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Что значит слово «Сретение»?
Самый частый вопрос, ко-

торый можно услышать по по-
воду Сретения: «Так, хорошо, 
сегодня Сретение. А что это 
такое?»

Сретение Господне — один из 
Двунадесятых праздников хри-
стианской Церкви, то есть глав-
ных праздников церковного года. 
Это непереходящий праздник, в 
Русской Правславной Церкви он 
отмечается 15 февраля.

В переводе с церковнославян-
ского «сърѣтение» — «встреча». 
День Сретения — точка во вре-
мени, где встретились Ветхий и 
Новый Заветы. Древний мир и 
христианство. Произошло это 
благодаря человеку, которому в 
Евангелии отведено совершенно 
особенное место. Но обо всем по 
порядку. 

История празднования
Праздник Сретения Господня 

— один из самых древних в хри-
стианской Церкви. Первые сре-
тенские проповеди перед наро-
дом произносили еще IV-V веках 
— например, святители Кирилл 
Иерусалимский, Григорий Богос-
лов, Григорий Нисский и Иоанн 
Златоуст.

Самое старое и при этом исто-
рически достоверное свидетель-
ство о праздновании Сретения 
на христианском Востоке — это 
«Паломничество ко Святым ме-
стам». Его написала паломни-
ца Этерии (Сильвия) в конце IV 
века. Она пишет: «В этот день 
бывает процессия в Анастасис, и 
все шествуют, и все совершается 
по порядку с величайшим тор-
жеством, как бы в Пасху. Пропо-
ведуют все пресвитеры, и потом 
епископ… После этого, отправив 
все по обычному порядку, совер-
шают Литургию». 

Праздник стал общегосудар-
ственным для Византии в VI 
веке. Вслед за этим традиция 
торжественного празднования 
Сретения распространилась по 
всему христианскому миру.

Очистительная жертва
от Пречистой Девы

15 февраля мы вспоминаем 
события, описанные в Евангелии 
от Луки. Сретение произошло 
через 40 дней после Рождества 
Христова.

У иудеев того времени было 
две традиции, связанных с рож-
дением в семье ребенка.

Во-первых, женщина после 

родов не могла появляться в Ие-
русалимском Храме сорок дней 
(а если родилась девочка — то 
и все восемьдесят). Как только 
срок истекал, мать должна была 
принести в Храм очистительную 
жертву. В нее входила жертва все-
сожжения — годовалый ягненок, 
и жертва во оставление грехов — 
голубка. Если семья была бедной, 
вместо ягненка тоже приносили 
голубку, получалось «две горли-
цы или два птенца голубиных».

Во-вторых, если в семье пер-
венцем был мальчик, родители 
на сороковой день приходили с 
новорожденным в Храм — для 
обряда посвящения Богу. Это 
была не просто традиция, а закон 
Моисеев: его иудеи установили в 
память исхода евреев из Египта 
— освобождения от четырехве-
кового рабства.

И вот, Мария и Иосиф прибы-
ли из Вифлеема в столицу Израи-
ля Иерусалим. С сорокадневным 
Богомладенцем на руках они сту-
пили на порог Храма. Семья жила 
небогато, поэтому очистительной 
жертвой Богородицы стали два 
голубка. Пречистая Дева решила 
принести жертву из смирения и 
уважения перед иудейским зако-

ном, несмотря на то, что Иисус 
появился на свет в результате не-
порочного зачатия. 

Встреча в
Иерусалимском Храме
После совершения обряда 

Святое Семейство уже направля-
лось к выходу из Храма, но тут 
к ним подошел древний старик, 
пожалуй, самый старый человек 
в Иерусалиме. Его звали Симе-
он. В переводе с древнееврей-
ского «šim’on» значит «слыша-
ние». Праведник взял Младенца 
на руки и радостно воскликнул: 
«Ныне отпускаешь раба Твое-
го, Владыко, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет к 
просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля» (Лк 2:29-
32).

По преданию, на момент 
встречи со Христом Симеону 
было больше 300 лет. Он был ува-
жаемым человеком, одним из се-
мидесяти двух ученых, которым 
поручили перевести Священное 
Писание с еврейского на грече-
ский. Перевод Септуагинты был 
сделан по просьбе египетского 
царя Птолемея II Филадельфа 
(285—247 до н. э.).

В эту субботу старец оказался 
в Храме неслучайно — Святой 
Дух привел его. Много лет назад 
Симеон переводил книгу пророка 
Исаи и увидел загадочные слова: 
«Се Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына». Как дева, то есть дев-
ственница, может родить? Уче-
ный усомнился и хотел исправить 
«Дева» на «Жена» (женщина). Но 
ему явился Ангел и не просто за-
претил менять слово, но сказал, 
что Симеон не умрет, пока лично 
не убедится, что пророчество ис-
тинно. Об этом пишет евангелист 
Лука: «Он был муж праведный и 
благочестивый, чающий утеше-
ния Израилева; и Дух Святой был 
на нем. Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа 
Господня» (Лк 2:25-26).

И вот, день пришел. Испол-
нилось то, что ученый ждал всю 
свою непосильно долгую жизнь. 
Симеон взял на руки Младенца, 
рожденного от Девы, — а зна-
чит, пророчество Ангела испол-
нилось. Старец мог спокойно 
умереть. «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко…» Церковь на-

звала его Симеоном Богоприим-
цем и прославила как святого.

Епископ Феофан Затворник 
писал: «В лице Симеона весь 
Ветхий Завет, неискупленное 
человечество, с миром отходит 
в вечность, уступая место хри-
стианству…». Воспоминание об 
этой евангельской истории каж-
дый день звучит в православном 
богослужении. Это Песнь Симе-
она Богоприимца, или иначе — 
«Ныне отпущаеши».

«Тебе Самой оружие
пройдет душу»

Приняв из рук Пречистой 
Девы Младенца, старец Симе-
он обратился к ней со словами: 
«Вот, из-за Него будут спорить в 
народе: одни спасутся, а другие 
погибнут. А Тебе Самой оружие 
пройдёт душу,— да откроются 
помышления многих сердец» (Лк 
2:34-35). 

Споры в народе — это пре-
следования, которые были уго-
тованы Спасителю. Открытие 
помышлений — Суд Божий. Что 
за оружие пронзит сердце Бого-
родицы? Это было пророчеством 
о Распятии, которое ждало ее 
Сына. Ведь гвозди и копье, от 
которых принял смерть Спаси-
тель, прошли нестерпимой бо-
лью через ее материнское сердце. 
Есть икона Богородицы — яркая 
иллюстрация этого пророчества. 
Она называется «Умягчение злых 
сердец». Иконописцы изобража-
ют Богоматерь стоящей на обла-
ке с семью воткнутыми в сердце 
мечами. 

Анна-пророчица
В день Сретения в Иеруса-

лимском храме произошла еще 
одна встреча. К Богоматери по-
дошла 84-летняя вдова, «дочь 
Фануилова». Горожане называли 
ее Анна-пророчица за вдохновен-
ные речи о Боге. Она много лет 
жила и работала при Храме, как 
пишет евангелист Лука, «постом 
и молитвой служа Богу день и 
ночь» (Лк 2:37 – 38).

Анна-пророчица поклонилась 
новорожденному Христу и вы-
шла из Храма, неся горожанам 
новость о пришествии Мессии, 
избавителя Израиля. А Святое 
Семейство вернулось в Назарет, 
так как исполнило все положен-
ное законом Моисея.

foma.ru
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÕÐÀÌÎÂÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ ÏÐÏ. ÑÅÐÃÈß
ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÍÀ ÐßÇÀÍÊÅ Ã. ÌÎÑÊÂÛ

ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜ 2019 ÃÎÄÀ

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 

ÅËÊÀ ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ 
ÐßÇÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÏÐÎØËÀ Â ÕÐÀÌÎÂÎÌ 

ÊÎÌÏËÅÊÑÊ ÏÐÏ.
ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ

1
февраля пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Прп. Макария Великого. Свт. 
Марка, архиеп.Ефесского. День 
интронизации Святейшего 
Патриарха Кирилла.

2
февраля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прп. Евфимия Великого.

3
февраля воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Неделя 36-я по Пятидесятнице.
Прп.Максима Исповедника.
Прп. Максима Грека.

4
февраля понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 37-я по Пятидесятнице.
Ап. Тимофея.

5
февраля вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и 
мч. Агафангела.

6
февраля среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прп.Ксении.
Блж. Ксении Петербургской.

7
февраля четверг

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Свт.Григория Богослова. Сщмч. 
Владимира, митр. Киевского. 
Ик.Божией Матери «Утоли моя 
печали»

8
февраля пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Прпп. Ксенофонта, супруги его 
Марии и сыноыей их Аркадия и 
Иоанна.

9
февраля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Перенесение мощей святителя 
Иоанна Златоуста.

10
февраля воскресенье

06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Неделя 37-я по Пятидесятнице. 
Собор новомученников и 
исповедников Церкви Русской. 
Прп. Ефрема Сирина. Прп. 
Феодосия Тотемского.

11
февраля понедельник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Седмица 38-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей свщмч. 
Игнатия Богоносца.

12
февраля вторник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Собор свтт. Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.

13
февраля среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Бессребников мчч. Кира и Иоанна и 
с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

14
февраля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Предпразднество Сретения 
Господня. Мч. Трифона.

15
февраля пятница

06.40 Часы. Ранняя литургия.
09.40 Часы. Поздняя литургия
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Сретение  Господа Бога и Спаса 
Нашего  Иисуса  Христа.

16
февраля суббота

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Попразднество Сретения Господня. 
Правв. Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы. Равноап. Николая, 
архиеп. Японского.

17
февраля воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Неделя о мытаре и фарисее. Прп. 
Исидора Пелусиотского.
Прп. Кирилла Новоезерского.

18
февраля понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица сплошная. Свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского.

19
февраля вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прп.Вукола,еп.Смирнского.

20
февраля среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.Утреня с 
акафистом.

Мчч. 1003 Никомидийских. Прп.
Парфения, еп. Лампсакийского.

21
февраля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Вмч. Феодора Стратилата.

22
февраля пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Отдание праздника Сретения 
Господня. Обретение мощей свт. 
Иннокентия, еп. Иркутского и свт. 
Тихона, патриарха Московского и 
всея Руси.

23
февраля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.

24
февраля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя литургия.
09.40 Часы. Поздняя литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя о блудном сыне. Свт. Власия, 
еп. Севастийского. Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского.

25
февраля понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Алексия Московского.

26
февраля вторник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и 
Фотинии (Светланы). Свт. Серафима, 
архиеп. Богучарского.

27
февраля среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского.

28
февраля четверг

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Ап. от 70-ти Онисима. Прп. Пафнутия, 
затворника Печерского. Прп. Евсевия, 
пустынника Сирийского.
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12 февраля Православная Цер-
ковь празднует собор вселенских 
учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова 
(Назианзина) и Иоанна Златоу-
ста. Вселенских – имеющих зна-
чение как учители для всех времен 
и народов. Они сыграли исключи-
тельную роль в формировании 
догматики, богослужения и цер-
ковной жизни вообще. Достаточ-
но сказать, что из четырех вари-
антов Божественной Литургии, 
которая служится в поместных 
Православных Церквях, две при-
писываются авторству Иоанна 
Златоуста и Василия Великого.

Все они происходили из аристо-
кратических семей, которые отли-
чались христианским благочестием 
и стремились дать своим детям как 
можно более хорошее образование. 
Например, Василий Великий учил-
ся у лучших учителей Кесарии Кап-
падокийской и Константинополя, 
а для завершения обучения отпра-
вился в интеллектуальную столицу 
античности Афины, где и познако-
мился с Григорием Богословом.

Теснейшая дружба, установив-
шаяся между ними, сохранилась 
на всю жизнь. Григорий и Василий 
вместе провели юношеские годы и 
в дальнейшем оказывали поддерж-
ку друг другу. Для Златоуста же, ко-
торый был младше их почти на 20 
лет, первые двое были практически 
живой легендой и предметом глубо-
чайшего почета и уважения. Иоанн 
много раз ссылается на суждения 
«блаженнейших, превосходнейших 
Василия и Григория» и ставит их 
как пример для подражания.

То общее, что их объединяло – 
это своего рода цивилизационная, 
культурно-историческая миссия, 
которую им предстояло выполнить 
в истории Церкви. Время государ-
ственных гонений прошло, надо 
было вносить христианство и про-
свещать им общественную, госу-
дарственную и культурную жизнь, 
доносить истину о Боге используя 

достижения светской философии.
Василия Великого и Григория 

Богослова (а также Григория Нис-
ского) еще называют Великими 
каппадокийцами, поскольку они 
были родом из Каппадокии – об-
ласти Малой Азии, входившей в 
Восточную Римскую империю и 
населенной тогда греками. Сейчас 
Каппадокия принадлежит Турции. 
Основной вклад Великих каппадо-
кийцев в богословие состоит в раз-
работке учения о Троице. Григорий 
Богослов говорил в 22-м слове «О 
мире», что мы учим «поклоняться 
Отцу, Сыну и Святому Духу, еди-
ному в Трех Божеству и Силе, не 
предпочитая Одного и не принижая 
Другого… не рассекая единого ве-
личия новшеством имен».

Как возник праздник
Предыстория возникновения 

праздника такова. При византий-
ском императоре Алексее I Ком-
нине в Константинополе долго 
спорили о том, кто из этих отцов 
Церкви должен считаться первым и 
главным. Одна часть людей превоз-
носила Василия Великого (память 
14 января), другая считала таковым 
Григория Богослова (память 7 фев-
раля января), а третья – святителя 
Иоанна Златоуста (память 26 ноя-
бря). Но по церковному преданию, 
в 1084 году митрополиту Евхаит-
скому Иоанну во сне явились вме-
сте сразу три святителя и повелели 
установить общий день празднова-
ния их памяти:

«Нет ме жду нами ни первого, 
ни второго. Если ты ссылаешься 
на одного, то в том же согласны и 
оба другие. Поэтому, повели пре-
пирающимся по поводу нас пре-
кратить споры, ибо как при жизни, 
так и после кончины, мы имеем за-
боту о том, чтобы привести к миру 
и единомыслию концы вселенной. 
В виду этого, соедини в один день 
память о нас и, как подобает тебе, 
составь нам праздничную службу, 
а прочим передай, что мы имеем у 
Бога равное достоинство». Дими-
трий Ростовский

Учение о Троице
Жизнь всех трёх святителей 

была полна тревог и испытаний. 
Василий Великий и Григорий Бо-
гослов за Церковь и церковное 
единство боролись с арианами, ис-
пытывая порой лишения и притес-
нения. Родившийся позже их почти 
на 20 лет Иоанн Златоуст, когда стал 
константинопольским архиеписко-
пом, за свои правдивые и честные 
проповеди был несправедливо об-
винен в надуманных прегрешениях, 
смещен с кафедры, преследовался 
и был отправлен в итоге в далекую 
ссылку на самый край империи – в 
глухой Пифиунт на восточном бе-
регу Черного моря (Пицунда, ныне 
в Абхазии).  Когда он, будучи уже 
измученным стариком, умирал в 
дороге, последними его словами в 
жизни тем не менее были – «слава 
Богу за всё!». Словом, жизнь каж-
дого из этих вселенских учителей 
могла бы даже послужить предме-
том не одного романа.

Самым важным в богословско-
догматическом отношении было 
учение великих каппадокийцев о 
Троице. В 4 веке после Р.Х., импе-
рию сотрясали споры с арианами. 
Основоположник арианской ереси 
Арий из Александрии учил, что 
Христос сотворен Богом и не еди-
носущен (греч. ὁμοούσιος, в рус-
скоязычной литературе омоусия), 
но лишь подобосущен Ему (греч. 
ὅμοιος, омиусия). Причиной воз-
никновения арианства было несо-
гласие Ария с учением Александра 
Александрийского, утверждавшим, 
что «Бог есть во Троице Единица и 
Единица во Троице».

Споры о Троице вдруг захвати-
ли всех – так жителей Восточной 
Римской империи волновали во-
просы веры, настолько это было 
для них живо и актуально. О Боге 
и о соотношении Лиц Троицы спо-
рили даже на улицах, площадях и в 
банях люди совершенно разных со-
словий и званий. Как не без иронии 
писал другой великий каппадокиец, 
младший брат Василия Великого 
Григорий Нисский, «одни, вчера 
или позавчера оторвавшись от чер-
ной работы, вдруг стали профессо-
рами богословия. Другие, кажется 
прислуги, не раз битые, сбежавшие 
от рабьей службы, с важностью 
философствуют о Непостижимом. 
Все полно этого рода людьми: ули-
цы, рынки, площади, перекрестки. 
Это — торговцы платьем, денеж-
ные менялы, продавцы съестных 
припасов. Ты спросишь их об обо-
лах (копейках), а они философству-
ют о Рожденном и Нерожденном. 
Хочешь узнать цену на хлеб, отве-
чают: «Отец больше Сына». Спра-
вишься: готова ли баня? Говорят: 
«Сын произошел из несущих».

Арий был превосходным знато-
ком философии, и его христология 
носила рационалистический харак-
тер. Он пытался объяснить природу 
Христа и его отношения с Богом-
Отцом так, чтобы они согласова-
лись с разумом. Арий стремился 
избежать тех острых противоречий, 
перед которыми несовершенный 
человеческий разум ставило Откро-
вение и православное церковное 
учение: что Бог одновременно Тро-
ица и Единица, что Христос одно-
временно и рожден, и не сотворен, 
и т.д.

В защиту Троицы и выступи-
ли великие каппадокийцы. Введя 
понятие ипостаси для разных Лиц 
Троицы, они провели строгое раз-
личие между понятиями «усиа» 
(сущность Бога) и «ипостасис», 
или между «фюсис» (природа Бога) 
и «просопон» (Лица Троицы). В по-
священном своему брату Григорию 
Нисскому послании Василий Ве-
ликий определяет усиа (сущность 
Бога) как общее, а ипостасис (Лицо) 
как особенное, частное. Аналогич-
но, согласно этой логике, «человек» 
есть усиа, а «Павел» — ипостасис. 
Как в книге «Вселенские соборы» 
пишет А.В. Карташев, «этот памят-
ник («Επειδή πολλοί»… от 369 или 
370 г.) составляет краеугольный ка-
мень нашей научно-догматической 
техники.     Словом, опуская все 
подробности (предполагая их из-
вестными из Патристики), Ва-
силий, Григорий Назианзский и 
Григорий Нисский устанавливают 
ту отчетливую формулу о взаимо-
отношении Единой Божественной 
усиа и Трех Ипостасис, которой мы 
пользуемся теперь».

Философия –
служанка богословия

Как писал прот. Георгий Фло-
ровский, «арианство поставило 
перед церковным сознанием фило-
софскую задачу. И в философских 
понятиях и словах ответила Цер-
ковь на арианский соблазн». И Ва-
силий Великий, и Григорий Богос-
лов, и Иоанн Златоуст отличались 
очень большой ученостью и глубо-
кими философскими познаниями. 
Про Василия Великого, например, 
говорили, что «он так изучил все, 
как другой не изучает одного пред-
мета, каждую науку он изучил до 
такого совершенства, как будто не 
учился ничему другому. Философ, 
филолог, оратор, юрист, естество-
вед, имевший глубокие познания в 
медицине, — это был как корабль, 
столь нагруженный ученостью, 
сколь сие вместительно для чело-
веческой природы». Про него с его 
другом Григорием Богословом так-
же рассказывали, что они во время 
учебы в Академии в Афинах знали 
лишь две дороги: в учебные аудито-
рии и в храм.

Однако те же великие каппадо-
кийцпы в целом противостояли ра-
ционалистической тенденции в бо-
гословии. Та стремилась подчинить 
«юродство апостольской проповеди 
о Христе Распятом», что «для иуде-
ев соблазн, а для эллинов безумие» 
(1 Кор. 1:23) высшему философско-
му истолкованию и уйти от острых 
апорий православной троичной 
догматики. Однако главный инте-
рес православных богословов было 
дело спасения человека. Искупле-
ние и обожение человека возможны 
лишь при допущении того, что Бог-
сын единосущен Богу-Отцу, и надо 
иметь мужество признать и при-
нять возникающие в связи с этим 
острые, непримиримые для несо-
вершенного человеческого разума 
противоречия. Но в этом выражает-
ся и смирение гордого разума, когда 
философия решается подчиниться 
вере и богословию, становится, как 
было сказано позже, их служанкой 
в интересах спасения человека.

Все три святителя при всей их 
учености и глубоком знании наук 
поэтому выше ставили другое, глав-

ное – постижение того, что ведет к 
спасению, и жизнь в соответствии 
с Божественными Заповедями. Ко-
нечно, это общая православная 
установка, которую разделяли и 
другие учителя Церкви, и которая и 
сформировала то Православие (пра-
вильное прославление Бога), каким 
мы его знаем и поныне. Однако у 
трех святителей она выразилась, 
может быть, наиболее ярко, и не в 
последнюю очередь потому, что они 
не отрицали и положительной роли 
ученой философии. Неслучайно их 
так много и как раз на эту тему в 
своих «Триадах» цитирует великий 
святитель Григорий Палама, чье бо-
гословское творчество окончатель-
но завершило формирование право-
славной догматики. Вот три ярких 
цитаты каждого из трех вселенских 
учителей, которые он приводит 
сразу в первой части первой своей 
первой Триады под названием «Для 
чего и до каких пор полезно зани-
маться словесными рассуждениями 
и науками»:

Василий Великий, из Беседы на 
седьмой псалом: «Мы обнаружили 
два смысла, обозначаемых словом 
истина. Один — постижение того, 
что ведет к блаженной жизни, дру-
гой – верное знание относительно 
чего бы то ни было из вещей это-
го мира. Истина, содействующая 
спасению, живет в чистом сердце 
совершенного мужа, который бес-
хитростно передает ее ближнему; 
а если мы не будем знать истину 
о земле к о море, о звездах и об их 
движении и скорости, то это ничуть 
не помешает нам получить обето-
ванное блаженство».

Иоанн Златоуст, из «Толкования 
святого Евангелия по Матфею»: 
«Чего внешние мудрецы никогда не 
могли увидеть и во сне, то рыбаки и 
простецы объявляют нам с полной 
достоверностью; оставив землю, 
они говорят все о небесном, неся 
нам иную жизнь и иное существова-
ние, иную свободу, иное служение 
и иной мир и все вообще изменяя 
— не как Платон, или Зенон, или 
какой-нибудь еще составитель зако-
нов, потому что все такие прямо по-
казали, что их души вдохновлялись 
злым духом, неким свирепым демо-
ном, враждебным нашей природе. И 
эти рыбари с верою философствуют 
о Боге такое, чего никогда никто из 
тех не смог и помыслить, поэтому 
философствование тех философов 
пропало и погибло, и по справед-
ливости: ведь все это внушили де-
моны. Итак, оно исчезло и презира-
ется как ничтожнейшая из паутин, 
скорее же как нечто смехотворное, 
бесчинное, таящее в себе великий 
мрак и непотребство; но не такова 
наша философия».

Святой Григорий Богослов: 
«Первая мудрость – жизнь по-
хвальная и очищенная Богом или 
очищаемая Им, Пречистым и Пре-
светлым, требующим от нас одной 
только жертвы очищения. Первая 
мудрость — презирать мудрость, 
которая в словесных рассуждениях, 
в извивах речи, в двусмысленных и 
излишних противоположениях. Ту 
мудрость я восхваляю и той жажду, 
которой рыбаки поймали сетями 
евангельскими вселенную, победив 
упраздненную мудрость своим со-
вершенным и прямым словом».

foma.ru
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