоящей в приращении или 
возращении восстановленного образа Божия. 2) Цель общества домаш
него, т. е. или супружеского, или отеческого, или господского должна 
сообразоваться с целью гражданской. 3) Цель частных действий долж
на сообразоваться с целью домашней, так как по заповеди Христовой 
мы должны жить и для других, а не для себя только. Итак, все сии обще
ства суть средства к цели общей, так же, равно как частные действия 
суть средства к целям каждого общества, а потому все они должны 
быть направляемы так, чтобы общая их цель была достигаема верней
шим, легчайшим и приличнейшим образом. Важная для свт. Иннокентия 
мысль, которую мы встретим и в его проповедях: закон Божественный ле
жит в основании все прочих общественных и гражданских установлений. 
Ср. в «Слове в день тезоименитства великого князя Константина Павло-
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вича» 21 мая 1809 г.: «Есть в некоторых пагубное ослепление -  думать, 
что нарушение закона Божия не есть еще нарушение закона гражданского: 
но естьли всякий закон в христианском обществе основывается на зако
не Божием, то помыслите, сл[ушатели]! может ли не рушиться огромное 
здание по нарушении основания? Основание закона гражданского раско
пано, нарушено; может ли самый закон остаться целым, ненарушенным?» 
(Наст. изд. Т. 6. С. 100). Ср.: также в «Слове в день восшествия на всерос
сийский престол Его Величества Благочестивейшего Государя Императо
ра Александра Павловича» (Там же. С. 277-278).

Протоиерей Павел Хондзинский
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Приложение

Свт. Филарет (Дроздов).
Обозрение богословских наук в академии. Фрагменты 

Богословие деятельное

То, что заключает в себе вторые стороны религии, отношение 
человека к Богу, по самой близости своей к человеку довольно знако
мо человеку, и враги истины невольное выражали уважение к истинам 
нравственным. Конечно, потому-то, между прочим, нравственное хри
стианское учение долго не составляло предмета особой науки в христи
анских училищах. Но это была ошибка весьма важная, хотя нравствен
ные истины довольно знакомы для ума, но очень мало осуществляют
ся в жизни, и потому нужно чаще предлагать о них людям со всею под- 
робностию. Нужда изучать нравственные истины усиливается самою 
важностию их для человека: блаженство уготовано для делателя до
брого (Иоан. 13, 17). Между тем в слове Божием истины нравственные 
предложены в разных местах, иногда с видимым противоречием одна 
другой, и потому для яснейшего разумения требуют соединения в одно 
стройное целое.

Между нравственными истинами есть такие, которые столько со
бою представляют затруднений для разума, сколько и истины умозритель
ные, напр[имер], учение о свободе, о совмещении разных обязанностей 
и пр., а холодность к своему спасению выставляет по временам недоуме
ния и против самых простых истин нравственных. Откровенная религия 
по самому своему понятию должна заключать и в нравственной своей ча
сти истины, неизвестные для естественного разума и для смысла обще
го: внимательное же наблюдение показывает, что внутреннее возрожде
ние христианина есть такой предмет, который и после тщательного изуче
ния остается со многих сторон непонятным.

Предметы деятельного богословия, занятые из чистых источников 
Писания, Предания и разума, должны быть расположены так:
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1. Прежде всего надобно рассмотреть нравственные силы чело
века, для которых предписываются правила нравственные. Ибо нельзя 
ни понять предписаний, ни прилагать их к случаям жизни, не узнавши на
перед, имеем ли мы силы, способные принимать и выполнять предписа
ния; и закон Евангельский, хотя есть закон положительный, в неразрыв
ной находится связи с нашею природою.

2. За учением о нравственных силах человека должно следовать 
учение о самых предписаниях закона, которые должен выполнять христи
анин, или учение о нравственности христианской.

3. Третией частию деятельного богословия должно быть учение 
о христианском благоразумии, или о способах преспеяния в христиан
ской добродетели.

Таким образом, деятельное богословие после предварительных по
нятий должно показать:

1. В учении о нравственных силах человека
а) бытие добрых нравственных сил в человеке естественном: имен

но видения истины, ощущения истинного блага и стремления к добру 
нравственному (подтверждаемое словом Божиим, опытом и учением от- 
цев Церкви);

б) повреждение нравственной природы в человеке:
понятие о нем и его возможность; действительность повреждения 

разума, сердца и воли, подтверждаемая опытом, отзывом Церкви и сло
вом Божиим; свойство повреждения и, наконец, степень повреждения;

в) состояние нравственной природы под влиянием благодати: дей
ствительность перемены, производимой благодатию в духовной приро
де человека; ненарушимость деятельности сил духовных при действии 
на них благодати; способ совмещения действий благодати с действием 
свободы нашей.

2. В учении о нравственности христианской и а) в общем:
аа) свойства и виды закона: понятие о законе, закон естественный 

и положительный, человеческий и Божий: отношение Евангельского за
кона к Моисееву, положительного к естественному; высшее правило дея
тельности христианской; его свойства и определение;
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бб) отношение действий наших к закону: обязанность, нравствен
ные поступки, нравственная жизнь, -  покаяние с его действиями, добро
детель; степени и возрасты жизни духовной; брань духовная; 

б) в частном учении: 
аа) обязанности к Богу 
бб) непосредственные:
внутреннее богопочтение: вера, надежда, любовь с их основанием, 

свойствами и частными действиями;
внешнее богопочтение: понятие о нем; действия: молитва, славос

ловие Богу, исповедничество и мученичество; клятва; обеты; 
вв) обязанности к Богу непрямые: 
почитание святых Божиих, 
почитание икон и мощей; 
гг) обязанности к себе самому: 
понятия о них;
обязанности общие: самопознание, самоуважение, смирение, лю

бовь и самоотвержение;
частные -  по отношению к душе, телу, внешнему благосостоя

нию;
дд) обязанности к ближнему по отношению к душе, телу, внешне

му благосостоянию.
3. Вероучение о христианском благоразумии:
а) о средствах к преспеянию в благочестии, Церковью предлагае

мых:
о богослужении общественном; о таинствах; в частности, о покая

нии и Евхаристии;
б) о средствах, предоставленных воле христианской, каковы: 
аа) умерщвление плоти трудами, постом;
бб) общение со святыми личное (мера важности его); общение 

чрез чтение Писаний: в частности, о патериках и других подобных кни
гах;

вв) сокрушение о грехах и размышление, в особенности размыш
ление о смерти;



477

гг) молитва: в частности, предлагается в некоторых статьях Добро- 

толюбия; рассмотрение сих статей по происхождению и содержанию.

С сим предначертанием во многом несогласно отечественное 

произведение (ТЬеорЬПасй) оПоёоха ёос(ппа ёе Г §епё18: но сие извлече

ние из Буддеева сочинения ни по содержанию (скудному и по основным 

мыслям, и по доказательствам), ни по плану (не везде правильному) 

в настоящее время не заслуживает быть классическою книгою не только 

для Академии, но и для семинарии. В пособиях при изложении лекций 

могут быть употребляемы наставником: система (католика) Штапфа, 

отличающаяся сколько логическою верностию изложения, столько и ду

хом христианским; также системы Штаттлера (католика), Рейнгарда, 

Буддея (протестантов), известные по обширным сведениям психологи

ческим и по стройности изложения; и прекрасное не столько по систе

матической точности, сколько по духу, сочинение М. Зайлера (католи

ка); системы Шенкля и Рейбергера (католиков) -  много хорошего, но ди

алектические тонкости первой часто бывают неумеренны, а дух послед

ней иногда сливается с духом Кантова поклонения практическому раз

уму. Исторические сведения о деятельном учении христианском мож

но видеть, хотя не во всей чистоте, в сочинениях 8*а1юрп-8е]сЫс111е ё. 

Зтеп1еЬуе 1е$и и СЬопШсЬеп Мога1. Учащимся все чаще надобно пред

лагать для чтения творения отцев Церкви, опытно прошедших путь хри

стианской жизни. Таковы подвижнические творения св. Василия [Ве

ликого], преподобного] Ефрема [Сирина], Макария Египетского, Аввы 

Дорофея, Исаака Сирина и др[угих]. Довольно отеческих сочинений по

мещено в христианском чтении, -  довольно отдельных мыслей их со

брано в ТЬе)аип8 Ра*гит.

Впрочем, дело наставника в христианской нравственности долж

но состоять особенно в том, чтобы учащиеся принимали сердцем, и опы

том исполняли нравственные наставления Христовы; он должен особенно 

стараться -  довести в них до действия живого совесть, освященную в ку

пели христианской, должен возбудить любовь ко Господу Иисусу, указы

вая близость Его закона к нашему сердцу, и нашу нужду в Его благода

ти. Для сего он сам должен быть и крепкий молитвенник пред Господом
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и пламенный обладатель Святого Его закона; -  он должен быть таким бо
лее, нежели всякий другой наставник Христова учения.16

Богословие деятельное

Всякое соцерзательное познание, не направленное к деятельности, 
есть здание на воздухе, или в одном чертеже художника. Так и в самом бо
гословии: аще сия весте, блажение есте, аще творити я. Иоан. XIII, 17. 
По сему слову Христову бедственным должно назвать состояние того хри
стианского училища, в котором просвещение ума не ведет за собою рав
ными стопами деятельного образования воли. Какая же то печальная чер
та в истории новейшего училищного просвещения, что между тем, как би
блиотеки не вмещали уже богословских сочинений, догматических и спор
ных, немногие обрелись наставники, пожелавшие совокупить в твердый 
состав и внести на училищную кафедру истины деятельного богосло
вия! Желательно, чтобы поощряемая ныне российская духовная ученость, 
столь много заимствовавшая от иностранной, наипаче в сей части, показа
ла собственные образцы, в истинном духе Церкви Апостольской.

Для учреждения жизни и деятельности сообразно с словом Божи
им, надлежит определить следующее:

1.Каков внутренно должен быть действующий по оному? Подлежа
щее (зиЬ^есШт ргахеоз).

И. Ч то  должен он делать? -  Предмет (о^’есШт).

16 РГИА. Ф. 832. Оп. 1. Д. 123. Л. 18 об.-21 об. План свт. Филарета (Дроздова) «Обозрение 
богословских наук в академии». Рукопись. Подлинник. Здесь мы приводим лишь фрагмент, 
посвященный «Богословию деятельному»; в целом же «Обозрение...» состоит из следую
щих разделов:

1. Вступление
2. Обозрение книг Священного Писания
3. Библейская археология
4. Библейская герменевтика
5. Введение в откровенную религию
6. Богословие догматическое
7. Богословие деятельное
8. Учение о пастыре Церкви
9. Церковное правоведение
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III. Как должен действовать? -  Образ (Гогта).

На сих понятиях может быть основано следующее расположение 
Богословия деятельного.

I. Предварительное понятие о сей части Богословия.
И. Богословие деятельное подлежателъное (ТЬео1о§т ргасбса 

8иЬ|есбуа), или Богословское нравоучение (ЕЙпса ТЬео1о§юа). Оно дол
женствует обнажить:

а) Нравственное безобразие и неспособность к делам жизни чело
века естественного, или плотского; и потом представить

б) Образ деятельного христианина, или человека духовного, в на
чальных его чертах, которые суть:

a) духовное просвещение ума,
b) внутреннее обращение воли к Богу и преданность благодати, 

возрождающей и водительствующей,
c) благодатное направление низших сил природы человеческой;
в) подвиг человека духовного в борьбе против искушений со сто

роны
a) плоти,
b) мира и
c) диавола;
г) Непрестанное возрастание духовного человека, в духовных воз

растах:
a) младенчества,
b) юности и
c) мужа совершенна;
д) Средства к преспеянию в жизни духовной, каковы суть:
a) ежедневное покаяние,
b) умерщвление плоти,
c) поучение в слове Божием,
(1) хождение в присутствии Божием,
е) молитва,
I) употребление таинств,
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§) бдение духовное,
Ь) подражание Иисусу Христу,
1) общение со Святыми; 
е) Способ испытания духов.
III. Богословие Деятельное предметное (ТЬео1о§т Ргасйса 

о^есйуе), или право Божественное (щз Э Л ти т).
Здесь должны быть изложены:
а) Начальные понятия Божественного права:
a) Закон Божий,
b) обязательство,
c) совесть, 
ё) вменение,
е) действие доброе и злое, 
б) Должности:
a) в отношении к Богу,
b) к себе самому,
c) к ближнему, 
а) вообще,
(3) в особенности: 
аа) в состоянии семейственном 
бб) а -  а Гражданском и 
вв) -  а Церковном.

IV. Христианское благоразумие (ргиёеп1а СЬпзбапа), или деятель
ное знание избирать и употреблять наилучшие средства для достижения 
спасительных целей. Оно есть:

а) всеобщее и
б) в особенности пастырское, которым особенно руководствовать

ся должно
a) в восприятии сего звания,
b) в исполнении оного 
а) учением,
Р) примером,
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у) совершением таинств и благочестивых обрядов и
8) молитвою.

Из книг, приспособленных к классическому употреблению, до
вольно близкая к предначертанию, здесь представленному, есть: ВисШег 
1пзШиИопез Ткео1о%юе МогаИз. Но для кафедры академической нужно 
сделать из нее извлечение, с некоторыми преобразованиями. Кто же, на
пример, на себя [не возьмет] труда сего: тому остается пользоваться сде
ланным из нее извлечением, которое известно под названием: Ткеорку1асИ 
0г1кос1оха с1ос(гта <1е е%епсИз9 и которое может до времени быть предо
ставлено семинариям. Нравственное богословие Шуберта, переведен
ное священником Арсеньевым, также может быть употреблено по нуж
де: впрочем, оно, не быв довольно кратко, менее заключает в себе, неже
ли сочинения Буддея.

Для последних статей Богословия Деятельного, в которых должны 
быть положены начала Пастырского Богословия, есть прекрасное отече
ственное сочинение: О должностях пресвитеров приходских.

Для домашнего чтения, и кроме времени преподавания Деятель
ного Богословия, но наипаче в сие время должны быть назначаемы вос
питанникам произведения древних и новых писателей, руководствую
щие к деятельному христианству: 8спрШ РаХгит АрозХоНсагит. ВазИп 
АзсеИса е1 аИа. Масагп АЕ%урШ НотШае. Аи%изИт с1е топЬиз Есс1езюе 
Са1коНсае. ЕпскпсИоп, е1 аИа. О подражании Иисусу Христу. Духовные 
сочинения Фенелона и Тихона Воронежского. К сим должно присово
купить, в особенно для Пастырского Богословия, св[ятого] Златоуста 
о священстве и св[ятого] Амвросия о должностях}1

17 Впервые отдельным изданием: Обозрение богословских наук в отношении к пре
подаванию их в высших духовных училищах. СПб.: В типографии И. Иоаннесова, 1814. 
Здесь публикуется по: Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского 
и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам: В 5 тт. Т. 1. СПб., 1885. 
С. 141-144. Примечание в этом издании: «Слов: «духовные сочинения Фенелона и» в руко
писи нет, а есть: «О истинном христианстве Тихона Воронежского»».
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Опыт изъяснения на первый и вторый псалом

К «Богословию деятельному» логически примыкают два сравни
тельно кратких и совершенно не изученных сочинения святителя Инно
кентия: это «Опыт изъяснения на первый и вторый псалом» и «Изъясне
ние Символа веры». Принято считать, что они тоже сложились из лекций 
святителя в Петербургской духовной семинарии, где представляли собой 
«спецкурсы», выражаясь современным языком. Однако, увы, о том, когда 
и для чего он их создал -  нет ни одного прямого свидетельства. ««Опыт 
изъяснения на первый и вторый псалом» и «Изъяснение Символа веры» 
составились из бесед Иннокентия, обращенных к воспитанникам семина
рии, и имеют до некоторой степени учено-богословский характер»18, -  эта 
фраза А.И. Бриллиантова -  едва ли не самое содержательное из всего, что 
встречается в литературе о святом. Впервые оба сочинения были напеча
таны посмертно во 2-м отделении «Сочинений» в 1821 г. (в переводе с ла
тинского? -  мы не знаем даже этого).

Толкование псалмов -  жанр древний и почтенный, в нем проя
вили себя и ближайшие знакомые святителя. Самые известные приме
ры -  «Опыт изъяснения псалма ЬХУИ» (СПб., 1814) святителя Филаре
та (Дроздова) и «Обозрение книги псалмов» (СПб., 1814) Герасима Пав- 
ского. Очевидно, в контексте этих сочинений и следует, в первую очередь, 
рассматривать экзегетическое сочинение Иннокентия.

Возможно, «Опыт изъяснения...» был составной частью лек
ций по «Чтению Св. Писания», как обозначил первый блок в сво
ем «Обозрении богословских наук» свт. Филарет. За неимением вре
мени или возможности пройти все книги Библии, Филарет рекомен
дует практиковать в семинариях «истолкование, для опыта и образ
ца, некоторых частей Св. Писания»19, -  вероятно, именно такой «опыт

18 Бриллиантов А.И. Преосвященный Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский 
и Саратовский. Биографический очерк. СПб., 1912. С. 28.
19 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, 
по учебным и церковно-государственным вопросам. В 5 тт. Т. 1. СПб., 1885. С. 150.
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и образец» для петербургских семинаристов и составил святитель 
Иннокентий.20

В своем анализе псалмов святитель опирается, конечно, в первую 
очередь на Священное Писание, а также на Иустина Философа, Тертул- 
лиана, Евсевия Кесарийского, Иеронима Стридонского, Феодорита Кир- 
ского, Григория Двоеслова. Если говорить о новых европейских авторах, 
только несколько ссылок есть на труды Антонио Агелли (1532-1608), ита
льянского епископа, редактора «Клементинской Вульгаты», и на коммен
тарии к Торе Ибн Эзры (1089-1164), еврейского философа, поэта, линг
виста и толкователя Писания; упоминаются в «Опыте изъяснения...»  так
же кардинал Роберт Беллармин (1542-1621), святой и учитель Католиче
ской Церкви, Иоганн Кокцей (1603-1669), голландский теолог и гебраист; 
а также менее известные Гейер и Ривет.

Со второй частью труда, толкованием на второй псалом, связана 
загадка, раскрыть которую пока не удалось. Как установил в 2017 г. про
тоиерей Павел Хондзинский, Иннокентьевское изъяснение второго псал
ма и «Толкование второго псалма», опубликованное в 1873 г. в «Чтениях 
в обществе любителей духовного просвещения» (№1. С. 3-17) как про
изведение свт. Филарета (Дроздова) -  это один и тот же текст. Как при
надлежащее Филарету, оно было опубликовано иеромонахом Ианнуа- 
рием (Ивлиевым) в юбилейном сборнике «Богословских трудов» (1986) 
и М.А. Скобелевым в «Филаретовском альманахе» (2007). Оба публикато
ра отмечают высокий научный уровень «Толкования», а иеромонах Иан- 
нуарий, в частности, пишет: «В  свое время это сочинение было одной 
из немногих попыток научной экзегезы Священного Писания. < .. .>  Зна
чение этих опытов для русской библеистики трудно переоценить: они за
дали тон и направление для последующих трудов нескольких поколений

20 Свт. Филарет пишет в своем «Обозрении богословских наук» о Псалтири: «Псалтирь 
может заключать чтение книг Ветхого Завета потому, что она есть как бы некоторое со
кращение всего Ветхого Завета. В ней есть история, поучения, пророчества. Она относит
ся ко всем временам Ветхого Завета, ибо содержит песни Моисея, Давида, Соломона и про
чих священных писателей, живших как прежде, так и после пленения Вавилонского, ког
да полагается печать на писания Ветхого Завета. Ее особенное употребление в Церкви 
Христианской требует особенного внимания к ее изъяснению». -  Там же. С. 132.



484

православных экзегетов».21 Теперь неясно, к кому же отнести все эти ди
фирамбы -  святителю Иннокентию или святителю Филарету?

В первой публикации «Толкование второго псалма» св. Филарета 
датировано 8 июня 1820 г. Что это за дата? Допустимо ли предположить, 
что тогда Московский святитель просто переписал (перевел с латыни?) 
сочинение почившего друга, а уже после смерти Филарета этот автограф 
был обнаружен в его бумагах и опубликован как собственно филаретов- 
ский труд? Если же автор текста -  сам Филарет, то почему он не указал 
на ошибку составителей «Сочинений» св. Иннокентия, дважды при его 
жизни включавших «Изъяснение...» в число творений Пензенского свя
тителя?

Так или иначе, детальное изучение «Опыта изъяснения...» еще впе
реди: необходимо определить, в какой степени это -  труд самостоятель
ный, а что заимствовал автор из западных исследований; какова связь его 
сочинения с работами Павского и святителя Филарета -  было ли между 
ними взаимное влияние или некий единый научный фундамент. А глав
ное, конечно же, -  кому все-таки принадлежит этот труд, святителю Фи
ларету или святителю Иннокентию.

Е.П. Белохвостиков

21 Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Толкование второго псалма. Предисловие
иеромонаха Ианнуария (Ивлиева) // Богословские труды. Сборник, посвященный 175-летию 
Ленинградской духовной академии. Л., 1986. С. 281.
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Изъяснение Символа веры

«Изъяснение Символа веры» -  замечательный в своем роде курс 
догматического богословия. Он написан совершенно не по плану препо
давания богословских дисциплин, составленному в 1814 г. архимандри
том Филаретом, но если все же предлагался семинаристам в общих рам
ках этого плана, то должен был входить в состав «Богословия созерца
тельного» и располагаться между «Богословием толковательным» и «Бо
гословием деятельным». Эту часть богословского учения свт. Филарет 
предполагал к изучению в течение первого года старшего отделения (на 
предпоследнем курсе, оперируя современной терминологией). Следова
тельно, первому выпуску семинаристов святитель Иннокентий мог чи
тать этот курс в 1813/14 учебном году (крайне маловероятно), второму 
-  в 1815/16, а третьему -  в 1817/18 году. Учитывая, что в отчете сентября 
1817 г. упоминаются лишь лекции Иннокентия по деятельному богосло
вию, и ни о каких наработках по богословию догматическому нет и наме
ка, можно предположить, что создано «Изъяснение Символа веры» было 
позднее, т.е. для студентов третьего выпуска. Но подчеркнем: это -  не бо
лее, чем предположение.

«Изъяснение Символа веры» оригинально не только потому, что 
не следует строго плану свт. Филарета (в отличие от «Богословия дея
тельного»); оно не повторяет и традиционную форму вопроса-ответа, 
к которой мы привыкли в катехизисах. Это -  курс из 23-х лекций, в ко
торых подробнейшим образом рассматриваются все 12 членов Никео- 
Цареградского Символа веры.

Курс катехизиса для семинарии был необходим. По сути, идеально
го пособия для преподавания не существовало. Катехизис Лаврентия Зи
зания и «Православное исповедание» свт. Петра Могилы воспринимались 
очень осторожно, ввиду влияния на них католичества; по малоизвестным 
трудам, таким, как катехизис священномученика Арсения (Мацеевича), 
преподавать вряд ли бы кто решился. Наиболее близким по времени и за
дачам был катехизис митрополита Платона (Левшина) -  мы знаем, что 
именно по нему экзаменовал кандидатов на принятие священного сана
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преосвященный Иннокентий в Пензе, и, думается, регулярно обращался 
к этому труду своего учителя и в процессе создания «Изъяснения Симво
ла веры». Нет ничего фантастического в предположении, что пользовал
ся святитель и сочинениями инославных европейских авторов: ведь мно
гие догматы Западной Церкви тождественны с православными. Свт. Фи
ларет рекомендовал при подготовке к лекциям по догматическому богос
ловию «Основы догматического богословия» Буддея, «Основы богосло
вия» Гуртлера, «О Божественном домостроительстве» Поарета.

«Изъяснение...» -  несмотря на некоторую темность слога (ско
рее всего, это перевод с латинского оригинала), сочинение замечатель
ное по количеству ярких, оригинальных мыслей. Рассуждения святителя 
о бытии Божием, о Воскресении Христовом, его разбор различных исто
рических толкований того или иного фрагмента Символа веры, бесспор
но, ставит этот труд в число лучших творений Иннокентия Пензенского.

Внушает уважение и количество авторов, суждения которых при
водит святитель Иннокентий. Это древние отцы и деятели Церкви -  свя
тители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий 
Нисский, Кирилл Александрийский, Киприан Карфагенский, Амвросий 
Медиоланский, Епифаний Кипрский, Иларион Пиктавийский, Иоанн Да- 
маскин, а также Тертуллиан и Лактанций; встречаются ссылки на язы
ческих философов и историков (Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, 
Дион Кассий). В единичных случаях ссылается Иннокентий на Бернар
да Клервоского и Фридриха Шпангейма Старшего. А самый его люби
мый автор, судя по «Изъяснению...», -  блаженный Августин: количество 
ссылок на его сочинения уступает лишь ссылкам на Священное Писание.

Е.П. Белохвостиков

С. 252. Изыде сеяй сеяти. Всесильный, изшедший из дома Отче
го, в вечер времен приявший плоть человеческую, начал вверять семе
на слова Своего земле ожестевшей, хотя и часто прежде Него пившей 
росу, дождь, снег и град словес Пророческих. Уже первая фразы «Изъ
яснения» содержат в себе многочисленные аллюзии на тексты Писания.
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Ср.: Мф. 13:3-23, Евр. 1:2, Пс. 148:8. Причем в отличие от прямого смыс
ла притчи о сеятеле, согласно которой посеянное на разной земле семя 
может принести лучший или худший урожай, акцент делается именно 
на «земле ожестевшей».

С. 253. Дабы сей свет, разлившийся по вселенной, не помрачен был 
многоразличными облаками, густым дымом, восходяшим из горящей печи 
злобного сердца, питаемого тьмою отца своего; апостолы оставля
ли по себе преемников, которых и рукополагали, а сии своих преемников, 
и так далее. Первая четверть XIX в. -  время апокалиптических настро
ений, которых свт. Иннокентий, как это явствует в том числе из его про
поведей, был не чужд. Возможно, и здесь мы сталкиваемся со скрытой 
цитатой из Апокалипсиса: и вышел дым из кладязя, как дым из большой 
печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя (Откр 9: 2). Ци
таты из Апокалипсиса можно нередко встретить и в проповедях святите
ля. См., напр.: наст. изд. Т. 6. С. 19,41-42, 151, 153, 261.

Рука сеятеля никакого не имеет влияния на рождаемую пшеницу, 
только бы была пшеница; ни один, имеющий следовать за Спасителем, 
имеющий из рук Его принять себе семя Божественное, не смеет отвер
гать его. Данное в начале представление об «ожестевшей земле» допол
няется здесь указанием на Божественное всевластие, отсылающим нас 
скорее к евангельской истории о засохшей смоковнице (Мф. 21:19), чем 
к притче о сеятеле. И хотя в данном случае указание это имеет, возмож
но, «педагогический» оттенок, тем не менее оно вообще очень характер
но для автора «Изъяснения».

С. 254. Дабы яснее узнать обязанности христианина, раскроем 
главное учение Церкви, общие догматы, касающиеся до каждого христи
анина, тем порядком, каковой предпишет разум, одно из другого законно 
извлекающий. Как уже отмечалось, свт. Иннокентий принадлежал к школе 
преосв. Феофана Прокоповича, которая ставила своей целью системное из
ложение истин веры, своим источником имеющих слово Божие (см. комм, 
к с. 7). Следует отметить также, что святитель Филарет рассматривал сим-
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вол веры как ядро системы святоотеческого богословия (см. Филарет Мо
сковский, сет. Мнения: в 5 тт. Спб., 1885-1888. Т. 3 С. 161).

С. 256. Путь, по которому человек христианин должен восходить 
на высоты совершенства, можно уподобить лествице, протяженной 
от известного предела до Божества. Таковое протяжение имеет сте
пени, которые так между собой соединены, что, естьли отнять первую, 
прочие рушатся. Это суть догматы веры, или, что то же, члены веры. 
Припомните, сказано члены. Член есть часть тела; части составляют 
единое целое; целое, ежели лишается единой части, уже не есть целое, 
уже не есть невредимо. Члены веры составляют целое, единое, неразде
лимое, целое не физическое, но духовное -  истинную веру. Ср. в «Деятель
ном богословии»: «Сокровенный сердца человек по непрерывному дей
ствию в нем силы духовной и бессилию над ним плоти, непрестанно вос
ходит к лучшему через известные постепенности или возрасты» (Наст, 
изд. С. 74). Автору, очевидно, важно объединить жизнь и веру образом 
восхождения. Кроме того, оригинальна сама логика рассуждения, через 
понятие члена веры устанавливающая органическое единство веры, по
добное органическому единству тела, в чем можно предполагать скрытую 
отсылку к словам ап. Павла. Ср., напр.: Рим. 12:5; 1 Кор. 12:27.

С. 257. Что откровение есть единственное произведение Бо
жие, свидетельствует внутренняя сила -  действительность слова Бо
жия и Святого Духа в писании и чрез писание беседующего с человеком. 
Посему доказательства истины откровения находятся в нем самом, 
как внасажденные, и вне -  притом и в самых противниках откровения. 
Ср. у преосв. Феофана Прокоповича: «Мы беремся при помощи сверхъе
стественного свидетельства самого Бога достаточно основательно дока
зать, что Священное Писание есть слово Божие, каковое свидетельство 
полагаем обретающимся преимущественно в следующих четырех пун
ктах: 1) во вдохновенных пророчествах Писания; 2) в величественных 
знамениях и чудесах, утверждающих его учение; 3) в могущественном 
воздействии сего учения; 4) в выразительном подтверждении этого са-
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мими его противниками» (Ргосороую Е  СЬпзйапа огйюёоха 1Ьео1о^1а... 
Т. 1.Р.27).

С. 260. Впрочем, оно столько возвеличилось во свое время, что 
оный Блаженный учитель Церкви говорит: естьли кто требует чудес, 
дабы поверить Евангелию, тот сам великое чудо, -  когда верит сему 
весь свет, а он еще не верит. К традиционному в русской традиции 
именованию св. Августина блаженным свт. Иннокентий добавляет ти
тул учителя Церкви, что лишний раз свидетельствует о его особом отно
шении к древнему отцу Западной Церкви. Гораздо более сдержанно на
следие блж. Августина оценивал, напр., свт. Филарет, в одном из писем 
к обер-прокурору Синода гр. Протасову подчеркивавший, что «блажен
ным», а не «святым» епископ Иппонский именуется не случайно (См.: 
Филарет Московский, свт. Мнения, отзывы и письма. М., 1905. С. 191). 
А.С. Хомяков считал Августина «истинным отцом схоластики церков
ной» (Хомяков А.С. Полное собрание сочинений: В 8 т. М., 1900. Т. 8. С. 
189); а у авторов начала XX века можно встретить и более резкие оцен
ки: «Своеобразные, странные для восточного христианина мнения Ав
густина столь существенным образом вошли в его догматическую си
стему, придали последней столь своеобразную окраску, что восточная 
церковь не нашла возможным даже причислить Августина к лику св. от
цов и именует его лишь блаженным, каковое название в древней церкви 
прилагалось ко всем уважаемым церковным деятелям и вообще благо
честивым лицам» (Кремлевский А.М. Первородный грех по учению блж. 
Августина Иппонского // Христианское чтение. 1902. Апрель. С. 539). 
Все сказанное не отменяет однако того факта, что богословское насле
дие блаженного Августина оказало весьма значительное влияние на раз
витие русской богословской традиции и следы его воззрений в прямом 
или опосредованном виде можно нередко встретить в том числе и у кри
тиковавших его взгляды авторов.

С. 263-264. Извлекаемые из Писания догматы двух родов суть: 
одни для каждого человека христианина, имеющего следовать по сто-
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пом Небесного Учителя своего, так как единственные средства к сни
сканию спасения и ко исполнению необходимо нужны; другие, я объясня
юсь просто, столько для христианина могут быть нужны, сколько пла
менник в руке при ясном сиянии солнца. Естьли довольно сияния солнеч
ного -  слов, изреченных Самим Богом, то для чего еще возжигать пла
менники -  выдумывать свои учения? Из различного назначения и важно
сти членов тела (см. с. 256) следует и различная значимость (и назначе
ние) членов веры или догматов.

С. 264. Догматы веры начальные и как бы предшествующие суть 
те, которые, хотя не составляют самой оправдывающей и спасающей 
веры, однако нужны для того, чтобы догматам, производящим оную, 
удобнее поверить и соблюсти их; что не может быть без учения предше
ствующего, без познания, без внутреннего уверения. В этом месте к дог
матам «предшествующим» свт. Иннокентий по умолчанию относит и три- 
адологию, не связывая тем самым Божественную любовь к роду челове
ческому с внутритроическими отношениями и отдаляясь в данном случае 
от своего любимого автора (блж. Августина). Вообще, несмотря на то что 
преосв. Феофан указал в «Духовном регламенте» на трактат «Ое Тпш1а1е» 
блж. Августина как на сочинение, необходимое для изучения в духовной 
школе, интерес к триадологии блж. Августина (как и к триадологии в це
лом) возникает, пожалуй, позднее -  уже в 40-х гг. XIX в. Возможно также, 
что на осторожное отношение свт. Иннокентия к Августиновой триадоло
гии повлияла традиционная полемика с РШоцие. См., напр., написанные 
в те же годы «Разговоры испытующего с уверенным о православии Греко- 
Российской Церкви» свт. Филарета (Филарет Московский, свт. Творения 
М., 1994. С. 415).

С. 267. Внутреннее древней церкви святилище, или святая святых, 
имело предверие: подобным образом внутреннее святилище веры должно 
иметь предверие, дабы человека постепенно возводить от веществен
ного к духовному, от земного к небесному, от естественного к сверхъе
стественному. «Духовное» толкование на храм Соломонов принадлежит
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к числу излюбленных тропов эпохи и его можно найти, например, у та
ких разных авторов как И.В. Лопухин (См. Лопухин И.В. Некоторые черты 
о внутренней Церкви. СПб., 1798. С. 11-15) и свт. Филарет (См. Филарет 
Московский, свт. Начертание церковно-библейской истории. СПб., 1816. 
С. 194-195), -  которые при этом, разумеется, были не тождественны 
в своих выводах. Однако если и тот, и другой делали в этих толкованиях 
акцент на учении о Церкви, то свт. Иннокентий перемещает его на лич
ностный план, по-новому раскрывая, таким образом, заявленную выше 
идею духовного и нравственного восхождения.

С. 270. Все твари, по изъяснению Блаженного Августина, хвалят 
Бога посредством существ разумных, в творениях, удивляющихся Твор
цу и Его прославляющих. Святой Амвросий на слова Давида делает сам 
себе запрос: чрез кого небо поведает славу Божию? Ответствует: чрез 
самое на него воззрение. Небо молчит, но воззрение на него издает глас 
грома трубного. Сию книгу могут читать и мудрый, и глупый, христи
анин и язычник: и посему-то Давид, продолжает святой св. Амвросий, 
смотря на небо, сказал: не суть речи, ниже словеса, их же не слышатся 
гласи их. У§1.: АигеИиз Аи^изНпиз, Еппагабопев т  рвакпов. СХЬУШ. 3; 
АтЬгозтз МесНо1апепт. Ое АЬгаЬат. II. 8. 54. Следует отметить, что тол
кование Пс. 18:4 у свт. Амвросия отсутствует.

С. 272. Закон естества непременяем. Каждое живущее существо 
насыщается приличною себе пищею, наше тело -  хлебом, а душа ничем 
в мире не насыщается; следовательно, должно искать для нее пищи вне 
мира -  пищи, ей только приличной. Кто из вас не уразумеет, что един
ственная для души пища есть Бог? Ср. цитату из «Исповеди» блж. Авгу
стина в комм, к с. 23-25.

С. 276. К  роду первых причисляются Диагор, прозванный безбож
ным еще по свидетельству Цицерона в книге о естестве богов и так
же блаженного Августина, Феодор Киринейский; Ириней присоединяет 
к сим Анаксагора, и оному дает наименование Безбожного. У&1.: Сгсего-
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пт М. I  Г>е паШга <1еогит. III. 89; АигеИш Аи^изПпиз, зи Сопй*а Ыиегаз 
РеШНаш. III. 21; Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. И. 14. 2.

С. 279. Блаженный Августин, объясняя слова Давидовы, между 
прочим говорит: для того сказано: рече в сердце своем, несть Бог, что 
нечестный не смеет признаться в этом на словах, поелику совестию сво
ею убежден, что есть Бог. У§1.: АигеНт Аи^изНпиз, 81 Еппагайопез ш 
Рза1тоз. XIII. 2.

С. 282. А блаженный Августин присоединяет: естьли доброде
тели не служат во славу Божию, то более суть пороки, нежели добро
детели; и еще: вся жизнь неверующих есть грех, и нет ничего благого 
без блага верховного. У§1.: АигеНиз Аи%изНпиз, з1. Еппагайопез т  Рза1- 
тоз. ХСУ1. 12. Следует отметить, что вторую половину цитаты из блж. 
Августина свт. Иннокентий приводит в изложении Фомы Аквинского: 
«...(Иск 01озза Аи^изйш, о т т з  тйёеНит ука рессаШт ез1; е! тЬП ез! 
Ьопит зте  зи тт о  Ьопо» [глосса Августина гласит: Вся жизнь неверу
ющих есть грех, и ничто не благо без высшего блага] (ТНотаз Ацитаз 
8иттаТЬео1о§1ае. 1-И. Риез*. 63. Аг*.2. АС 1). У самого блж. Августина 
аналогичное по смыслу место выглядит иначе АигеНиз Аи^изНпиз, 
з(. Соп1га 1и1апит IV. 3. 24). Однако вполне вероятно, что цитата восхо
дит непосредственно к какому-то третьему источнику, имевшемуся под 
рукой у свт. Иннокентия.

С. 292-294. Бог есть существо духовное, простейшее, бесконеч
ное по благости, по премудрости, могуществу, неизмеримое, праведное, 
истинное, то есть Отец, Который от вечности родил Сына -  Свое изо
бражение, и чрез Сына в Духе Святом все создал и сохраняет. К  дополне
нию сего определения о Боге Сыне и Боге Духе подробнее скажем в сво
их местах. Практическое, или деятельное определение Бога предлага
ет святой Иоанн. Бог есть любы. Любовь есть вина всех действий Бо
жиих. Любовь и искупляет, и освящает; любовь страдает и оправды
вает; любовь богатит и убожит; любовь награждает и наказывает.
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Любовь непостижимая, неизреченная, превосходящая всякум  < ...> Где 
должна действовать единая вера -  там правила разума должны быть 
в стороне. Мы охотно признаемся в незнании, как три составляют еди
ное; но и охотно принимаем верой непостижимость сию: верую, гово
рим, во единого Бога Отца, Который от вечности родил Сына, и при
соединяем -  в Бога Вседержителя. Здесь мы вновь обнаруживаем отсут
ствие интереса у свт. Иннокентия к триадологии как таковой. Он, в част
ности, не считает нужным даже изложить учение о различии в Триедином 
Боге природы и ипостасей и ограничивается ссылкой на непостижимость 
догмата. Более подробно он выскажется на эту тему только при «изъяс
нении» восьмого члена (о Св. Духе). Стоит отметить также, что и опре
деление Евангелиста Иоанна (Бог есть любовь) свт. Иннокентий рассма
тривает в отличие от свт. Филарета не как онтологическое, но как «прак
тическое или деятельное» по преимуществу. Ср. у свт. Филарета «Слово 
в Великий Пяток» 1816 г.: Филарет Московский, свт. Слова и речи. Т. 1. 
С. 90-98.

С. 293-294. Святой Амвросий в книге 1 О вере в главе 5 говорит: 
Церковь наша между язычниками и иудеями содержит нечто среднее. 
Язычники умножают и разделяют естество Божие, иное относят к Са
турну, другое к Юпитеру; напротив, иудеи не только утверждают еди
ное естество, но и единое лице. Наша Церковь признает, в противность 
иудеев, три лица. Ссылка не совсем точна. У§1.: АтЬгозтз, ерксориз Ме- 
<Ио1апеп813, $1 Эе йёе аё Сгайапиш Аи^ивШт. 1.1.

С. 299. Справедливо изречение Августина на вси сии утонченно
сти: возвышенность Сященного Писания для человеческого раузма непо
стижима. У§1.: АигеИиз Аи&лзНпиз, 5/. Эе Оепе$1 аё Нйегат НЬп ёиоёесш. 
II. 5.9. («таюг е$1 цшрре ЗспрШгае Ьишв аис1оп1аз, циат о т т $  Ь и тат  
ш§епи сараскав»).

С. 300-301. Образ Божий и подобие заключаются, по мнению бо
гословов, в четырех свойствах относительно человека. Во-первых, в уме
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сиял яснейший свет Божественной Премудрости, то есть, всевозмож
ное знание Божией сущности и воли, знание без помрачения, без сомне
ний. Во-вторых, воля свободно обращалась к Богу, верховному благу и со
вершенно согласовалась с волею Божиею, в законе объявленною. Третье: 
в сердце была сладчайшая гармония всех страстей с законом, а особен
но пламенная любовь к Богу и совершенная любовь к ближнему. Последнее 
свойство состояло в прочих способностях душевных, как то: верховная 
сообразность с властию ума и с законом Божиим, целость, чистота, не
порочность, живость в членах тела. Следственно, Бог в первом челове
ке обитал благодатию Своею, а человек был вместилищем Божиим. Бо
гословы школы преосв. Феофана традиционно не различали образ и по
добие Божие в человеке (ср.: Филарет Московский, сет. Записки на книгу 
Бытия М., 2004. С. 53). Описание свойств первого человека в целом соот
ветствует положениям трактата преосв. Феофана Прокоповича «Бого
словское учение о состоянии неповрежденного человека» (М., 1785. См. 
в особенности с. 31-44). Однако слова «человек был вместилищем Божи
им» скорее следует отнести уже к выражениям, свойственным Алексан
дровской эпохе, когда на человека смотрели преимущественно как на со
суд, храм Божества. Ср.: «[Первый человек] разумом единого Бога позна
вал; с Ним в соединении только быть хотел волею своей; в сердце любовь 
к нему единому воспламенял; в Нем едином удовольствие свое находил; 
Ему служить, Ему повиноваться, Его любить только и старался. И доко
ле так поступал: дотоле только Образ и подобие Божие на себе носил; 
дотоле только Бог был в нем, яко в храме Своем, и он в Боге, яко в Бла
женстве своем» {Михаил (Десницкий), митр. Беседы в разных местах го- 
воренные... Т. 7. СПб., 1823. С. 121). Ср. также у свт. Филарета: «Сует
ное было бы любопытство видеть освящение видимаго храма, еслибы мы 
в сие время не помышляли об освящении нашего храма невидимого. <...> 
Храм Божий в человеке в самом начале своем был чист; ибо хотя создан 
был частию из персти земной, но создан руками Божиими: был благоле
пен, ибо в нем поставлен был образ Божий (Быт. 1:26): был свят, ибо ис
полнен был дыханием жизни (Быт. 2:7) от Духа Святаго {Филарет, митр. 
Московский, свт. Слова и речи: В 5 т. М., 1783-1885. Т. 1. С. 176-177).
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На этой же точке зрения стоял, между прочим, и свт. Игнатий (Брянчани
нов): «Что такое -  человек? На этот вопрос отвечает человекам апостол: 
Вы бо есте церкви Бога жива, якоже рене Бог: яко вселюся в них и похож- 
ду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие. Священное Писание называ
ет всякого вообще человека домом, обителью, сосудом» {Игнатий (Брян
чанинов), свт. Полное собрание сочинений. Т. 1 С. 540). См. у свт. Инно
кентия в «Слове в день тезоименитства благочестивейшего государя им
ператора Александра Павловича»: «Бог наполняет всякого человека, че
ловек составляет из себя храм живому Богу! Какое блаженство! Какое ве
личие! Это на земле уже есть царствование небесное» (Наст. изд. Т. 6. 
С. 143); -  или в слове на тот же день 1812 г.: «Тело измождается страсть- 
ми, предается нечистоте и осквернению, но глас правды вопиет к тебе: 
или не веси, яко тело твое уже не твое, ибо куплено ценою крови и долж
но быть храмом Божиим» (Там же. С. 165). Ср. также: там же. С. 108-109, 
228,246, 305.

С. 304. Провидение есть действие Божие, коим Бог не только 
все зрит, но еще, по совету воли Своея, все вещи, им сотворенные, все 
и каждую порознь сохраняет; и свободно, могущественно, благо и пре
мудро управляет ими, сохраняя между тем правильно установленное 
природы течение, все направляя иногда без средств естественных, ино
гда против средств -  к концу предназначенному. В отличие от триадо- 
логии учение о Провидении Божием занимает в догматической системе 
свт. Иннокентия значительное место. В своем определении Провидения 
он подчеркивает мысль о неизбежности и необходимости сверхъесте
ственного вмешательства Промысла в жизнь твари (в этой связи мож
но вспомнить и специальные разделы о действии Промысла в «Начерта
нии церковной истории»). В то же время свт. Иннокентий стремится со
вместить мысль о безусловном всесилии Промысла с представлениями 
о свободе разумных тварей и тем самым избегнуть крайностей августи- 
низма, особенно в его протестантской -  напр. кальвинистской -  интер
претации (в частности, свт. Иннокентий решительно отвергает мысль 
о предопределении ко злу), причем опорой ему и здесь служит все тот
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же блж. Августин (см. с. 307). Ср. в проповедях свт. Иннокентия: «Нет 
действия, нет намерения, нет даже помышления христианина или языч
ника, царя или нищего, младенца или старца, коего бы Всеправящий 
не благословлял, или, по недоведомым судьбам Своим, только не попу
скал» (наст. изд. Т. 6. С. 30); «Тот, Кто знает все помышления, слышит 
все вздохи сердца, весит каждый дух, -  словом, коему вся тайная серд
ца откровенна, -  каждое действие одобряет или наказывает, каждое на
мерение целует или оскорбляется им, каждую мысль хвалит или осуж
дает» (Там же. С. 31-32); «Мы, собирающиеся во Имя Иисусово, слы
шим и верим сему. Се гряду. Шествие Бога гневного различно. Близору
кие мудрецы не видят его тамо, где оно уже свершилось. Упорные серд
ца, все относя к естественному вещей течению, не примечают его в то 
самое время, как исполняется; ожесточенные уверяют себя невозмож
ностью события: напротив, трепещущие словес Божиих и явно и тайно 
сретают Бога, грядущего со гневом праведным» (Там же. С. 151); «Царь 
неба и земли, неописуемый никакими пределами, в толикой близости 
к Себе поставил землю, что имеет ее подножием ног Своих. Естьли этой 
близостью земли хотя бы несколько можно измерять ее зависимость: то 
создание и сокрушение престолов земных, восстание и падение царств, 
бытие и небытие великих народов столько же во власти Вседержите
ля, сколько прах, лежащий на подножии, или насекомые, пресмыкаю
щиеся по нему, во власти имущего на подножие» (Там же. С. 273). Схо
жее восприятие Промысла присутствовало и у свт. Филарета: «От одной 
и той же мудрости, которая вдунула в перстный истукан дыхание жиз
ни, исходит дух благоустройства одушевить колоссальное тело государ
ства. То же могущество, которое водит звезды в кругах, им предписан
ных, возводит царей на высоту славы и величия. Один Промысл нази- 
рает червей, пресмыкающихся во прахе, и бдит над движениями волну
ющихся народов. Благость, дающая пищу всякой плоти, питает и возра- 
щает их миром и тишиною. Весы нелицеприятнаго правосудия, на коих 
определяется истинная цена мыслей и деяний человеческих, не отягча
ются извешивать царства и империи. Благо добрым, зло злым: сей веч
ный закон неизгладимо написан в книге совести нашей и во внутреннем
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составе всех обществ. Его влияние не менее простирается на всех вооб
ще, как и на каждаго в особенности» (Филарет Московский, сет. Слова 
и речи. Т. 1.С. 119-120).

С. 306. Провидение даже действию средств может воспрепят
ствовать, или совсем переменить оное. Три отрока в пещи огненной 
не сгорели. Сим доказывается, что все причины вторые, все в мире тво
рения не могут действовать без влияния или без соизволения причины пер
вой. Упоминание о первой и вторых причинах восходит к остаткам школь
ного томизма. Ср.: Фома Аквинский. Сумма теологий. Т. 2. Вопрос 44.

С. 308. Воля Его есть благость; предопределяет только то, на что 
согласна воля Его. Справедливо сказал один из отцов Церкви: предведе- 
ние знает и благое, и злое -  а предопределение Божие всегда токмо есть 
во благое. Предопределение относительно окончания нечестия, казнь 
за беззакония есть следствие само собою истекающее из нечестия. 
Ср. у блж. Августина: «Потому, когда апостол говорит: Не от дел, что
бы не стал кто превозноситься: ибо мы -  Его творение, созданы во Ии
сусе Христе для добрых дел -  это благодать; а то, что следует далее: Ко
торые предуготовал Бог, чтобы мы ходили в них (Еф. 2:9-10), -  это пре
допределение, которое не может быть без предведения, хотя предведение 
без предопределения существовать может. Ибо в предопределении Бог 
предузнал то, что Сам вознамерился сделать в будущем, почему и сказа
но: Он сотворил то, что будет (Ис. 45). Но предузнать Он может и то, 
что Сам не творит, как, например, какие-либо грехи, поскольку, даже если 
есть некие грехи, которые, будучи грехами, суть в то же время наказания 
за грехи, -  почему и сказано: Предал их Бог превратному уму -  делать не
потребства (Рим. 1:28), -  однако Богу здесь принадлежит не грех, а суд» 
{Аврелий Августин, блж. О предопределении святых // Он же. Поздние 
антипелагианские трактаты. М., 2008. С. 345).

С. 312-313. Мы потеряли свободную волю любить истинно Бога -  
еще во Адаме. Ныне свобода без благодати есть упорство, ожесточение,
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а не свобода. Мы ныне под игом вольного нашего рабства греху. След
ственно, мы по рабству достойны сожаления, по воле не извинительны. 
Поелику воля, когда была свободна, сама поработила себя рабству греха. 
Душа заключается посему и в рабстве, и в свободе, в рабстве -  по гре
ху, а в свободе потому, что еще имеет волю оставить сие рабство; пре
сечь свою работу, расторгнуть союз с диаволом, отказать во всем ему. 
Она все сие может сделать с помощью благодати; а дабы обрести сие 
вспоможение, надобно молиться, просить, просить часто, и молиться 
не словами токмо, но огненными устами сердца; молиться неотступ
но, дабы избавиться от злой наклонности, непрестанно ко греху влеку
щей. Ср. у свт. Тихона Задонского: «Пасть сами можем, но восстать сами 
не можем; погубить себя можем, но спасти себя на можем; заблудиться 
можем, но обратиться на путь истины не можем без Бога; надо Пастырю 
искать овцу погибшую. Человеку же приписывается обращение и покая
ние потому, что он зовущей и взыскующей благодати не противится» (Ти
хон Задонский, свт. Об истинном христианстве. Кн. 1. С. 133.). См. так
же комм, к с. 44-45.

С. 317. Водящийся рассудком естественным так же, как слепой, 
дотоле ничего не будет понимать, пока не начнет веровать. В своем ис
поведании непостижимости для рассудка заключенных в Писании истин 
свт. Иннокентий явно расходится со своим непосредственным учителем, 
митр. Платоном, уверенным, что «вера здравому разуму противна быть 
не может» {Платон (Левшин), митр. Назидательные слова Т. 7. С. 73). 
Ср. у свт. Тихона: «Поскольку наш разум без просвещения Божия слеп, 
воля без благодати Божией зла, и желание и старание без помощи Божи
ей несильно, поэтому мы должны усердно молиться Богу» {Тихон Задон
ский, свт. Об истинном христианстве. Кн. 1. С. 14-15).

С. 324-325. Восхотевши возвысить себя, столько унизил, что воля 
получила непрестанное стремление ко злу, -  сердце наполнилось смерто
носным ядом ожесточения, и уже по естеству своему соделалось спо
собным производить только злые помышления; разум, помраченный



499

страстьми, порабощенный чувственности, остался заключенным; то ч 
но так  же, как пленник в оковах, и никакой не затаилось искры, дабы 
падший человек своими силами мог в о сс тать  о т  падения. См. в пропове
дях свт. Иннокентия: «  Человек о т  юности прилежно помышляет на злая. 
Семя запрещенного плода, падшее на сердце первого человека и про
зябшее в нем, не могло не пустить отраслей своих на весь род челове
ческий. Дети родятся с теми же болезнями, с какими родители зачина
ют их. Зачатый в беззакониях, рожденный во грехах, как скоро начинает 
мыслить, желать и действовать, уже мыслит превратно, желает беззакон
но, действует порочно» (Т. 6. С. 95-96); «Сердце, соделавшееся источни
ком злых помышлений, столь на низком степени поставило человека, что 
он, когда творит своими силами и по своей воле, творит токмо противное 
и враждебное Господу» (Там же. С. 257). См. также: Там же. С. 128, 275. 
Ср. у свт. Тихона: «сердце наше глубоко растленно и без благодати Божи
ей не что иное, как только зло замышляет» (Тихон Задонский, свт. Об ис
тинном христианстве. Кн. 1. С. 172.).

С. 330-331. Некоторые из отцов Церкви осмелились уподобить 
сие соединение телу, имеющему душу. Душа соединена с телом, впрочем, 
не слита. Иное есть  тело, иное есть  душа; -  тело, соединенное с душою, 
не теряет своей существенности, и душа, соединенная с телом, т а к ж е  
имеет свою особую существенность. Действия -  сообщения души с т е 
лом взаимны. Впрочем, действия, относящиеся только к телу, несвой
ственны душе, и действия души несвойственны телу: подобно и во Хри
сте соединенные две натуры  -  Божеская и человеческая -  составляю т  
единое лице; впрочем, не слиты. См.: Иоанн Дамаскин, прп. Источник зна
ния. М., 2002. С. 238.

С. 334. Не потому, говорит Августин, человек пал, ч то  Бог сие 
предвидел; но потому Бог предвидел и предопределил искупление, ч то  
человек пал. Свт. Иннокентий, очевидно, ошибся. Текст принадлежит 
блж. Иерониму. У§1.: «Кецие е ш т  1Йео рессаук А ё а т , яша Оеиз Ьос 
ГиШгит поуега!; зеё ргаезаук Оеиз, циаз! Бейз, циоё Ше ега1 ргорпа
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уо1ипШе &сШги8» [Не потому, следовательно, согрешил Адам, что Бог 
знал, что это случится, но предузнал Бог, будучи Богом, что он сделает 
это по своей воле] (Нхеготтиз 8Мс1опею1з. БЫо^из соп1га Ре1а§тпо8. 
III. 6).

С. 336-337. Состояние Иисуса Христа, Сына Божия, начинаю
щееся от Его воплощения и продолжающееся до Его прославления, Свя
тая Церковь называет состоянием истощания. Некоторые из учителей 
Церкви полагали сие состояние в том, что Бог Слово по милосердию Сво
ему силедши с небес, удостоил приять плоть человеческую, так как сви
детельствует Дамаскин: по благоизволению Отца Единородный Сын Бо
жий и Слово, будучи Богом, склонил небеса и сошел, то есть, неунижае- 
мую Свою высоту без унижения унизил и сошел снисхождением неизре
ченным и непостижимым, то есть, Его схождение показало, что он, бу
дучи Бог, был совершенным человеком. Но сие токмо есть унижение к во
площению. Из слов апостола Павла видно, что истощание Иисуса Хри
ста Богочеловека есть послушание или покорность Его даже до смер
ти крестной. Зрак раба приим, в образе человечестем быв, послушлив 
быв даже до смерти, смерти же крестным. Следственно, истощание 
Христово не есть какой-либо недостаток естественный, или истощание 
дарований чрез личное соединение сообщенных естеству человеческому, 
но добровольное и произвольное унижение, то есть, Христос не всегда 
в приятой плоти обнаруживал величие Своего Божества; но как бы ис
тощил славу Свою, и некоторым образом отложил дотоле, пока не объ
явил ее в полном сиянии и величии. Здесь апостол не сказал о притвор
ном, но об истинном и существенном истощании, когда сказал: зрак раба 
приим. Исаия говорит: как Агнец ведеся на заколение безгласен. Мы сви
детельствуемся историей Евангелия. В ней повиновение Иисуса Христа 
описывается ясно: повиновение иудеям, народу, злобою воспламенивше
муся, фарисеям и книжникам; Каиафа и Пилат, Наместник Августа Це
саря, свидетельствуют о том сами собою там, где описывается подроб
но их правительство.

См.: Иоанн Дамаскин, прп. Источник знания. С. 235.
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Мысль о добровольном истощании (кенозисе) Христа нередко 
встречается у отцов Церкви (напр., Кирилла Александрийского), а в бо
гословии Х1Х-ХХ вв. получает новое наполнение. Рассуждения свт. Ин- 
нокетия в этом смысле достаточно независимы от будущих кенотиче- 
ских концепций и споров конца XIX -  начала XX вв. и скорее выражают 
свойственную эпохе и дорогую для него мысль о необходимости совер
шенного отречении от своей воли для исполнения воли Божественной, -  
мысль, свое идеальное воплощение находящую в самом Иисусе Христе. 
Ср. у свт. Филарета в «Слове в Великий Пяток» 1817 г. на текст Се чело- 
век: «Мгновение великое и подлинно требующее особеннаго указания, 
дабы оно в сокращенном своем величии не укрылось от нашей непрони- 
цательности! Иисус в таком состоянии, в которое приведен волею дру
гих; в чуждей одежде; не видно никакого действия Его; не слышно ни
какого слова Его; Его как бы нет. Что же здесь нам указуется в Нем? -  то 
самое, что Иисус является без воли, без действия, без слова. Сие молча
ние, которое Он сохраняет между восклицаниями защитника, и между 
воплями клеветников и хулителей, сей глубокий взор, сквозь смятения 
человеческия погруженный в судьбы Божии, сии неподвижные члены, 
так-сказать, почивающие в страданиях, -  все сие представляет нам об
раз человека высочайше терпеливаго, мужественнаго, кроткаго, смирен- 
наго, никакою всеобщею враждою непобедимаго в любви, непоколеби- 
маго в мире со всеми, человека безстрастнаго, чистаго, святаго, и -  что
бы соединить сии черты в одну их объемлющую, -  человека всесовер
шенно преданнаго Богу» (Слова и речи. Т. 1. С. 235). Этот текст вновь 
обращает нас к учению Фенелона о чистой любви. См. комм, к с. 51-53.

С. 338-339. А посему истощание, которое апостол Христу припи
сывает по человеческому естеству; не означает совершенного лишения 
и отсутствия всемогущества Божественного; не есть недостаток, со
влечение, упразднение полноты величия; но только отсрочка совершен
ных действий Божественности, по причине коея Христос, облекший
ся в слабую человеческую плоть, не всегда открывал Божеское всемогу
щество, славу и величие. Чудеса, содеянные Христом во плоти, обнару-
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живали Его Божественность; Преображение на горе Фавор пред уче
никами; установление таинства Причащения, где преломлением хлеба 
и благословением чаши вина означал Плоть и Кровь Свою, суть как бы 
лучи Божеского величия и славы, сообщенной плоти в сверхъестествен
ном соединении Божества и человечества. Данное место важно с точ
ки зрения дальнейшего развития кенотических теорий в русском богос
ловии. Ближайшим преемником свт. Иннокентия Пензенского в этом от
ношении должен считаться другой свт. Иннокентий -  Херсонский, одна
ко его учение, в котором он пытался дать ответ на критику Кантом тра
диционной христианской христологии, имело существенное отличие. Со
гласно свт. Иннокентию Херсонскому, «возрастание Иисуса Христа про
исходило по обыкновенным человеческим законам, и сия постепенность 
явно допущена для того, чтобы не нарушать без нужды законов приро
ды (только грех не принят Иисусом Христом, и это потому, что он нам 
не природен, а прившел извне); а сие соблюдение законов естества дало 
место нравственной заслуге <...> [таким образом] надобно всегда пом
нить, что Божество соединилось с человечеством вдруг и навсегда, но са
мое проявление Божества последовало не вдруг и не в одинаковой пол
ноте, а развивалось постепенно» {Иннокентий Херсонский, свт. Сочине
ния. Т. 6. С. 493-494). В контексте этих рассуждений важно отметить, что 
«отсрочка совершенных действий Божественности», о которой говорит 
свт. Иннокентий Пензенский, не есть то постепенное естественное «про
явление Божества» в человечестве Иисуса, о котором писал святитель Ин
нокентий Херсонский, но возобновляющийся акт добровольного кенозиса 
воплотившегося Сына Божия.

С. 342. Страдание Христово одно может назваться начинатель
ным, другое окончательным; первое есть то, которое нес Он от само
го младенчества до окончательного на Голгофе страдания. Ср. со сло
вом свт. Филарета «В Великий Пяток» 1813 г. {Филарет Московский, 
свт. Слова и речи. Т.1. С. 33-37), в свою очередь представляющим собой 
православно осмысленный парафраз 14-й главы известного в те годы ми-
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стического сочинения «Таинство Креста» (См.: Дузетан. Таинство Кре
ста. М., 1784). См. также комм, к с. 90-92.

С. 344-345. Другой род страдания внутренний, страдание души. 
Внутреннее сие страдание началось еще в саду Гефсгшанском, где 
Он в крайней тесноте духа возопил: прискорбна душа Моя даже до смер
ти, и притом на что пот кровавый; на что моление о чаше? Господи! 
Да мимо идет чаша сия! < ...> Итак, Христос за нас претерпел такие 
скорби и мучения, которые соответствуют мучениям ада, или лучше 
сказать, адские мучения, хотя не в самом месте осужденных, не в аде, 
но только по качеству и сущности страданий адские. < ...> Сию-то веч
ную смерть, мучения ада не после, но прежде смерти временной, в саду 
Гефсгшанском и на Кресте вкусил Спаситель наш. Здесь-то было самое 
крайнее и глубочайшее истощание. Ибо Он, как Бог, молился Богу Отцу: 
Господи! Да мгшо идет чаша сия; чаша исполнена гнева, кипящая нака
заниями и мучениями, имеющая излиться на весь мир, но которую дол
жен был испить до самого дрождия Единородный Сын Божий. Свт. Ин
нокентий, судя по всему, первым в русской традиции придал столь важ
ное значение Гефсиманскому молению, рассмотрев его как начало иску
пительного подвига Христа и Его «крайнее истощание». В Гефсиманском 
саду Христос переживает «смерть вечную и адские муки». Из современ
ников свт. Иннокентия, быть может, только митр. Михаил (Десницкий) 
подходил близко к этой теме (ср.: «Он сказал ученикам: Прискорбна есть 
душа Моя даже до смерти\ Прискорбна не от того, что должно умереть 
на Кресте мучительной и поносной смертью, но прискорбна душа Моя от
того, что Я должен умереть, чувствуя всех человеков грехи и беззакония; 
должен умереть, представляя все человеческие, Богу причиненные оскор
бления и прогневания; должен умереть за каждого человека виновного, 
греховного, клятвою на смерть, яко мятежника и злодея, осужденного; 
за каждого во особенности должен умереть и смертью Своей за вечную 
смерть каждого человека удовлетворить Богу Отцу Моему, всякий грех 
всякого человека омыть Кровью Моей, и тако всех их примирить с Бо
гом Отцом много прогневанным. От сея греховной человеческой тягости
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прискорбна есть душа Моя до смерти» (.Михаил (Десницкий), митр. Бе
седы в разных местах говоренные.. .Т. 8. С. 184)). Зато в дальнейшем рус
ская традиция активно разрабатывала тему Гефсиманского моления в его 
искупительном аспекте, и одним из первых свт. Иннокентию Пензенско
му наследовал в этом отношении свт. Иннокентий Херсонский: «Страда
ния и смерть Сына Божия были страдания и смерть ни с чем несравнен
ные по их важности и тяжести, потому мучительнейшие, неудобоперено- 
симые для Него Самого. Это, говоря без всякого преувеличения, было со
вмещение всех страданий и всех смертей всех людей. -  Одни страдания 
совести, большею частью вовсе забываемые при размышлении о страда
ниях Сына Божия, должны иметь лютость мучений адских» (Иннокентий 
Херсонский, свт. Слова и речи. Т. 5. С. 224).

С. 345-346. ...векую Мя оставил еси! Здесь нельзя разуметь того, 
что будто Иисус Христос, лишившись всемогущества, жаловался, для 
чего предан Он в руки иудеям, дл чего не изъят от них; ибо Он воль
ное приял страдание: но оставление, естьли позволено сие объяснять, 
лишение на время сладостного утешения от Божества присоединен
ному к Нему человечеству. В этот момент, согласно свт. Иннокентию, 
Христос лишается в известном смысле осознания Своей Божественно
сти. Аналогичную мысль мы находим у свт. Иннокентия Херсонского, 
только еще более усилившего ее: «Мы услышим, как на кресте Боже
ственный Страдалец будет молитвенно вопиять: Боже мой, Боже Мой, 
векую Мя еси оставил! -  Что подобное оставление было и теперь, о сем 
свидетельствуют уже слова: не Моя, а Твоя воля да будет! Сын, сый 
в лоне Отчи, не сказал бы так Отцу; ибо Они едино суть: так мог го
ворить только сын Человеческий. Свидетельствует и Ангел укрепляю
щий: не явился бы Ангел, если бы не оставил Отец. Но, поелику челове
ческая природа в Сыне Человеческом сама по себе была так чиста, свя
та и потому так сильна на все благое, так мужественна против всего зло
го, что в естественном своем состоянии могла сама по себе легко одер
жать победу над настоящим искушением без долгой и трудной борьбы: 
то продолжительность и лютость сей борьбы заставляет предполагать,
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что и по человеческому естеству великий Подвигоположник в продол
жение настоящего подвига, тайным предраспоряжением правосудия не
бесного, выведен был из Своего естественного возвышенного состоя
нии, низведен в состояние низшее, приведен в равенство с положени
ем самого последнего из людей искушаемых. Каким образом? Это тайна 
Провидения!» (Т. 5. С. 228).

С. 346. Единородный Сын Божий, Святый, чистый, непорочный, 
невинный, оставлен Богом Отцем, то есть, переносит гнев Бога Отца 
не так как Сын, но так как принявший на себя грехи, а потому и гнев 
Правосудия. Правосудие не взирает на лицо, всегда требует себе удо
влетворения. Ср. у прп. Иоанна Дамаскина о двояком усвоении «нашего 
лица» Христом: «Должно же знать, что есть два усвоения: одно -  природ
ное и сущностное, и другое -  личное и относительное. Природное и сущ
ностное, стало быть, то, которым Господь по человеколюбию воспринял 
нашу природу и все природное, по природе и поистине став человеком 
и испытав то, что относится к природе; личное же бывает тогда, когда 
кто-нибудь принимает на себя лицо другого по причине какого-либо отно
шения, то есть сострадания или любви, и вместо него произносит за него 
защитительные речи, самого говорящего не касающиеся. В таком смыс
ле Господь усвоил Себе и проклятие, и оставление наше, и подобное, что 
не есть природно, -  усвоил, не Сам будучи этим или сделавшись, но при
нимая наше лицо и поставляя Себя наряду с нами» (Иоанн Дамаскин, прп. 
Источник знания. С. 282).

С. 347. Жертвоприношение, обыкновенно, тогда было Богом бла
гословляемо, когда огнь небесный снисходил на жертвенники, и огнь 
жертвенный восходил даже до небес. И  здесь жертва, закланная за гре
хи всего мира, пожжена снизшедшим огнем правосудия и страждущий 
Дух, как огнь жертвенный, по окончании жертвоприношения своего, вос
ходит на небеса: В руце Твои Отче, предаю Дух Мой. Сравнение восходя
щего к Отцу Духа Христова с огнем ветхозаветной жертвы принадлежит, 
очевидно, самому свт. Иннокентию.
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С. 352. Заметить надобно, что сошествие Христа во ад есть уже 
степень возвышения Его; ибо здесь объявлена победа смерти. Возвыше
ние Иисуса Христа было то, что Он более не скрывал Божественности 
Своей, но даже прославлял присвоенное Себе человечество. См. выше, 
комм, к с. 338-339; ср. также у свт. Иннокентия Херсонского: «по вос
кресении Божество, обитавшее в Иисусе Христе, открылось во всей 
силе (а до Креста нельзя было его открыть)» (Иннокентий Херсонский, 
свт. Сочинения. Т. 6. С. 504). Немаловажно при этом, что для херсон
ского святителя (в отличие от пензенского) постепенное проявление Бо
жества во Христе до воскресения подразумевало по меньшей мере воз
можность делать или не делать добро; «в прославленном же Сыне Божи
ем возможность сия уже не имела места: осталось одно добро» (Там же. 
С. 493). Такой подход позволял возразить Канту, утверждавшему, что если 
Христос не знал свойственной нам нравственной борьбы, то он не может 
быть для нас и нравственным образцом. Подробнее см.: Хондзинский П., 
прот. Восприятие идей Канта в богословском наследии свт. Иннокентия 
(Борисова) // Вестник ПСТГУ 11:74, 2017. С. 94-102.

С. 354. Он воскрес не так, как другие воскрешаемые силою Бо
жественною, но воскрес силою же Божественною, Себе свойствен
ною, да и человеческому естеству, в Нем лично соединенному. Яко в том 
живет всяко исполнение Божества телесне. И  естество человеческое 
во Христе имеет силу и мощь Божественную; следственно, самое чело
вечество способствовало к воскресению. Здесь вновь подчеркивается до
бровольность наложенных на Себя воплотившимся Богом Словом огра
ничений, понуждавших Его в земной жизни скрывать «силу и мощь» Сво
его человеческого естества.

С. 356. Бог родил нас; уже мы соделались чада Божии -  не рабы; 
обновил, воскресил нас еще в сей жизни в жизнь нетленную, вечную; от
верз вход на небо чрез Себя Самого -  и можно сказать, сия-то есть ле- 
ствица, которую Иаков видел во сне, а мы собственными очами, коея гла
ва касается до небес, а начало утверждается на земле. Мы все беспрет-
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кновенно по оной на Небеса восходить можем. Ибо Христос Сам про
поведал нам: Аз есмь путь; Аз есмь дверь! Свт. Иннокентий возвраща
ется здесь к важному для него образу лествицы, так или иначе соединя
ющей земное с небесным. Выше он употреблял этот образ в отношении 
догматов веры, постепенного восхождения естественного разума к поня
тию о единстве Бога или восхождению Платона «по лествице творений» 
к заключению о необходимости Промысла; наконец, теперь -  примени
тельно к Боговоплощению, открывшему для человека путь к восхожде
нию на небеса.

С. 365. Когда же будет последний день сей, не наше есть разу- 
мети; ибо Отец Небесный положил то во власти Своей. О дни же том 
и часе никто же не знает, но токмо Отец Небесный. Златоуст сие изъ
ясняет: сказано, что не знают и Ангелы; сим опровергнуто пытливое 
стремление знать то, что сокрыто от Ангелов, а что сказано: не зна
ет даже и Сын, сим запрещено не только знать, но даже и вопрошать, 
когда приидет Сын человеческий, когда будет второе пришествие? Мы 
знаем только слова апостола: тайна уже деется; время близь есть; Су
дия при дверех. Вопрос о незнании Сыном Человеческим сроков послед
него дня был актуален для Александровской эпохи. В частности, он во
шел в русскую традицию через перевод А.Ф. Лабзиным «Победной по
вести» И.-Г. Юнг-Штиллинга, содержавшей в себе мистическое толкова
ние на Апокалипсис и открывавшейся следующим рассуждением: «Итак, 
Апокалипсис есть Откровение самому Господу Иисусу от Отца о судьбе 
веры Христианской и ее последователей, от тогдашнего времени до дня 
славного Его пришествия. Ибо Спаситель в уничиженнии своем до по
добия человеческого, во время страннической своей жизни на земле, Сам 
не ведал прямо судеб сих, как то судить можно из слов Его (Мф. XXIV, 36; 
Мк. XIV. 32. Деян. I, 7). Но по победе над смертью, грехом и адом, вос- 
седши одесную Отца, преломил Он оные семь печатей, коими запечатле
на была великая книга судеб Божиих; познал весь Божеский план и при
нял от того часа правление над своим христианством» (Юнг-Штиллинг 
И.-Г. Победная повесть или торжество веры христианской. СПб., 1815.



508

С. 1). Дать православное истолкование этому тезису стремился позднее 
сиг. Иннокентий Херсонский своим учением о постепенном проявлении 
Божества (Ср.: «Из повествования евангелиста также видно, что Иисус 
Христос, по собственным Его словам, не знал до страдания Своего дня 
Суда всеобщего и кончины мира, по воскресении же Своем Он уже не го
ворит сего, то есть что Он не знает, а говорит только ученикам: несть 
ваше разуметь времена и лета» (Сочинения. Т. 6. С. 492). Сиг. Иннокен
тий, подчеркивающий сознательный характер Божественного уничиже
ния во Христе, в данном случае, как видим, ограничивается только ссыл
кой на сиг. Иоанна Златоуста, настаивавшего, что если Сын «знал, каким 
образом должно судить, знал тайны каждого... Если все через Него на
чало быть, и без Него ничто не начало быть (Иоан. 1:3), то, как может 
быть, чтобы Он не знал этого дня? Тот, кто сотворил веки, сотворил без 
сомнения и времена; если же сотворил и времена, то сотворил и день: 
как же Ему не знать того дня, который Он сотворил?» {Иоанн Златоуст, 
сет. На Мф. Беседа ЬХХУН. 1).

С. 367. ...скажи мне прежде и изъясни, естьли можешь, каким об
разом ум, который в тебе есть, производит слово и какой в нем есть дух 
памяти? Рассуждение восходит к психологическим аналогиям блж. Авгу
стина, однако у последнего «троица ума» выглядела сл. образом: «память, 
понимание, воля» (У§1.: АигеНиз Аи^изИпиз, 81 Бе ТпшШе. X. 11.18).

Дух Святый не есть только сила, какое-либо свойство или дей
ствие, относящееся к Богу Отцу, но есть лице. Ибо имеет Свое особен
ное свойство, имеет свободу, Сам по Себе есть сила; потому Он есть 
и существо разумное. Лицем называл Его Иисус Христос, говоря апосто
лам: Аз умолю Отца и иного утешителя даст вам. Утешитель не мо
жет быть не лице, имеющее свободную волю, свойство утешительное 
и премудрость. Недостаток триадологических рассуждений в начале вос
полняется у сиг. Иннокентия вынесенным в изъяснение 8-го члена опре
делением свойств лица, не встречающимся в параллельных местах у авто
ров эпохи. Святителю также принадлежит, очевидно, заключение о лич
ностном характере бытия Святого Духа, основанное на данном Ему Спа-
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сителем имени -  Утешитель. Этому особому интересу к Лицу Святого 
Духа отвечает разнообразная пневматологическая тематика проповедей 
святителя на день сошествия Св. Духа или Пятидесятницы. См.: наст. изд. 
Т. 6. С. 67-72, 88-94,264-272, 320-330.

С. 371. Все живущие на земле суть члены целого, члены мира. 
Всеведение, всемогущество, премудрость разливаются по всем ча
стям целого; разливаются и как бы сами в себя сливаются, действу
ют без истощания, исполняют все без меры, без протяжения, непо
стижимо: благодатное же присутствие Божие относится не ко всем, 
но к некоторым только, то есть, к приемлющим свет истины за свет, 
тьму за тьму; шествующим стезею добродетели, лобызающим сердеч
но крест Христов, раны и кровь Его; истинно верующим в заслуги Хо
датая, с Ним сораспинающимся, спогребающимся и совоскресающим. 
-  Это те люди, коих Промысл Божий наипаче охраняет; это есть со
брание истинных христиан, Церковь Христова. -  Оная есть некое об
ширное тело, простирающееся по всей земле; тело, состоящее из раз
личных членов, управляемых и управляющих; членов, приспособленных 
к соединению, ко взаимности, дышущих бдагодатью, одушевляемых Бо
гом, соединяющихся любовию, верой. Это есть та Церковь, которую 
Христос стяжал Кровию Своею; обручил Себе невесту быти, за кото
рую умер, и обещал привести туда, где Сам царствует. Впрочем, собра
ние и тех людей, которые извне поваплены как великолепные гробницы, 
а во внутренности исполнены костей мертвых, даже собрание злобных 
умов, по общему значению слова может назваться церковью; но это 
синагога сатаны, собрание служителей его, заседание нечестия, тело, 
сплетенное из разного рода змий, дышущих злобою, одушевляемых ди- 
аволом, соединяющихся слепым пожеланием, злодейством. Не все рав
но злодействуют члены тела сего; но потому только, что не все рав
ную имеют силу. Общее их стремление истребить благочестие, вос
ставить неверие, утеснить истину, восторжествовать над свято- 
стию. Как можно назвать такое скопище злодеев безвредным? Это 
души юродивые, не Христовы. Христовы чада составляют единое, в ко-
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тором все исполняет Христос. Сей-то мы Церкви веруем, когда гово
рим: во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. В этом рас
суждении следует отметить восходящее к «Двум градам» блж. Августи
на противопоставление двух человеческих сообществ: одного -  объеди
ненного любовью к Богу, другого -  любовью к себе («слепым пожелани
ем»). Ср. комм. к. с. 23-25. См. также у свт. Филарета определение Церк
ви в «Разговорах испытующего с уверенным»: «На основании Слова Бо
жия представляю я себе Вселенскую Церковь единым великим телом. 
Иисус Христос есть для него как сердце, или начало жизни, так и глава, 
или правящая мудрость. Ему только ведомы полная мера и внутренний 
состав сего тела. Нам же известны различные части его и более наруж- 
ний образ, распростертый по времени и пространству» (Филарет Мо
сковский, свт. Творения. С. 448).

С. 373. Воинствующая Церковь, истинно так называемая, есть 
собрание всех верных в одно и то же время во всех концах вселенной; 
верных, внутренне утвердившихся в истинной вере, благодати, спасе
нии и любви. Воинствующая Церковь, согласно свт. Иннокентию, есть со
брание именно тех, кто подлинно утвердился «в истинной вере, благода
ти, спасении и любви», и в этом смысле она не тождественна странству
ющему Граду Божьему блж. Августина, допускавшему смешение в нем 
граждан обоих (небесного и земного) градов. В мысли свт. Иннокентия 
аналогичное место занимает скорее христианское царство. Ср.: «Еще Бог 
не отвратил лица от любезного отечества нашего; еще небеса изливают 
на нас росу свою. Сие уверяет нас, что есть еще благочестивые сердца, 
в тихом уединешии воздыхающие о наших невежествах, -  что еще пре
подобный руки воздеваются к небесам о нашем спасении -  Бог внемлет 
молению праведных» (Наст. изд. Т. 6. С. 149); -  однако при этом, «естьли 
бы воли всех россиан были едино с волею Монарха, то мы, сл[ушатели]! 
уже не имели бы другого владыки и другого бога над духом нашим, кро
ме Господа Иисуса Христа» (Там же. С. 285). См. также: С. 274-276. Под
робнее см. в статье «Богословие святителя Иннокентия Пензенского: ак
центы и истоки».
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С. 374. Церковь Соборная -  не все собрания отцов можно назвать 
полезными для Церкви, а только те, на которых безумие посрамлено, ис
тина очищена; на которых Дух Святый ложные мысли осуждал и обли
чал, утверждал правоту и запечатлевал любовию. Это известные все
ленские и несколько поместных. Прочих Соборов бесчисленные мнения 
более потемняют или сокрывают свет истины, нежели изъясняют и за
щищают от нелепостей, остроумием произведенных. Термин «собор
ный» свт. Иннокентий понимает еще в его «дохомяковском» смысле: ско
рее как указание на институт церковном соборов.

С. 376. Поклонники, называющие себя духовными, отвергая на
ружность, истребляя оболочку, и, так сказать, скорлупу внутренности, 
имеют, кажется, намерение истребить и самую внутренность. Может 
ли созреть ядро без скорлупы? плод без листьев, клас без плевы? Подоб
но и человек не может не свидетельствовать внутреннего своего распо
ложения наружными знаками. См. комм, к с. 83-84.

С. 380. Крещение едино -  и отнюдь не повторяется. Хотя кого (го
ворит Августин) крестил еретик Марцион, но с приложением слов Еван
гелия: во имя Отца, Сына и Святого Духа, Крещение истинно и не долж
но быть повторяемо. Свт. Иннокентий придерживается Августиновой 
точки зрения на действительность правильно совершенных таинств даже 
у тех, кто отклонился от истинной веры. В более полном виде мысль Ав
густина выглядит следующим образом: «.. .ибо за этими словами: Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, -  стоят не только Маркион, или Валентин, 
или Арий, или Евномий, но плотские чада Церкви (кому Апостол писал: 
Не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими), которые, 
если бы их тщательно по одному вопросили, обнаружили бы столько же 
различных мнений, сколько людей: ибо душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия. Но разве потому [они] воспринимают таин
ства несовершенными? Или, если бы [они со временем] преуспели и су
ету плотских мнений отвергли, заново нужно было бы повторить то, что 
[они уже] восприняли? Всякий воспринимает по вере своей, но [настоль-
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ко,] насколько вместит в себя ту всевластную милость Божию» (АигеНш 
Аи%изИпиз, з(. Эе Ъарбзто соп*га ёопаёзЩз ИЬп 8ер1ет. III. 15.20).

Аналогичным образом рассуждал и свг. Филарет, признававший 
действительность католических таинств. В качестве особенности «Изъяс
нения. ..» свг. Иннокентия следует также отметить, что он ограничивается 
при толковании этого члена веры только таинством Крещения, тогда как 
обычно в катехизисах здесь говорится обо всех семи таинствах.

С. 381-382. Человек часто именуется плоть. Бог образовал чело
века, взяв персть от земли. Уже был человек; но еще персть: и вдуну 
в лице его дыхание жизни, и бысть человек в душу живу. Заметим, что 
Бог говорил: сотворим; взя персть от земли, вдуну дыхание. Из чего яв
ствует, что все Божество занималось сотворением человека; и совет, 
и рука Божия, и действие, и Премудрость, и Промысл слиянно сияют 
в образовании первого родоначальника. Ибо когда образовалась персть 
человеческая, предполагалось, что и Христос будет человеком, перстию 
от земли и Словом. Сотворим, речено, по образу и по подобию, и присое
динено: нашему. Таким образом оная персть еще тогда облекалась во об
раз будущего -Христа. В этом месте свг. Иннокентий почти дословно ци
тирует Тертуллиана: «Оиоёситяие е т т  Нтиз ехрптеЬаШг, СЪпзШз со§1- 
1аЬаШг Ьото йиигиз, ^ио<̂  е* Нтиз, е1 саго зегто, циоё е* 1егга 1ипс. 8ю е т т  
ргае&бо Ра1п8 аё РШит: Р астти з Ь о т т е т  аё 1т а § т е т  е! з т П к и ё т е т  
по8*гат. Е1 Геск Ь о т т е т  Бейз. 1ё Щщие циоё йпхк, аё 1т а § т е т  Ое1 Геск 
Шит, 8сШсе( СЬпзё» (ТегШШапиз. Эе гезиггесёопе сагтз, VI).

С. 382-383. Сверх сего какое преимущество плоти нашей! душа 
наша не может получить спасения, естьли не уверует, находясь во пло
ти. Следственно, плоть есть средство к улучению спасения. Плоть омы
вается, дабы очистилась душа; плоть помазуется, дабы освящалась 
душа; на плоти полагаются знамения, дабы утверждалась душа; плоть 
возложением рук осеняется, дабы душа осиявалась Духом Святым; 
плоть приемлет Тело и Кровь Христову, дабы душа соединилась с Богом. 
Не только отмеченный фрагмент, но и весь абзац, начинающийся со слов
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«Столько-то знаменита и славна самая персть наша...» посвящен про
славлению человеческой плоти, неожиданному, казалось бы, в устах та
кого строгого аскета, каким был свт. Иннокентий. Возможно, это связано 
с его общим стремлением подчеркнуть неразрывность внешнего и вну
треннего в жизни христианина. Отсюда явствует, что, последуя своему 
любимому автору, блж. Августину, в своего рода «антропологическом ми
нимализме», свт. Иннокентий никогда не доходил в нем до гнушения пло
тью или квазиманихейского дуализма.

С. 383. ...уверяет глава философов Платон. Очевидно, свт. Инно
кентий разделял ту высокую оценку философии Платона, которую дал ей 
его друг, свт. Филарет. Последний, как известно, закрепил опору на плато
ническую традицию в академическом преподавании философии на мно
гие годы и сам отдал дань платонизму в своем учении о слове, ставшем 
основанием его богословского синтеза. Следы подобного отношения 
к слову мы можем обнаружить и у самого свт. Иннокентия. Вообще, эпо
ха Александра I была временем «открытия» Платона русской богослов
ской и философской мыслью (Подробнее см. Хондзинский И , свящ. Свя
титель Филарет Московский: богословский синтез эпохи. С. 187-197).

С. 388. Живот вечный! мука вечная! Противоположность страш
ная, но справедливая. -  Мы веруем, что Царствию Божию не будет кон
ца; чаем жизни будущего века; жизни неокончаемой, жизни, то есть, 
нетления. Тлению сему, говорит апостол, сему телу, которое мы носим, 
подобает облещися в нетление. Оно не истлеет во огни, не скончается 
среди лика праведных. Следственно, по воскресении нашем ожидают нас 
два состояния: или живот вечный, или мука вечная. Откровение есть 
единственный способ к разрешению непостижимой тайны сей. Судь
ба человека не менее недоступна разуму, чем познание Божества. Здесь 
узнаваемо предстает тот образ таинственного и величественно-грозного 
в своей непостижимости Божественного богословия, скрытого в Писа
нии, который в своих лекциях по богословию рисовал читателю еще пре- 
осв. Феофан Прокопович: «Должно иметь не одно только голое убежде-
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ние в Божественности Писания, но в соединении с особым страхом Бо
жиим при занятии этим делом и с осознанием нашей собственной немо
щи и неопытности; так, чтобы помнить всегда, что яснейшее само по себе 
в Писании для нас пребудет тайной, если возьмемся трактовать слово Бо
жие с некоторой дерзостью. Сюда следует добавить, чтобы к Тому при 
этом взывали и Того слезно умоляли, Кто отверзает разум разуметь Писа
ния» (РгосороугсЕ СЬпзйапа огйюёоха 1Ьео1о§т... Т. 1. Р. 142-143); или: 
«И, во-первых, [студент теологии] пусть будет прежде всего убежден (что 
впоследствии будет основательно доказано), что ничего здесь не излага
ется такого, что подлежит естественным человеческим силам; все -  не
бесное, все -  таинственное, не только чувствам, но даже и смертному раз
уму недоступное; что ни какими-нибудь, когда-нибудь нашими аргумен
тами может быть доказано, если Сам Бог не откроет нам этого на священ
ных страницах < ...>  И отсюда ясно, с какой нищетою души, с каким стра
хом Божиим и простотою сердца трактовать сия подобает» (1Ыё. РгаеГайо 
Аис1опз. Бше ра§.).

С. 394. ...тамо у  всех будет едина воля: ибо кроме воли Божией 
никакой не будет; естъли могущество, всемогущи будут в своей воле, 
так как Бог в Своей. Всякое желание их в Боге, и ничего не могут же
лать, кроме того, чего желает Бог... Блаженство праведников предста
ет в этом фрагменте, как полное отождествление их воли с волей Божией. 
Ср. у свт. Иннокентия Херсонского: «В чем сущность единения христиа
нина с Богом? В погружении нашего сознания в Боге, в распадении кру
га нашего я, в забвении себя. Теперь человек говорит: я подумаю, я пе
ресмотрю, я сделаю; а тогда будет говорить наоборот: все сделает Бог; 
а о себе он и не помыслит» (Сочинения. Т. 6. С. 293); или в другом ме
сте: «Но безличность человечества Иисуса Христа -  соединение челове
чества с Божеством, простирающееся до потери самоличности, не есть 
ли черта, не выразимая в человечестве? И эта черта отражается в чело
вечестве, если не в настоящем, то в будущем его состоянии» (Там же. 
С. 820). Очевидно, что и в данном случае оба автора апеллируют к Фене- 
лоновым представлениям о чистой любви к Богу, на высшей своей ста-
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дии приводящей к своего рода «аннигиляции» воли, а значит, и личности. 
Ср. у Фенелона: «Таким образом, скрупулезное исследование с очевидно
стью показывает, что все сводится к правильному содействию благодати 
всей волей и всеми силами души в каждый данный момент. Все, что мог
ло бы быть добавлено к этому содействию, по тщательном рассмотрении 
во всем своем составе, оказалось бы ни чем иным, как только неблагораз
умным и поспешным усердием, только суетливым и беспокойным усили
ем озабоченной лишь своими выгодами души; только раздражением, за- 
мутняющим, ослабляющим и замедляющим действие благодати вместо 
того, чтобы его упростить и сделать более совершенным. Это все равно 
как если б человек, ведомый неким другим, которому он должен следо
вать во всех его движениях, хотел бы беспрестанно упреждать эти движе
ния и вдобавок вертелся поминутно, чтобы измерить уже пройденное рас
стояние. Подобное поведение, суетливое и никак не согласованное с на
мерениями идущего впереди, могло бы только затруднить и замедлить ход 
обоих. Так обстоит дело и с праведниками в деснице Бога, Который всег
да ведет их за благодатью» (Фенелон Ф. Изъяснения мыслей святых о вну
тренней жизни // Хондзинский П. прот. «Ныне все мы болеем теологией»: 
из истории русского богословия предсинодальной эпохи. М., 2013. При
ложения. С. 413).

Протоиерей Павел Хондзинский
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43. 13-236
44. 1-277 
46. 10 -  229 
48. 1 -  723.
4 8 .4 -  47
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48.9 -124  
48. 10-/24
49. 6-240 
51. 12-225 
51. 18-225 
53.8 -348  
57. 12-550
57. 15 -123
57.20 - 183
58. 3 - 128
58.4 - 128,236 
58. 5 - 129
61. 10-54 
65. 15-/24  
65. 16-/24  
54. 11 - 187 
54. 12 - 187 
61. 1 -218
62. 1 -226
62.4 -187  
66.24 -  389

Иер.
1. 3 7-/04
2.20 -219  
2.31 -191 
3. 15- 24/
5. 1- 2/9
5. 3 - 4/
5. 5-219
5. 22 -  115
6. 23-  4/

7. 24-  24

9.21 -2 6
10. 6 - /2 3
12. 3 -  5/
13.23 -36,311
17. 1 -3 7
17. 8 - 190,194 
17. 2 2 -/9 0
17. 23 -246
18. 12-42
19. 1 - 188 
19. 15-42
21. 4 -  200 
21. 9-200 
23. 23 - 115
23.24 -115 
23.27 - 128 
23. 29-44  
24.7 -187  
26. 12-221 
30.8-221  
31. 18-45 
50. 34-200 
50. 35-200 
50. 36-200 
50. 37-200
50. 38-200
51. 10- 23/ 
51. 34- 2/3 
51. 58- 2/3

Плач.
5. 21- 36, 45

Иез.
2. 4 - 4/
3. 14-56 
3. 16-/62  
3. 17-/62  
3. 21 -  /62 
7. 9-225 
7. 14-227 
7. 15-227 
7.26 -  227 
7. 27-30  
11. 2 - 2/ /
11. 5 -  204
17. 6 -  /90 
18. 23-43 
18. 30- 45,47 
18. 31-45 
18. 35-243
20. 40 -  23/
36. 26 -  44,45
33. 6 -  /04
47. 13 -  / 9/ ,  /94

Дан.
2.2 -  230,231
2. 40 -  241 
2.44 -  230 
3. 25 -  7/
3. 35 -  /06
5. 25 -  79
6. 14-06
6. 22 -  71
7. 14- 23/
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10. 3 - 128. Агг. НОВЫЙ ЗАВЕТ
10. 1 1 - 245 2. 1 -2 2 6
11.44 -  229 Мф.
12. 2 - 199,389 Зах. 2. 1 3 -9 0

3. 1 - 6 3 2. 1 4 -9 0
Ос. 12. 1 0 -6 4 2. 1 6 - /0 4
2. 1 9 -2 4 7 3. 3 -  71
7. 1 6 -2 2 5 Мал. 3. 1 - 4 4
13. 3 - 197,198 1 .6 -1 1 5 3. 11 -3 7 6

3 .2 -2 0 0 3. 1 2 - /9 7 , 389
Иоиль 3. 8 -  61 3. 1 7 -2 3 5
2. 1 -2 3 1 3. 1 4 -2 4 4 4. 1 -  63
2. 1 3 -60 , 129 3. 1 8 -2 4 4 4 .2  -1 2 9
2. 1 5 - /2 6 4 .4  - 67,81

Прем. 4 . 1 - 6 7
Ам. 1 .3 - 2 / 4 . 9 - 6 3
3 .2  -2 0 4 4 . 1 0 -6 7
5. 1 - 198 Сир. 4. 12 -  72

3. 1 2 - /5 6 4. 2 3 -2 2 9
Иона 3. 13 - 156 5 - 9 6
3 .4 0 - /2 9 3. 14 -1 5 6 5. 2 -  /6 /

3. 1 9 - /5 6 5 .5 - 5 5
Мих. 10. 1 8 - /9 / 5 .6 - 7 9
5 .2  -2 3 6 23. 1 - 183 5. 13 -  /62
5.5 -2 4 1 28. 1 5 - /4 6 5. 1 6 - /2 2

28. 23 -  /46 5. 21 -  /42
Наум. 5. 22 -  /42
1. 6 -  198, 200, 202, 2 М акк. 5.24 - 131,244

226 12. 43 -  /06 5. 28 -  /05, /42
1. 1 3 -2 /9 12. 45 -  /06 5.44 -1 4 0

5.45 - 140,304
Соф. 5.48 -  7, /3
3. 1 -2 4 6 6. 1 - / 4 /
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6 .2  - 52, 141 10. 1 6 - 7 0 7 15. 2 7 - 0 6
6 .5 - 4 0 ,1 7 2 10. 17 -  725 15. 3 6 - 0 7
6 .6  - 1 7 2 10. 1 8 - 7 2 5 16. 1 7 - 7 0

6 .9  - 8 6 ,  118 10. 2 2 - 1 2 4 16. 1 9 - 7 6 2
6 . 10 -  8 3 ,8 6 ,1 3 5 10. 2 8 - 7 2 6 16. 2 1 - 0 7

6. 11 - 8 4 , 8 6 10. 2 9 - 7 0 3 16. 23 -  2 0 ,5 5 ,9 1

6. 12 -  86 10. 3 0 - 7 0 3 16. 2 4 - 24 , 37 , 57, 735

6. 1 3 - 60, «6 10. 3 2 - 1 2 4 ,1 2 5 16. 2 5 - 37, 736

6 . 16 -  4 0 ,5 2 ,1 2 9 10. 3 8 - 3 7 0 16. 2 6 - 3 6
6 .2 4  - 1 7 3 10. 5 7 - 24 . 17. 5 - 2 3 5

6 .2 7  - 111 11. 2 9 - 00 , 2 2 7 ,244 17. 21 -  729

6 .2 8  - 111 12. 8 - 3 4 0 18. 3 - 5 6

6 . 3 1 - 0 6 12. 2 6 - 3 3 18. 6 - 32 , 704

6 . 3 2 - 0 6 12. 3 4 - 04 , 722 18. 7 - 3 2

6. 33 - 170 12 .40  -  353 18. 1 5 - 7 0 5

1 . 3 - 1 4 5 13. 4 - 2 6 18. 1 6 -7 0 5

7. 1 3 - 44, 170 13. 1 7 - 2 6 18. 1 7 - 7 0 5
7. 14 -  44 , 770, 704 13. 1 8 - 2 6 18. 1 9 - 0 6
7 . 1 5 - 7 6 4 13. 1 9 - 2 6 18. 2 0 - 0 6 ,7 3 0
7 . 1 8 - 36, 377 13. 2 5 - 6 3 19. 4 - 750, 757

8. 2 - 7 7 6 13. 2 6 - 7 9 19. 5 -  750

8 . 9 - 7 5 6 13. 3 1 - 7 4 19. 6 - 750, 757, 753

8. 1 3 - 2 0 5 13. 3 2 - 7 4 19. 8 - 47, 752

9 . 1 2 - 4 3 13. 33 -  74 19. 9 - 757 ,753

9 . 1 4 - 7 2 9 13.43  -  793 19. 1 1 - 7 2 7
9 . 2 0 - 7 3 4 13. 4 4 - 7 7 0 19. 1 2 - 7 2 7
9 .21  -  734 13. 4 5 - 7  70 19. 2 2 - 7 0
9 . 3 6 - 7 6 4 13. 4 6 - 7 7 0 19. 2 6 - 7 7 3
9 . 3 7 - 7 6 4 14. 1 6 - 9 0 20 . 1 3 - 7 5 7

9 . 3 8 - 7 6 4 15. 1 3 - 7 0 0 20 . 1 4 - 7 5 7

10. 4 - 3 4 7 15. 1 8 - 2 6 20 . 2 1 - 0 7
10. 9 - 7 6 4 15. 1 9 - 2 6 20 . 2 2 - 3 7 0
10. 1 0 - 756 ,764 15. 2 2 - 0 21 . 1 2 - 7 3 4
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21. 13 - 131,134 26. 3 8 -0 4 12. 1 3 -2 /6
21.21 - 0 9 26. 39 -  80, 83,86 1 3 .3 3 -0 7
21.22  - 67, 72, 85, 89, 26.41 - 87, 183 14. 2 6 - 9 /

106 26.42 - 8 5 14. 33 -9 1
22. 2 1 -1 5 9 26. 59 -2 1 3 14. 3 4 - 9 /
22. 32 -1 2 1 26.60 -2 1 3 14. 3 8 -9 3
22. 37 -  23, 53, 97, 101, 27. 5 - 4 2 1 6 .6 - 9 /

102, 112 27. 1 8 -2 3 9 1 6 .1 4 -6 0
22. 38 - 53, 97, 101 2 7 .2 1 -0 0 16. 1 5 - /6 /
22. 39 -  53, 97, 135, 27. 28 - 2 7 16. 1 7 - /2 3

140 2 7 .2 9 -2 7 16. 1 8 - 7 /
2 2 .4 0 -5 5 , 97 27. 3 0 -2 7
22.45 - 180 27.46 -  04, 9/ Лк.
23. 8 -  7 27. 5 0 -0 4 1 .3 2 -2 3 5
23. 14 - 4 2 2 8 .2 - /3 2 1 .4 3 - /0 0
23. 15 -  42 28. 1 2 -2 /3 1 .4 4 - /0 0
23. 1 8 - / 3 / 28. 1 8 - 9 1 .4 5 -0 7
23. 1 9 - / 3 / 28. 1 9 - / /2 ,  /6 /, /62 1 .6 6 - 0 /
24. 1 - 134 28. 2 0 - 9 / 2 . 1 - 9 0
24. 2 - 134 2 . 2 5 -2 0 3
24. 12 -  67 Мк. 2 . 3 1 - 86, 129
24. 3 1 -2 0 1 4. 28 -  76 2 .4 8 -9 0
25 -  388 8. 38 -  /25 2 .5 1 -9 0
25. 5 - 198 9. 22 - 106 2. 52 -  75,90
2 5 .2 6 -3 9 9. 23 - 106 3. 1 1 -5 6
25. 30 - 198 9 .2 4 -3 6 , /06 4 . 2 - 9 /
25. 32 -2 0 3 9 .4 4 - / 9 4. 1 6 - /3 0
25. 3 4 -2 0 / 1

ГОО *"ч1
00

25. 35 - 133,145 10. 38 -1 3 9 4.29 -9 1
25. 36 - 145 1 0 .4 7 -0 9 5. 1 6 -9 3
25. 41 - 198, 201 10. 4 8 -0 9 5. 33 -  /29
26. 1 1 -6 4 1 0 .5 1 -0 9 6. 1 2 -0 5
26. 30 -  89, 131 12. 1 0 -2 /6 6 . 32 - 141
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6.39 -762 
7. 37 - 47,184 
7. 38 -  47, 247 
8. 21 - 161
8.41 - 106
8.42 - 106 
9.20 -125  
10.19 -31  
10. 27 -  61 
10. 34 - 145
10. 35 -145
11. 1-55  
И. 11-755 
И. 13-72 
12.29-739 
12.47-397 
12.49-739 
13. 12 -6 8  
13. 13 -  68
13. 14 -6 8
13.47 -38
13.48 -  38 
14.26-52
14. 28-769, 777 
14. 29-169
14. 30-769 
15.7-727
15. 10-727.
15. 13-46 
15.14-46 
15. 15-46 
15.16-46 
15. 17-45,46

15. 18-46 
15. 19-46
15. 20-  46
15. 21-  46 
15. 22-46
16. 8 -  43
17. 2 -  47
17. 5 -3 6
17. 9 -  35
17. 10- 35, 773
17. 13-39
18. 1-35
18. 8 -  75 
18. 11-52 
18. 13-34
18. 31-  277 
18. 32-277
18. 34-20
19. 2 -  224
19. 8 -  47
19. 11-222
19. 41-  224
20. 42-  773
21. 21-  799 
21. 28- 57, 799 
21. 33-364 
21. 36-37
22. 2 -  213
22. 19-39
22. 26-739
22. 30-70
22. 31-  26,63 
22. 39-30

22. 41-  30
22.44 -  35
23. 18-27
23. 19-27
23. 31 -797
24. 25-27
24. 27-97
24. 32-35 
24. 38-55 
24. 39-97
24.44 -  97,229 
24. 45-97
24. 47-232 
24. 50-91 
24. 51-97

Ин.
1. 1-235
1. 2 -  235 
1. 10-65 
1. 12-43 
1. 13-205 
1. 14-236 
1. 17-736 
1. 18-236
1. 41-  277 
3. 1-276
3. 3 -  43,777
3. 5 -  39
3. 6 -  73, 79,792
3. 8 -  47, 793,220
3. 9 -  20
3. 10- 20,276
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3. 16 - 64, 111, 144
3. 18-367 
3.29 -5 4
4. 6 -  91
4. 14 - 192
4. 33 -  86
5. 14-56
5. 16-273
5. 22-236
5. 28 - 199 
5. 29-199
6. 3 -  91
6. 4 -  186
6. 6 -  60
6. 15- 91,230
6. 19 -  65 
6.20 -6 5
6. 33-91  
6. 38-97 
6. 41-273 
6.45 -  7
6. 54-55  
6. 56-55
6. 57-55
7. 12-27
7. 17-777 
7. 26-273
7. 30- 213,343 
1. 37 -  792
7. 38-792 
7. 44-343 
7. 47-27 
7. 49-27

8. 20-273
8. 31-  50 
8. 32-227
8. 34 - 25,53 
8. 35 -53  
8. 36 - 25,53 
8. 43-50  
8.44 -  20, 63, 67 
8. 47-57
8. 58-237
9. 14-733 
9. 16-273
9. 22 -  65,216
9. 31-  54
10. 3 -  763
10.4 -  763, 764 
10. 9 -4 7  
10. 14-205 
10. 16-239 
10. 28-74  
10. 29 -  69, 74 
10. 30 -  69,213 
10. 39-273
11. 41 -  54 
11. 47-276 
11. 53-276 
12. 3 -  775 
12. 6-775 
12. 27 -  97 
12. 28-723
12. 31-  63, 97 
12. 40-25
12. 41 -  25

12. 48 - 50, 249,362 
12.49 -  97,234
13. 1-97
13. 2 -  756
13. 4 -  66
13. 15- 90,185
13. 35 -  740
14. 1 -  45
14. 2 -  355
14. 6 -  73
14. 10-237
14. 12- 72, 706 
14. 13 -  72, 723 
14. 17-65
14. 20-  97
14. 23 -  777, 773 
14. 24-773
14. 33-54
15. 1 -  705
15. 2 -  705
15. 4 -  54, 705
15. 5 -  34, 45,45
15. 7 -  50, 72
15. 13-744
15. 18- 32,40
15. 19-32
15. 20-32
15. 21-  32
16. 5 -  797
16. 12-763
16. 1 3 -7
16. 1 4 -7
16. 15-7
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16. 22-54
16.23 - 84, 86, 118,121
16.24 -121
16.26 -64
16. 30 -62
16. 33 -5 9
17. 1 -54
17. 3 - 111, 281
17.5 -239  
17.9 - 65, 141.
17. 17- в7
17.20 -141 
17. 21-53 
17. 24- в
17. 25 -4 9
18.5 -236
18. 12 -231
18. 36 -  230
19. 11 -138
20. 17-56
20.21 -161 
20.22 -  88
20. 23 -162
20.27 -88  
20. 28 -88  
20.31 -118
21. 1 -91  
21.8 -204
21. 17 - 82,204 
21. 19 -126

Деян.
1. 3 - 9/

1. 4 -  232
1. 5 -  379
1. 1 -  47,233 
1. 8-233
1. 9 - 91, 233
1. 14-56
2. 4 -  50
2. 12-226
2. 17-50
3. 1- 66,/34 
3.2 -  /34
3. 3 -  /33
3. 6 -  7/, /33
3. 1 -  71 
3. 13- 2/
3. 15-346 
3. 22- 6/
4 - 2/6
4. 15- 2/7
4. 17- 2/7 
4. 19-/60  
4. 2 0 -/6 0
4. 25 -  / 76, 207, 2/6 
4. 27- 2//, 2/ 5,229 
4. 32 -  /22 
4. 33 -  /22 
4. 34- / 3/
4. 35 - 208,131 
4. 36-/27
4. 37 -  /27
5. 4 -  7/
5. 5 -  71
5. 15-/34

5. 2 9 -/6 0
5. 40-65
6. 11- 2/7
7. 51-32
7. 56- 25,56
8. 13 -173
8. 18-/49
8. 19 -  /49
8. 30- 5/
9. 1-32
9. 5 -  32
9. 6 -  47
9. 11-66
9. 33 -  7/
9. 34- 7/
9. 35 -  7/
9. 36 -  71
9. 37 -  71 
10. 2 -5 5
10. 11-56
10. 13-56
10. 14-56
10. 15-56 
10. 16-56 
10. 3 0 -/2 9  
10. 3 1 -/2 9  
10. 38- 2/6
12. 1 -  32
12. 5 -6 5  
13.2 - 128,129
13. 33 -  207, 208, 237
13. 34-  207
13. 35-  236
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13. 45 - 2/5
14. 16 - 3/4
14. 19 - 2/3 
15.5 -5 3
15. 10- 53, 6/
16. 6 - /7 3  
16.7 -173
16. 14- / / /
16. 19- 65, 2/ /
16. 20-65  
16. 21-65
16. 22 -  65 
16. 25 -6 6
16. 26 -142
17. 1 - 130,132
17. 2 - / 30, 132
17. 3 - 130, 132
17. 5 - 2/3
17. 13- 2/3 
17. 25 -  7, 103, 142, 

310
17. 21- 25, 57,229 
17. 28 -  82,103 
17. 30 - 39,43
17. 32-65
18. 3 -8 0
18. 12- 2/3 
18.21 -83
18. 25 -183
19. 8 - 130 
19. 11- 134
19. 12-/34  
19.23 -211

20. 7 - /3 2
20. 27 -  /63
20. 28 - 131 
20.31 -162  
20. 33 - 56,137 
20. 34 - 80,137 
21.2 -214
21.20 -173
21.21 -173  
21.24 -173  
21. 27- 2/3
22. 20 -126  
22. 21 - 126
23. 12 -126  
24-41
24. 15 -199
24. 16-  «2, 88,136 
26. 20-24

Иак.
1. 2 -  56
1. 3 -  56
1.5 -167
1.6 -  22, 50, 67, 85,167
1.7 -  22, 50, 67,85 
1. 8 - 2 2
1. 13- 6/
1. 17-/6 7  
1. 2 5 -/9 5
1. 26-40
2. 1 -  /42
2. 2-142
2. 3 -  /42

2.4  -  /42
2. 5 -  55
2. 10-/05
2. 17-/0 7
3. 2 -  57
3. 3 -  65
3. 5 -  22
3. 7 -  57
3. 8 -  57
3. 10-57
3. 17-6
4. 1- 29, 65, 67,109
4 . 2 -  65
4 . 4 -  65
4. 8 -  44
4. 15-63
4. 17- 4/
5. 15-64
5. 16 -  84,85,106
5. 17 -  71 
5. 18- 7/
5. 19- / 05, /44 
5. 20 -20,105,144

1 Пет.
1.3 -87,356
1 .4 -  364
1. 8 -  54
1. 9 -  364
1. 13- 67, 97, / / 5,116 
1. 14-39
1. 15- / 02, 111,135 
1. 16 -102,135



533

1 .2 2  - 1 9 ,  79 1 . 2 - 9 7 1 И н .

1 .2 3  - 1 0 8 1 . 3 -  73,89 , 97 1 . 3 - 5 3 ,7 3 ,8 9 ,9 1 ,1 1 1

2. 1 - 2 0 1 . 4 - 7 3 , 8 9 ,9 7 1 . 5 - 4 9

2 . 2 - 5 0 1 . 5  - 7 5 ,  97 ,141 1 . 6 - 9 4

2 . 3  - 2 5 ,5 6 ,  76 1 .6 - 9 7 ,  141 1 .1 - 8 1 ,8 8 ,9 4

2 . 5 -  9 2 ,1 0 8 ,1 2 6 1 .1 - 7 5 ,  97 ,141 1 . 8  - 6 2 ,9 4

2 . 8 - 2 0 1 . 8 - 9 7 ,  141 1. 1 0 - 9 4

2 . 9  - 8 7 ,1 7 1 ,2 3 1 1 . 9 - 9 7 2. 1 - 8 9

2. 13 - 158 ,159 1. 1 0 - 9 7 2 . 2 - 8 9

2 . 14 - 1 5 8 ,1 5 9 1. 15 - 1 0 6 ,1 2 0 2 . 3 - 9 4

2. 17 - 160 1. 1 6 - 2 7 2 . 4 - 6

2 . 18 - 1 5 7 1. 1 1 - 2 3 6 2 . 9 - 4 9

2 . 2 1  - 9 0 ,1 1 4 1. 1 9 - / 3 ,  50 2. 10 - 4 9

3 . 6 - 1 5 4 1 .2 1 - 1 9 3 2. 12 -  76

3 .1 - 1 5 4 1 .4 1  - 1 9 2 2. 13 -  76, 77

3. 14 - 1 1 5 2 .1 - 2 2 , 3 2 ,  67 2. 1 4 - 4 1 ,  77

3. 15 - 115,125 2 . 2 - 1 8 3 2. 15 -  62,113

3. 17 - 8 3 2 . 3 - 2 2 2. 16 - 2 4 ,6 2 ,6 5 ,  109
*П1
00С

П 2 . 9  - 2 4 ,1 1 6 2. 2 1 - 4 9

3. 19 - 9 1 ,3 5 1 2. 10 - 4 1 2. 2 8  - 5 1

3 . 2 0  - 3 5 1 2. 1 2 - 2 8 3 . 3 - 7 9

3 . 2 1  - 8 9 ,3 7 8 ,3 5 1 2. 13 - 2 8 3 .4 - 1 0 9

4. 1 - 9 0 ,  135 2. 1 1 - 1 9 7 3 . 6 - 6 , 2 0

4 . 2  - 5 3 ,  9 7 ,1 0 7 ,1 3 5 2 . 2 0  - 6 4 3. 8 -  6 1 ,1 0 9

4. 1 0 - 7 3 2. 2 5 - 4 1 3 . 9 - 7 ,  73

5. 2  - 163 3 . 3 - 3 2 3. 1 0 - 7 3 ,9 4

5 . 6 - 6 3 3 . 4 - 3 2 3. 13 - 6 7

5 . 1 - 8 3 3. 1 1 - 2 0 1 3. 15 -  6 7 ,1 0 5 ,1 4 2

5 . 8 -  6 2 ,6 3 ,6 9 ,8 7 ,1 6 8 3. 1 2 - 2 0 1 . 3. 1 6 - 9 /

5 . 9  -  59 ,69 , 77 ,168 3. 13 - 2 0 1 3. 1 8 - / 4 4

3. 1 8 - 7 5 3 . 2 1 - 5 /

2  П е т . 4 . 2  - 2 2 0 4. 1 - / 7 /

1. 1 - 9 7 4 . 2 - 9 4



534

4. 3 -9 4  
4.6 -8 1
4.8 -293 
4. 10 -777
4. 11 -102,111,140 
4. 15 -125  
4. 18- 773, 114
4. 20-113
5. 3 - 113
5.4 -  65, 70,117
5 . 5 -  117 
5.1-293  
5. 14-57 
5. 19-65 
5. 20 -236

2 Ин.
1. 11-104  
10. 11-95

Иуд.
1. 13-797

Рим.
1. 4 - 255, 237,238
1 .6 -  123
1.8 -238, 123
1. И - 200,201
1. 19 -  22,32,229 
1.20 -32,187,229 
1.21-21,22,32  
1. 22-27 
1. 24 - 40,227

1.26-227 
1.28 -  23,227
2 . 4 -  111,248
2 . 5 -  61 
2. 13 -32
2. 14 -32,54  
2. 15 - 101,363 
2. 16 -363  
2. М - 4 2  
2. 19-7 00 
2. 20-100  
2.21 -4 2  
2.22 -  202
2. 23 - 105
2 .2 4 -  105 
2 .29-80
3. 1 -160  
3. 3 - 103 
3. 12 - 108 
3. 13-26 
3. 14-26 
3. 15-26 
3. 16-26
3. 19 -  43,98,202 
3.20 -98  
3.22-105  
3. 23 -105
3 .2 4 -  97, 105,111
3. 25 -  97, 705,111 
3.31-707 
4 .3-97,202
4. 5 -  705
4 . 6 -  705

4. 7 - 53,705
4. 8 -  705
4. 20 -  776
4. 21 -  776
4. 29-356
5. 2 -  777
5. 12- 70, 705
5. 19-705 
5.20 -4 4
5. 21-  37
6. 1-09
6. 2 -  09, 92
6. 3 -  09,92
6. 4 -  47, 52, 09,92
6. 5 -  52
6.6 -  18, 45, 89,92
6. 1 -  45 
6.9 -  45,355
6. 10 -  45, 89, 92
6. 11 - 45, 89,92 
6.12 -  24,31,93,37,45 
6. 13-  24, 48, 137,109 
6. 14-37 
6. 16- 25, 709 
6. 17-25
6. 19- 29,137
7. 1 -  750
1.2 -  150 
1. 5-200
1. 12- 00,700
7. 13-00 
7. 14- 37, 36,100 
1. 15-36
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7. 18- 29,59 
7. 19-56 
7.20 - 18,36 
7. 22 - 58, 59,64
7. 23 -  75, 29, 31, 58, 

59,64
7.24 -  29,64
8. 1 -  97,108 
8. 2 -  97,227 
8. 3 -  34
8.4 -  241
8. 5 - 20, 22,54
8.6 -22
8. 7 -  22, 34,36, 75,108
8. 8 -  34 
8.9 - 7,48 
8. 10-45 
8. 12-56
8. 13- 56, 66 
8. 14 -  64,108 
8. 15- 54, 705,779 
8. 18-43
8. 20-  37
8. 21 -  37 
8.22 -  7
8. 23 -  23, 64, 75 
8. 25-55 
8. 26-54
8. 28 -  777, 795, 795 
8. 32-236  
8. 36 -  795 
8. 37 -  795 
8. 38 -  74

8. 39 - 74,359
9. 3 -  747
9. 21-  223
9. 22-  223
9. 23-239 
9.24 -  239 
9. 25-239
10. 2 -  774
10. 3 -  32, 774
10. 4 -  32
10. 10- 724,725 
10. 13 -  723
10. 17- 57,54
10. 18-707
11. 17-797 
11. 33-53
12. 1- 57, 92,138
12. 2 -  40, 43, 777,220
12. 4 -  742
12. 5 -  739, 742
12. 6 -  739
12. 7 -  739
12. 10- 743, 745
12. 12-56
13. 1- 755,759
13. 2 -  755,759
13. 3 -  759
13. 4 -  759
13. 5 -  760
13. 6 -  760
13. 7 -  707,760
13. 8 -  740
13. 13-722

13. 14- 722, 737
14. 7 -  723
14. 8 -  723
14. 13-55
14. 15 -  745
14. 17-95 
14. 18-95 
14. 19-95 
14. 21-55
14. 23-69
15. 1-93
15. 3 -  93
15. 4 -  73
15. 13-75 
15. 30- 94,764 
15. 38-304
16. 16-247
16. 17-94 
16. 18-94 
16. 20-65

1 Кор.
1. 19-52 
1. 20-52 
1.24 -  329 
1.30 —  7
2. 1-52  
2. 2 - 52, 90
2. 8 -  345 
2. 12-5
2. 14- 5, 75, 765,777 
2. 15- 49,50 
2. 16-49
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3.1 - 77,172
3.2 -172
3. 3 -  77 
3.6 -108
3. 1 -  45,108 
3. 9-131
3. 11 - 108, 373 
3. 18 -4 4
3. 19 -166
4. 1 - 131, 164,166
4. 4 -  21 
4. 15- 7/
4. 16-79
4. 17-79
5. 11-95
6.2 -  203,363 
6. 3-203
6. 12-/66  
6. 13 -138
6. 15 -  64, 137,138 
6. 17-55 
6. 19- 55, /57
6. 20 - 122,137
7. 1 -151
1. 2 -  151
1. 3 -  151
1. 5 -  154 
1. 1-151  
1. 20 -157 
7. 2 1 -/5 7
7.22 -  /57 
1. 34-19  
1. 31 -126

1. 38 -126
I .  40-126
9. 11-94
9. 13- / 5/
9. 19-/75  
9. 21-52
9.22 -5 2
9 .2 4 -  171
9. 21-29, 75, 128
9. 20 -173  
9.21 -173
10. 11-229
10. 12 -168
10. 1 3 - //6  
10. 23 - 168
10. 24-  /59
10. 29 -51  
10. 3 1 -/2 5
II . 1-90
11. 10 -104
11. 19-22
11.22 -172
11.23 -122,161
11.24 -  89,122,161
11. 33 - 185 
У2.4-171
12.5-171 
П .6-171  
12.1-171
12. 8 -171  
П .9-171
12. 10- / 7/
12. 11- / 7/

12. 12- 09, 142,171 
12. 13- 09, 142 
12.20 -130
12. 2 7 -/5 0
12.28 - 130,369
13. 1 -141
13.3 -  52, 92, 141
13.4 - 141,144
13.5 -141
13.6 - 141,143 
13. 7 - / 45, 145
13. 8 - 143
14. 1 - 169
14. 3 - 169 
14. 19- / 5/
14. 25 - 131 
14. 3 0 -/9 5  
14. 3 1 -/9 5
14. 39-92  
14.40 -130
15. 10-/00
15. 14-555
15.33 - 37, 88,94
15.34 - 40,00 
15. 46-40  
15.49 - 18,48
15. 50-40
16. 1 - 133
16.2 - 132,147
16. 3 -6 0  
16. 4 -6 0
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2 Кор. 11.2 - 5 4 4. 25 - 4 0 .

1.21 - 6 9 11. 1 4 - 5 5 4. 2 6 - 2 3 2

2 .1 7  - 8 2 ,9 3 1 1 .2 6 - 6 5 5. 1 - 5 3

3. 3 - 187 1 2 .2 - 7 6 5 .6 - 1 0 7 ,2 8 6

3 . 4 - 5 4 1 3 . 4 - 7 5 . 9 - 3 7

3. 5 -3 6 ,4 5 ,5 4 ,3 1 1 П . 1 - 7 8 5. 1 4 - / 0 /

3. П - 25, 221 1 2 .8 - 6 4 5. 1 7 - 5 6 ,6 2 ,  64

4 . 4 - 6 3 1 2 .9 - 7 ,6 4 5. 19 - 1 0 9

4 .6 - 4 9 ,1 1 1 ,1 2 0 1 3 .4 - 7 2 5. 20 - 1 0 9

4. 13 - 125 13. 5 -  72,93 5. 21 - 109

4. 16 - 1 8 ,4 9 ,  75 13. 6 - 6 0 5. 22 - 108 ,192

4. 1 8 - 5 4 14. 15 -  74 5. 23 - 108

5 . 6 - 6 4 5 .2 4 - 6 0 ,  135

5 .1 4  - 9 1 ,3 4 9 Гал. 6 . 4 - 7 9

5. 15 -  77,91. 349 1 .8  - 1 6 1 6. 8 - 1 9

5. 1 7 - Р З 1 .9  - 1 6 1

5. 1 9 - / 6 2 1. 1 2 - / 6 / Бф .

6 . 4 - 8 0 1. 1 3 - 4 4 1 .3  - 1 0 6 ,1 1 9

6 . 5 - 8 0 1. 14 - 4 4 ,3 4 1 1 . 4 - 4 5 ,  /0 6

6 . 1 - 5 0 2. 20 -  54 ,93 , 117 1 . 5 - 4 5

6. 14 - 7 4 3. 1 - 3 2 1 .7  - 1 0 6

1 - 6 2 3 . 3 - 5 5 ,  76 1. 1 1 - 3 0 9

1 . 1 - 7 9 3. 1 1 - / / 7 1. 1 3 - 5 0

1 . 9 - 7 9 3. 1 3 - 3 4 / 1. 1 6 - 6 7

1. 1 0 - 7 9 3 .2 2  - 4 3 1. 1 7 - 4 9

8 . 2 - 5 6 3 .2 6  - 8 9 1. 1 9 - 5 9

8. 11 - 1 1 7 3 .2 7  -  89 1 .20  -  359

8. 14 - 1 4 4 4 .6  -  84, 114,235 1. 22 -  / 3 ,5 4 ,5 9

8. 15 - 144 4 .1 - 1 1 4 ,2 3 5 1. 2 3 - / 3 ,  54

9. 1 1 - 5 6 4. 19 - 9 0 2. 1 -  /6 , 66

10 .4  -  2 2 ,5 5 ,6 6 ,8 7 4 . 2 2 - 4 0 2 . 2 - 3 / ,  6 3 ,6 6

10. 5 -  22, 32, 55, 56, 4 . 23 - 4 0 2 .3  - 2 1 ,2 3 ,4 0

8 8 ,2 1 9 4 . 2 4 - 4 0 2 . 5 - 1 8
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2. 8 -  36, 45, 117 
2. 9 -4 5  
2. 10- 97, 103
2. 12 - 21,44 
2. 13 -4 4  
2. 14 -2 5
2. 19 -166  
2. 20 -166
3. 8 -  73
3. 14 -84,154  
3. 15 - 154 
3. 16- 75, 117 
3. П -4 8 , 73, 117
3. 19 - 71, 90,114 
3.20 -  45,83
4. 1 -8 2
4. 2 -  82
4. 3 -  82
4. 4 -  155
4. \ \ - 14, 161, 279 
4. 12 - 9, 14, 161 
4. 13- 9, 90, 161,162 
4. 14 - 9, 20, 39,76 
4. 16 -9 0  
4. 18-  20,201 
4. 19 - 23,42 
4. 22 - 18, 136, 79 
4. 24 -  49, 101, 108, 

170
4. 25 -146  
4. 28 -148
4. 29 - 88,146
5. 3 -6 9

5. 5 - 169
5 .8 -  20
5 .9 -  20
5. 10 - 20,54 
5. 14 -  43, 47 
5. 15 -172  
5. 17-54 
5. 18-59 
5. 19 - 89, 187 
5. 20-59  
5. 23 - 154 
5. 28 - 153, 154 
5. 29 -154  
5. 30- 55, 137 
5.31 -150
5. 32 -  53, 150 
6 .5 -5 6
6. 10-65
6. 11- 62,66 
6. 12 - 58,62 
6. 13 - 58, 66,69 
6. 14 -  66 
6. 15-66 
6. 16-66 
6. 17-66
6. 18 -  55, 66, 74, 56, 

95,94
6. 19- 95,94 
6. 1 - 156 
6. 4-155  
6. 5 - 157 
6.6  - 117,157 
6. 1-157

6.8  -157
6. 9 -  157 
6. 12-765 
6. 13 -  769

Флп.
1. 3 -  57 
1. 5 -5 7
1. 9 -  75
1. 12-725 
1. 13-725
1. 14-/25
1. 20-  57, 52,95
2. 3 -  94,143 
2.4 -  93, 143, 174 
2. 1 -  75,336
2. 8 -  75, 9/
2. 11-725
2. 12 - 245,246 
2. 13 -  7, 36, 45 
2. 15- 7, 74
2. 17-95
3. 8 -  5, 77
3. 9 -  5, 54 
3. 12-737
3. 13- 55, 78,137 
3. 14- 75, 171 
3. 15 -  75 
3. 16-75 
3. 17-764 
3. 19- 24, 25
3. 20-  54
3. 21-  64
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4 . 1 -  77
4 .4 -  54
4 .6 -  55
4 .7 -  25,54 
4.8 -  54,88,220 
4. 12 -  68
4. 13-65

Кол.
1. 6 - 6
1 .9-6 ,49 , 93
1. 10 -  6,49,82,108
1. 13-55 
1 .18-65  
1.24 -  93 ,116 
1 .2 7 -7
2. 3 -  65
2 . 5 -  55
2 . 6 -  55,82
2 . 7 -  55
2 .8 -  22,27, 32, 67,88
2 . 9 -  354 
2 .11-18 ,45 ,89
2. 12-89
2. 13-18
2. 14-53 
2. 1 5 -5 3 ,351 
2. 16-53  
2 .17 -53  
2.21 -57, 735 
2. 22-57, 138 
2. 23 -2 0
3 . 1 -  137

3 . 2 -  54,137
3 . 3 -  48,52
3. 5 - 18,31,55,69,80, 

92,137,220
3.6 -68,137
3.7 -137
3 .8 - 5 5 ,137
3. 10-56
3. 12 -136
3. 13 -136  
3. 15-54,144  
3. 16-50,81, 120,136 
3. 18 -154
3. 19 -154  
4 .2 - 5 6
4. 5 -107
4 . 6 -  55
4. 12 -  55

1 Фес.
1.5 -61
1 .6 -  93
1 .1 -  92 
2 .5 -1 4 3
2 . 1 -  93
2. 14-93
3. 5 -6 0
3. 10-75 
4.2 -100
4. 3 - 100,109
4 . 4 -  100,109,154
4 . 1 -  109
4. 11-138

4. 12-138
4. 14-356 
5.6 -41 ,50 ,87
5 . 8 -  57
5. 11-94, 146 
5. 13-94
5. 14 -  93,94,143 
5. 11-55,86  
5. Ш - 87,119,144 
5. 19-59 
5. 23 -1 9  
5. 28 -  75

2 Фес.
1 .3 -  57
2. 11-27
3. 12-745

1 Тим.
1 .5 - 7 69,220
1 .9 -  53, 95
2. 1 -  53, 57, 737,160
2 . 2 -  131,160
2 . 4 -  50
2 . 8 -  84,86,122
3. 1 -162
3 . 9 -  57
3. 15-13,32,166
4 . 2 -  23,42
4 . 4 -  87,131,196
4. 5 -  737
4. 8 -  795 
4. 12-763
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4. 15 -9 2
4. 16-57,92
5.4 -156  
5 .6 -5 6
5. 1 -  56
5 .8 -  56
5. 1 7 - /2 /
5.23 -5 6
6 . 3 -  22
6 . 4 -  22
6.5 -  22, 94,163
6. 9 -  65
6. 8 - 139
6. 10-65,69 
6. 11-69 
6. 20-22

2 Тим.
1 .3 -5 /
1. 1 2 -5 /
2.5 -171
2. 16 -8 8  
2. 19-205
2. 26 -  23,109
3. 1 -  21
3.8 - 20, 27,32
3. 9 -  27
3. 12 -2 0
3. 13 - 20, 27,38 
3. 15 - 13, 81 
3. 16 -  81, 107, 162, 

167, 186
3. 17-9 ,13, 81, 107,167

4. 2 -  146,163
4. 1 -  70
4 . 8 -  5/, 70,203 
5. 13-65
5. 15-65

Тит.
1. 15-22
2. 11-45
2. 13 - 116
3. 3 -  21.
3.5 -192
3. 9 -  94

Флм.
1. 1 -  94
1. 11 -107

Евр.
1.2 - 217,239
1.3 - 83,103
1 .4 -  205 
1. 5 -2 /5  
1. 13-234 
1. 1 4 -/2
1. 15-237
2. 10-65
2. 14 -  44, 53,62
2. 15 - 40, 44,53
3. 6-51
3. 1 -  84,226 
3 .8 -5 5
3. 13 -  41, 62,236

3. 14-62
4 . 7 -  236
4. 12 - 67,242
4. 15 - 59,91
4. 1 6 -5 /
5. 1-209
5.4 -  209,230
5. 5 -  208, 209, 230
5. 6 -  209
5. 1 - 84, 85,209
5. 8 -  209
5. 9 -  209
5. 10-209 
5. 11-209
5. 12 -  76, 209 
5. 13 -  76
5. 14 -  76, 77,108
6. 1 -  75, 76
6 .4 -4 2
6. 10-94
6. 12-69
6. 13-77
6. 16 -/47  
6. 18-69 
6. 19-53
8. 1-359 
8. 3 -8 4
8. 6 -  187
8. 10-45
9. 12-255
9. 34-77
10. 12-355
10. 19-53
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1 0 .2 0 -5 3 13. 1 5 -9 2 12. 1 7 -6 3

10.22 - 79, 89, 118 13. 1 6 -5 5 ,9 3 1 8 .2 0 -2 2 4

10.23 -  79,125 13. 1 7 -9 3 1 9 .5 -6 7

10.24 -  9 2 ,9 4 13. 1 8 -5 7 1 9 .6 -6 7

10.25 -  9 4 ,1 3 0 13. 21 -  78 19. 1 5 -6 7

10.26 - 4 1 22. 1 -  42

10. 27 - 4 1 О т к р .

10. 28 - 4 1 1 Оо
10.29 - 4 1 1. 1 0 -7 3 2

П А - 117, 283 2. 1 0 -6 2

11.6 - 1 1 8 2 .2 4 -6 3

11. 19 -  349 2 .2 1 - 2 1 8 ,2 4 0

11.29 - 6 0 3 .1 0 -5 6

11.33 - 7 1 3 .1 5 -2 2

11 .3 4 -7 7 3 .1 6 -2 2

11.36 - 6 5 1О

1 1 .3 7 -6 5 4. 11-773

1 1 .3 8 -6 5 5 .8 -7 2 0

12.2 -  59 , 68, 91 6 .9 -7 2 6

12. 3 - 6 8 6. 1 5 -2 0 0 ,2 2 6

1 2 .7 -6 9 6. 16 -  200,226

12. 1 4 -9 4 6. 1 7 -2 0 0

1 2 .2 1 -2 4 5 7. 1 2 -773

12. 22 - 130, 231, 372 8.3 -  84, 9 3 ,1 2 0

12. 23 - 130, 232, 372 8 .4  -  93, 706

12. 2 4 - 1 3 0 1 1 .3 -2 7 6

12. 26 -  226 11. 1 5 -2 7 6

1 2 .2 9 -4 4 11. 1 8 -2 7 6

1 3 .2 -5 5 1 2 .4 -6 3

1 3 .3 -5 5 1 2 .9 -6 3

1 3 .4 -7 5 3 12. 1 0 -6 3

1 3 .7 -5 5 ,9 4 12. 1 3 -6 3

13. 9 -  32, 5 2 ,9 5 12. 1 5 -6 3



Аннотированный 
указатель имен
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Аарон (библ.; XIII в. до н.э.) -  брат пророка Моисея, первый иудей
ский первосвященник. 124, 217, 377

Абен-Эзра -  см. Ибн Эзра, Авраам.

Аввакум (библ.) -  один из 12-ти малых ветхозаветных пророков. 
179

Август Цесарь -  см. Октавиан Август.

Августин Иппонийский (Аврелий Августин; 354-430) -  блажен
ный, богослов, философ, проповедник, отец Церкви, епископ Гиппонский 
(Иппонийский) с 395/96 г. 11, 12, 125, 260, 270, 277, 279, 281, 282, 284, 
288, 291, 297, 304, 307, 311, 314, 320, 321, 329, 334, 335, 344, 349, 357, 359, 
380, 390, 392

-  «Книга о христианском учении». 357
-  «О граде Божием, к Марцеллину». 260, 291, 304, 321, 335, 390
-  «О Книге Бытия, против манихеев». 297
-  «О крещении против донатистов». 380
-  «О трех состояниях души» (приписывалось). 392
-  «О Троице». 288
-  «Против двух посланий пелагиан, послание к папе Бонифацию

/». 311
-  «Против Фавста-манихея». 320
-  «Рассуждения на Евангелие от Иоанна». 284, 329
-  «Слово о посте». 125

Авель (библ.) -  второй сын праотца Адама; убит Каином. 320

Авимелех (библ.; XVIII в. до н.э.) -  правитель Герара; взял в свой 
гарем Сарру, жену Авраама, но не успел к ней притронуться: Бог явился 
ночью Авимелеху и повелел ему вернуть Сарру Аврааму под угрозой ги
бели всего его дома, что Авимелех немедленно исполнил. 104
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Авирон (библ.; XIII в. до н.э.) -  иудей из колена Рувимова, подняв
ший вместе с Дафаном восстание против Моисея. 200, 362

Авраам (библ.; XIX в. до н.э.) -  ветхозаветный патриарх, отец Иса
ака, родоначальник израильского народа. 61, 105, 106, 147, 148, 157, 193, 
217, 321, 341, 377

Агелли, Антонио (1532-1608) -  итальянский библеист, епископ 
Акерно (на севере Италии). 194, 210

-  Толкование на 2-й псалом. 210

Агриппина Младшая (15-59) -  сестра Калигулы, жена Клавдия, 
мать Нерона; фактически привела сына к власти; убита по его приказу. 274

Адам (библ.) -  праотец. 147, 200, 226, 264, 312, 320, 334, 379

Аквила (Акила) Синопский (II в.) -  переводчик Ветхого Завета 
на греческий язык. 210

Амвросий Медиоланский (ок. 339-397) -  святитель, епископ Ме- 
диоланский с 373 г., богослов, один из великих западных отцов Церкви. 
11, 98, 128, 167, 237, 270, 271, 293, 319, 337, 339, 352, 377

-Беседы. 128
-  «О вере, против ариан». 293, 339
-  «О покаянии». 337
-  «Об обязанностях священнослужителей» («Книга о должностях 

и священническом сане»). 167
-Послание 72-е. 377

Анаксагор (ок. 500-428 до н. э.) -  древнегреческий философ, ма
тематик и астроном. 278

Анзелм Кандуарский -  см. Ансельм Кентерберийский.
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Анна (22 до н.э. -  66 н.э.) -  первосвященник Иудеи в 6-15 гг., тесть 
первосвященника Каиафы; принадлежал к партии саддукеев. После аре
ста в Гефсиманском саду Спасителя сначала привели к нему. 216

Анна (библ.; XI в. до н.э.) -  мать пророка и судии Самуила, кото
рая дала о нем обет Богу: «Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь 
рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе 
Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, 
и бритва не коснется головы его» (1 Цар. 1, 11). 126

Анна Пророчица (библ.; нач. I в.) -  праведная, жившая при Иеру
салимском храме и встретившая Христа вместе с Симеоном Богоприим- 
цем в день Сретения Господня; «не отходила от храма, постом и молит
вою служа Богу день и ночь» (Лк. 2, 37). 127

Ансельм Кентерберийский (Анзелм Кандуарский; 1033-1109) -  
средневековый английский теолог и философ, часто называемый «отцом 
схоластики», представитель августинианства; архиепископ Кентерберий
ский с 1093 г. 368

Антиох IV Эпифан (ок. 215-164 до н.э.) -  сирийский царь из дина
стии Селевкидов со 175 г. до н.э. Проводил политику эллинизации населе
ния, которая привела в конечном итоге к восстанию в Иудее и Маккавей- 
ским войнам; умер от внезапной болезни после неудачной попытки огра
бить храм Артемиды в Элемаиде и вестей о поражении своих войск в Иу
дее, либо, по другой версии, был убит в сражении с местным населением 
или восставшими воинами. 261

Антоний Великий (ок. 251 -  ок. 356) -  египетский преподобный, 
основатель православного монашества. 11

Аполлос (I в.) -  иудей, проповедник христианства; наряду с апо
столом Павлом, стоял у истоков Церкви в Коринфе. 397
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Арий (256-336) -  ересиарх, основоположник арианства. 267, 319

Аристотель (384-322 до н.э.) -  древнегреческий философ, ученик 
Платона. 259, 269, 291

-  «Метафизика». 269, 291

Артаксеркс I (495/490-424 до н.э.) -  персидский царь с 465 г. 
до н.э. 241

Афанасий I Великий (Александрийский; ок. 298-373) -  святи
тель, епископ Александрийский с 238 г., один из великих отцов Церкви. 
11, 211, 267

Ахав (библ.; IX в. до н.э.) -  7-й царь Израильского царства в 873- 
852 гг. до н.э. 104, 183, 363

Ахитофел (библ.; X в. до н.э.) -  советник царя Давида, участвовав
ший в заговоре против него. 104

Белл армии, Роберт (1542-1621) -  католический святой, учитель 
Католической Церкви, богослов, итальянский кардинал. 194

Бернард Клервоский (1090-1153) -  католический святой, аббат 
Клерво, французский богослов-мистик. 291, 392

-  «О размыгилении, в пяти книгах». 291
-  Слово 2-е на Песнь песней. 392

Буддей, Иоганн Франц (1667-1729) -  немецкий лютеранский те
олог. 11

Валаам (библ.) -  языческий провидец и прорицатель, по внуше
нию ангела, вопреки своей воле, благословивший народ Израиля и пред
сказавший приход Мессии. 214
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Василий Великий (329/30-379) -  святитель, отец и учитель Церк
ви, один из трех святителей вселенских, архиепископ Кесарии Каппадо
кийской с 370 г. 10, 98, 179, 194, 268, 369, 392

-  «Беседы на псалмы». 179
-  «О Святом Духе». 369

Гейер, Мартин (1614-1680) -  немецкий лютеранский теолог. 195,233

Георгий Каликст -  см. Каликст, Георг.

Георгий Пахимер (1242 -  ок. 1310) -  византийский философ, 
историк, ученый. 11

Гермес Трисмегист -  в средневековой традиции, философ и маг, 
автор теософского учения (герметизм), излагаемого в известных под его 
именем книгах и отдельных отрывках. 290-291

-  «Асклепий». 290-291

Гиерон I (ум. 466 до н.э.) -  тиран Сиракуз (Сицилия) из династии 
Диноменидов с 478 г. до н.э.; при его дворе некоторое время жили поэты 
Симонид, Пиндар и Вакхилид, прославившие его имя в своих одах. Гие
рон -  персонаж небольшого трактата Ксенофонта в форме диалога «Ги
ерон», где он дискутирует с Симонидом об искусстве быть тираном (мо
нархом). 280

Глассий -  по свт. Иннокентию, комментатор Священного Писания; 
не исключено, что он имеет в виду С1озза Огётапа (лат. «общепринятая 
глосса»), комментарий к Священному Писанию, официально признанный 
и получивший статус единственного общепринятого. 217

Голиаф (библ.; X в. до н.э.) -  огромный филистимлянский воин, 
потомок великанов-Рефаимов; молодой Давид, будущий царь Иудеи и Из
раиля победил Голиафа в поединке с помощью пращи, а затем отрубил его
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голову (1 Цар. 17,49-51). Победой Давида над Голиафом началось насту
пление израильских и иудейских войск, которые изгнали со своей земли 
филистимлян. 214

Григорий I Великий (Двоеслов; ок. 540-604) -  святитель, 64-й 
папа Римский с 590 г. 11, 167, 391

-  «Книга о пастырском попечении». 167
-  «Собеседования (Диалоги) о жизни и чудесах италийских отцов 

и о бессмертии души». 391

Григорий Богослов (Назианзин; 325/30-389/90) -  вселенский свя
титель, отец и учитель Церкви, богослов, архиепископ Константинополь
ский в 381 г. 10, 106, 124, 270, 273, 339, 391

-  «О вере». 339
-  Слово на Рождество Христово. 270
-  Стихотворения. 10

Григорий Нисский (331/35 -  ок. 394) -  святитель, епископ Нис
ский с 372 г., младший брат сиг. Василия Великого, отец и учитель Церк
ви. 10, 285

-  «О жизни Моисея Законодателя, или О совершенстве в доброде
тели». 10

-  Слово 6-е, на Песнь песней. 285.

Григорий Палама (ок. 1295-1357) -  святитель, архиепископ Фес
салоникийский с 1351 г., отец и учитель Церкви. 11

Давид Псалмопевец (библ.; Х1-Х вв. до н.э.) -  второй царь едино
го Израильского царства примерно с 1005 г. 62, 69,105,120,127,147,158, 
178-180,185,186, 193,196-199, 203, 207, 208, 211, 212, 215, 218, 225, 226, 
231, 233, 235, 245, 270, 271, 279, 305, 321, 350, 359, 370

Дамаскин -  см. Иоанн Дамаскин.
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Даниил (библ.; УИ-У1 вв. до н.э.) -  один из четырех великих вет
хозаветных пророков. 106, 199, 245, 389

Дафан (библ.; XIII в. до н.э.) -  иудей из колена Рувимова, подняв
ший вместе с Авироном восстание против Моисея. 200, 362

Диагор Милосский (2-я пол. У в. до н.э.) -  греческий философ, со
фист, поэт, прозванный а0ео<;, т. е. безбожник. 277

Диадох Фотикийский (ум. 474) -  святитель, епископ Фотики в 
Эпире Иллирийском, аскетический писатель. 11

Димитрий Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало; 1651— 
1709) -  святитель, митрополит Ростовский и Ярославский с 1702 г., ду
ховный писатель, проповедник. 12

Диоген Лаэртский (Лаерций; Н-Ш вв.) -  позднеантичный исто
рик философии. 278

-  «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». 278

Дион Кассий (Луций Клавдий Кассий Дион Кокцеан; 155/64-230- 
е) -  римский консул и историк греческого происхождения. 274

Ева (библ.) -  праматерь. 264

Езекииль -  см. Иезекииль.

Езекия (Эзекия; библ.; УШ-УИ в. до н.э.) -  14-й царь Иудейского 
царства (ок. 715-687 гг. до н.э.), сын и преемник Ахаза. 195, 225

Евсевий Кесарийский (Евсевий Памфил; ок. 263-339/40) -  епи
скоп Кесарии Палестинской, христианский историк, писатель и богослов, 
«отец» церковной истории как науки. 179, 193,194, 210, 211, 218, 237, 241
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-  Толкования на псалмы. 179 

Еккартсгаузен -  см. Эккартсгаузен.

Елисей (библ.; 1Х-УШ вв. до н.э.) -  ветхозаветный пророк, ученик 
Илии. 217, 234, 238

Елифаз (библ.) -  первый из друзей Иова Многострадального. 
245

Енох (Энох; библ.) -  ветхозаветный праотец, потомок Адама и Евы 
в 7-м поколении. 201, 321

Епименид Критский -  см. Эпименид Критский.

Епифаний Кипрский (ок. 315-403) -  святитель, отец Церкви, епи
скоп города Констанции (Саламина) на Кипре, прославившийся обличе
нием ересей. 278

-  «Против ересей» («Панарион»). 278

Ефрем Сирин (ок. 306-373) -  преподобный, поэт, богослов, самый 
известный из сирийских отцов Церкви. 11, 98

Звинглий -  см. Цвингли.

Златоуст -  см. Иоанн Златоуст.

Иаир (библ.; I в.) -  начальник синагоги, дочь которого воскресил 
Спаситель. 106

Иаков (Израиль; библ.) -  третий из ветхозаветных патриархов, сын 
Исаака. 211, 239, 321, 341, 356, 374
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Иаков, брат Господень (ум. 62) -  апостол, первый епископ Иеру
салимский. 69, 287

Ибн Эзра, Авраам (Абен-Эзра; 1089/92-1164/67) -  еврейский фи
лософ, богослов, толкователь Ветхого Завета, поэт, грамматик, астроном, 
математик и врач; до 1140 г. жил в Испании. 195, 240

Игнатий Антиохийский (Богоносец; ум. 107) -  священномуче- 
ник, 3-й епископ Антиохии с 68 г. 10

Иезекииль (Езекииль; библ., VI в. до н.э.) -  один из четырех вели
ких ветхозаветных пророков. 190, 194, 323, 386

Иеремия (библ.; УН-У1 вв. до н.э.) -  один из четырех великих вет
хозаветных пророков. 190, 194, 200, 213

Иероним Стридонский (342-419/20) -  блаженный, церковный 
историк, богослов, создатель Вульгаты. 167, 194, 196, 211, 307, 354

-  Послание 150-е. 354
-  Послание к Непотиану. 167
-  Схолии на псалмы. 196

Иессей (библ.; 1Х-УШ вв. до н.э.) -  отец царя-псалмопевца Дави
да. 321

Иеффай (Иевфай; библ.; X в. до н.э.) -  9-й из судей израильский, 
военачальник. Дал обет: в случае победы над аммонитянами, «что выйдет 
из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на все
сожжение» (Суд. 11,30-31). Первой вышла его любимая дочь, которую он 
и принес в жертву. 126

Иисус, сын Сирахов (библ.; Ш-П в. до н.э.) -  автор ветхозаветной 
книги Иисуса, сына Сирахова. 10
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Иисус Навин (библ.; XIV в. до н.э.) -  ветхозаветный вождь иудей
ского народа после его исхода из Египта, преемник Моисея. 158

Иларий Пиктавийский (ок. 315-367) -  святитель, епископ Пик- 
тавии (ныне Пуатье, Франция), богослов, отец и учитель Церкви. 237, 339

-  «О Троице». 339

Илия (библ.; IX в. до н.э.) -  ветхозаветный пророк. 193, 200, 201, 
217, 238, 357, 362, 363, 387

Иоанн Богослов (ум. нач. II в.) -  апостол и евангелист. 199, 240, 
293, 327

Иоанн Дамаскин (ум. до 754) -  преподобный, сирийский богос
лов, отец и учитель Церкви. 297

-  «Точное изложение православной веры». 297

Иоанн Златоуст (ум. 407) -  святитель, византийский богослов, 
отец и учитель Церкви, один из трех вселенских святителей и учителей, 
архиепископ Константинопольский в 398-404 гг. 11, 98,106,167, 237, 260, 
300, 302, 340, 356, 393

-  Гомилия 19-я, на Послание к Ефесянам. 302
-  Гомилия 21-я. 260
-Гомилия 30-я, на Деяния апостолов. 312
-  «О священстве». 167
-  Письмо (Увещание) 5-е, к Феодору падшему. 393

Иоанн Кассиан Римлянин (Кассиан; ок. 365-435) -  преподобный, 
аскетический писатель, богослов, один из основателей западного мона
шества (в Галлии). 11

Иоанн Кипариссиот (кон. XIV в.) -  византийский богослов, сто
ронник Варлаама Калабрийского и противник сиг. Григория Паламы в
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исихастских спорах, возглавивший после смерти Никифора Григоры дви
жение варлаамитов. 11

Иоанн Лествичник (525-595/605 либо 579-649) -  преподобный, 
византийский аскетический писатель, игумен Синайского монастыря. 11

Иоанн Предтеча (Креститель; ум. ок. 30) -  последний ветхозавет
ный пророк, Предтеча и Креститель Господень. 235, 378-380

Иов Многострадальный (библ.) -  персонаж ветхозаветной «Кни
ги Иова». 61, 223, 302, 305, 306, 333, 356, 389

Иоиль (библ.; V в. до н.э.) -  один из 12-ти малых ветхозаветных 
пророков. 357, 374

Иона (библ.; рубеж УШ-1Х вв. до н.э.) -  ветхозаветный пророк. 
321, 353

Иосиф Аримафейский (библ.; I в.) -  праведный; член Синедрио
на, тайный ученик Христов. 350

Иосиф Прекрасный (библ.; ХУ1-ХУП вв. до н.э.) -  ветхозаветный 
патриарх, сын Иакова. 195, 247, 321

Ириней Лионский (ок. 130-202) -  святитель, 2-й епископ Лиона, 
один из первых отцов Церкви, богослов, апологет. 278, 317, 338

м «Против ересей». 338

Ирод I Великий (ок. 74/73 до н.э. -  4 до н.э.) -  царь Иудеи с 40 г. 
до н.э. 104

Ирод Агриппа (10 до н.э. -  44 н.э.) -  царь Иудеи с 37 г.; казнил апо
стола Иакова и заточил апостола Петра. «Ангел Господень поразил его за
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то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер» (Деян. 
12,21-23). 261

Ирод Антипа (20 -  после 39) -  правитель Галилеи и Переи 
в 4-39 гг., сын Ирода Великого; отказался осудить Христа. 215

Исайя (библ.; УИ-У1 вв. до н.э.) -  один из четырех великих ветхо
заветных пророков. 183, 186, 193, 216, 295, 310, 314, 315, 317, 320, 348, 

350, 389

Исаак (библ.; Х1Х-ХУШ вв. до н.э.) -  праотец, сын Авраама, отец 
Иакова и Исава. 193, 217, 321, 341

Исаак Сирин (ум. не позднее 1-й пол. VIII в.) -  преподобный, епи
скоп Неневии, сирийский аскетический писатель. 11

Исав (библ.; Х1Х-ХУШ вв. до н.э.) -  сын праотца Исаака, стар
ший брат-близнец Иакова, продавший ему свое первородство за чечевич
ную похлебку. 211

Исидор Севильский (Испалийский; ок. 560-636) -  католический 
святой, архиепископ Севильи в вестготской Испании, основатель средне
векового энциклопедизма. 11

Исидор Пелусиот (350/60-435/40) -  преподобный, александрий
ский экзегет и богослов. 11

Иуда Искариот (библ.; I в.) -  бывший ученик Христов, предавший 
Его на смерть. 42, 308

Иуда (библ.; ХУШ в. до н.э.) -  праотец, 4-й сын ветхозаветного па
триарха Иакова; из его колена произошел Спаситель. 321
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Иулиан Богоотступник -  см. Юлиан Отступник.

Иустин Философ (Юстин Мученик; ок. 100 -  ок. 165) -  греческий 
мученик и апологет. 10, 106, 178, 207

-  «Апологии в защиту христиан к римскому сенату». 207

Каиафа (I в.) -  первосвященник Иудеи в 18-37 гг., зять преды
дущего первосвященника Анны, совместно с которым принял решение 
о казни Спасителя. 216, 337

Калигула (Гай Юлий Цезарь Август Германик; 12-41) -  римский 
император с 37 г. 274

Каликст, Георг (1586-1656) — немецкий лютеранский богослов, 
последователь Меланхтона. 11

Кассиан -  см. Иоанн Кассиан Римлянин.

Кимон Афинский (ок. 504-450 до н.э.) — афинский полководец 
и политический деятель периода греко-персидских войн. 281

Кимхи, Моисей (Кимхий; 1127-1190) -  еврейский филолог и ком
ментатор Библии. Старший брат раввина Давида Кимхи, филолога, ге
браиста, библеиста; нельзя исключать, что свт. Иннокентий имеет в виду 
именно его, а не Моисея. 217, 226

Киприан Карфагенский (Киприян; ум. 258) -  священномученик, 
богослов, епископ Карфагена с 248 г. 10, 106, 167, 207, 285, 288, 389

-Послания. 167, 285
-  «Похвала мученичеству». 285
-  «Слово на Вознесение Господне». 389
-  «Три книги свидетельств, против иудеев», кн. 1-я. 207
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Кир II Великий (ок. 593-530 до н.э.) -  персидский царь из дина
стии Ахеменидов, правивший с 559 г. до н.э. 217

Кирилл Александрийский (Великий; 376-444) -  святитель, ар
хиепископ Александрийский с 412 г., отец Церкви, яркий представитель 
Александрийской богословской школы, экзегет и полемист, возглавив
ший оппозицию несторианству. 10, 211, 346

-  Слова. 346

Климент I Римский (ум. ок. 97/101) -  апостол от семидесяти, 4-й 
епископ Римский с 88/90 г. 10

Климент Александрийский (ок. 150 -  ок. 215) -  христианский 
апологет и проповедник Священного Писания среди эллинистических 
книжников, основоположник Александрийской богословской школы, воз
главлявший ее до Оригена. 10

-  «Наставник». 10
-  «Страматы». 10

Козма Индикоплов (VI в.) -  византийский купец (позже синай
ский монах), автор богословско-космографического трактата «Христиан
ская топография». 178

Кокцей, Иоганн (Коккеюс; 1603-1669) -  голландский протестант
ский теолог и гебраист. 233

Корей (библ.; XIII в. до н.э.) -  иудей, двоюродный брат Моисея 
и Аарона, поднявший против них восстание. 362

Ксенофонт (ок. 430 -  не ранее 356 до н.э.) — древнегреческий пи
сатель и историк, полководец и политический деятель. 247

Лаерций -  см. Диоген Лаэртский.
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Лактанций (ок. 250 -  ок. 325) -  ритор из Африки, ученик Арно- 
бия, принявший в 303 г. христианскую веру. 10, 270

-  «Божественныеустановления». 270

Лорин, Жан де (Иоганн Лоринус; 1559-1634) -  голландский би- 
блеист, комментатор ветхозаветных книг. 211

-  «Святые комментаторы». 211

Лот (библ.; XIX в. до н.э.) -  племянник праотца Авраама, правед
ник, спасшийся с дочерьми из разрушенного гневом Божиим Содома. 362

Лука (ум. 84) -  апостол от 70-ти, евангелист. 184, 207, 208, 211, 
216, 229, 236, 237

Макарий Великий (Египетский; ок. 300-391) -  преподобный, ав
тор духовных бесед, ученик прп. Антония Великого. 11

Македоний I (ум. после 360) -  30-й архиепископ Константино
польский в 342-346 гг. и 351-360 гг., арианин, основоположник македо- 
нианской ереси (духоборцев), осужденной II Вселенским Собором. 366

Максенций (Марк Аврелий Валерий Максенций; ок. 278-312) -  
римский император-узурпатор с 306 г.; спасаясь бегством после пораже
ния от Константина I, утонул в Тибре. 261

Максим Исповедник (580-662) -  преподобный, византийский бо
гослов и философ; борец с монофелитством. 11

Мария (библ.; I в.) -  равноапостольная, одна из жен-мироносиц, 
сестра Лазаря Четверодневного и Марфы. 106

Марк Пустынник (рубеж 1У-У вв.) -  преподобный, египетский 
подвижник, автор аскетических сочинений. 11
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Маркион (Марцион; ок. 85 -  ок. 160) -  ересиарх, гностик, автор 
первой попытки составления канона Нового Завета. 178, 207, 380

Марфа (библ.; I в.) -  равноапостольная, одна из жен-мироносиц, 
сестра Лазаря Четверодневного и Марии. 106

Матфей (ум. 74) -  апостол и евангелист. 197, 311

Мелхиседек (библ.; XIX в. до н.э.) -  царь Салимский, священник 
Всевышнего в Иерусалиме во время ветхозаветного патриарха Авраама. 
321, 359

Милон, Тит Линий (ок. 95-48 до н.э.) -  древнеримский политик и 
государственный деятель, народный трибун в 57 г до н.э. и претор ок. 55 г. 
до н.э.; по согласованию с Гнеем Помпеем вернул из изгнания Цицеро
на. 273

Моисей (библ.; XIII в. до н.э.) -  вождь и законодатель иудейско
го народа, пророк и первый священный бытописатель. 9, 10, 98, 105, 124, 

132, 134, 147, 152, 157, 158, 186, 201, 245, 259, 298, 306, 321, 329, 330, 377, 

379, 387

Навуфей (библ.; IX в. до н.э.) -  израильтянин, оклеветанный ца
рицей Иезавель, женой царя Ахава, за отказ продать Ахаву наследствен
ный надел. 104

Назианзин -  см. Григорий Богослов.

Нафан (библ.; Х1-Х вв. до н.э.) -  ветхозаветный пророк, живший 
во времена царей Давида и Соломона, один из авторов Книги Царств. 193

Непотиан (1У-У в.) -  адресат послания блж. Иеронима Стридон- 
ского. 167
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Нерон (Клавдий Цезарь Август Германик Нерон; 37-68) -  римский 
император с 54 г., гонитель христиан. 274

Никодим (библ.; I в.) -  фарисей, член Синедриона, тайный ученик 
Христов, участник Его погребения. 216, 350

Нил Синайский (ум. 450) -  преподобный, отшельник, автор аске
тических сочинений. 11

Нил Сорский (в миру Николай Майков; 1433-1508) — преподоб
ный, духовный писатель, основатель скитского жительства на Руси. 12

Ной (библ.) -  последний из допотопных ветхозаветных патриар
хов, потомок Адама в 10-м поколении. 147, 202, 226, 320, 377, 380

Октавиан Август (Август Цесарь; 63 до н.э. -  14 н.э.) -  римский 
император в 27 г. до н.э. -  14 г. н.э. 337

Ориген Адамант (184-253) -  греческий христианский богослов, 
философ, ученый, основатель библейской филологии. 10, 178, 196, 207

-  «Гексапла». 196
-  Толкование на псалмы. 207

Охозия (библ.; IX в. до н.э.) -  царь Израиля, сын и преемник Аха- 
ва, брат и предшественник Иорама. 183

Павел (ок. 5/10 -  ок. 64/67) -  первоверховный апостол. 61, 62, 78, 
88, 127, 132, 134, 167-169, 173, 208, 211, 226, 236-238, 277, 279, 283, 286, 
305, 309, 316, 329, 332, 333, 336, 341, 349, 351, 353, 358, 359, 363, 367, 370, 
372, 379, 383, 397

Павсаний (Павзаний; 2-я пол. II в.) -  греческий географ и писа
тель. 277
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Петр (ум. ок. 67) -  первоверховный апостол. 62, 106, 158, 288, 341, 
351, 357, 364, 375, 378, 380

Пифагор Самосский (570-490 до н.э.) -  древнегреческий фи
лософ, математик, теоретик музыки, мистик, создатель религиозно
философской школы пифагорейцев. 259, 269

Платон (428/27-348/47 до н.э.) -  древнегреческий философ. 259, 
290-291, 303, 383

-  «Законы». 303

Плутарх (ок. 46 -  ок. 127) -  древнегреческий писатель, историк, 
философ. 247

Поликарп Смирнский (ок. 70-156) -  мученик, епископ Смирн
ский, ученик ап. Иоанна Богослова. 10

Поль -  комментатор Библии. 178
-  Толкование на 2-й псалом. 178

Понтий Пилат (I в.) -  римский префект Иудеи в 26-36 гг., римский 
всадник. 215, 337, 340

Протагор (ок. 485 -  ок. 410 до н.э.) -  древнегреческий философ, 
виднейший представитель софистов; скептик, материалист. 278

Ривет -  комментатор Библии. 233

Самуил (библ.; XI в. до н.э.) -  ветхозаветный пророк, последний 
из судей израильских. 124, 126, 229, 247

Самсон (библ.; ок. X в. до н.э.) -  ветхозаветный судия, прославив
шийся подвигами в борьбе с филистимлянами. 219
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Саул (библ.; ум. ок. 1005 до н.э.) -  основатель и первый царь еди
ного Израильского царства. 158, 217, 228, 247

Сенека Младший, Луций Анней (4 до н.э. -  65) -  римский 
философ-стоик, поэт и государственный деятель; воспитатель Нерона. 
273

Симеон Богоприимец (библ.; нач. I в.) -  праведный, живший при 
Иерусалимском храме и встретивший Христа вместе с Анной Пророчи
цей в день Сретения Господня. 203

Симеон Новый Богослов (949-1022) -  преподобный, византий
ский богослов, исихаст. 11

Симмах Эвионит (рубеж П-Ш вв.) -  переводчик Ветхого Завета 
на греческий язык. 210, 229

Симонид Кеосский (ок. 557/556 -  ок. 468/467 до н.э.) -  один из са
мых значительных лирических поэтов Древней Греции. Некоторое вре
мя жил при дворе Гиерона I в Сиракузах; персонаж небольшого тракта
та Ксенофонта в форме диалога «Гиерон», где он дискутирует с Гиероном 
об искусстве быть тираном (монархом). 280

Сиф (библ.) -  праотец, третий сын Адама. 321

Сократ (470/69-399 до н.э.) -  древнегреческий философ, учитель 
Платона, Ксенофонта и других философов. 259

Соломон (библ.; X в. до н.э.) -  третий царь Израильского царства, 
сын Давида, строитель первого Иерусалимского храма. 98, 193, 195, 201, 

208, 231, 238, 249, 321

Соломон -  комментатор Священного Писания. 217
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Спангемий -  см. Шпангейм, Фридрих Старший.

Стефан (ум. 33/36) -  первомученик, архидиакон иерусалимский, 
апостол от 70-ти. 125-126

Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (155/65-220/40) -  ран
нехристианский писатель, богослов, апологет. 10, 125, 178, 207, 378, 380, 
381

-Апология. 125
-  «О воскресении». 381
-  «О крещении». 378, 380
-  Против Маркиона. 178, 207

Тимофей (ок. 17 -  ок. 80) -  апостол от семидесяти, ученик апосто
ла Павла и адресат двух его посланий, первый епископ Эфесский. 167, 
169, 286, 305

Тит (ум. 107) -  апостол от семидесяти, ученик апостола Павла 
и адресат его послания, первый епископ Крита. 167

Тихон Задонский (Воронежский; в миру Тимофей Савельевич Со
колов; 1724-1783) -  святитель, духовный писатель и аскет, епископ Воро
нежский и Елецкий в 1763-1767 гг. 12

Феодор Киренский (Киринейский; рубеж У-1У вв. до н.э.) -  древ
негреческий математик, учитель Платона. 277

Феодорит Кирский (393 -  ок. 458) -  блаженный, епископ Кирский 
(Киррский), один из наиболее известных учителей и писателей Церкви 
V в., яркий представитель Антиохийской школы богословия. 218, 340

-  Толкование на 2-й псалом. 218
-  «Эранист». 340



564

Феофилакт Болгарский (Охридский; Цареградец; 2-я пол. XI -  
нач. XII вв.) -  архиепископ Охридский (византийская провинция Болга
рия, ныне территория Северной Македонии), писатель, богослов, экзегет. 
12, 285, 286

-  Толкование на Евангелие от Луки. 286
-  Толкование на Евангелие от Марка. 285

Финеес (библ.; XII в. до н.э.) -  ветхозаветный праведник, сын Еле- 
азара, внук первосвященника Ларона; известен решительными действи
ями по противодействию связям израильтян с мадианитянами, участник 
истребления мадианитян. 105

Фирмиан, Луций Тарутий (ум. ок. 86) -  римский философ, мате
матик, астролог, друг Варрона и Цицерона. 270, 281

Фома (ум. 68/72) -  апостол. 355

Хам (библ.) -  один из сыновей Ноя, который повел себя постыд
ным образом во время опьянения отца. 321

Цвингли, Ульрих (Звинглий; 1484-1531) -  швейцарский деятель 
Реформации, гуманист и философ. 278

-  «Театр света». 278

Цицерон, Марк Туллий (106-43 до н.э.) -  древнеримский полити
ческий деятель, оратор, полководец и философ. 273, 277, 291

-  «О природе богов» («О естестве богов»). 277
-  «Речь в защиту Тита Анния Милона» («Речь за Милона»). 273

Шуберт, Иоганн Эрнст (1717-1774) -  немецкий теолог- 
евангелист. 12
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Шпангейм, Фридрих Старший (Спангемий; 1600-1649) -  немец
кий кальвинистский теолог, профессор Лейденского университета. 368

-  «Собрание теологических споров». 368

Штиллинг -  см. Юнг-Штиллинг.

Эккартсгаузен, Карл фон (Еккартсгаузен; 1752-1803) -  немецкий 
католический мистик, писатель и философ. 12

Экумений Триккский (Икумений; сер. X в.) -  богослов, епископ 
Трикки во Фракии (Центральная Греция). 178

-  Толкование на Деяния апостолов. 178

Энох -  см. Енох.

Эпикур (343/42-271/70 до н.э.) -  древнегреческий философ. 279

Эпименид Критский (Епименид; VII в. до н.э.) -  древнегреческий 
жрец, прорицатель, поэт. 277

Юлиан Отступник (Флавий Клавдий Юлиан; Иулиан Богоотступ
ник; 331/32-363) -  римский император с 361 г., последний император- 
язычник; ритор и философ. 261

Юнг-Штиллинг, Иоганн Генрих (Штиллинг; 1740-1817) -  не
мецкий писатель, мистик и теософ. 12

Юстин Мученик -  см. Иустин Философ.
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