
ОТДЕЛ II 

ИССЛЕДОВАНИЯ. СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ ПО НАУКАМ 
БОГОСЛОВСКИМ. ФИЛОСОФСКИМ И ИСТОРИЧЕСКИМ 

ПАТРОЛОГИЯ 

ИЕРОМОНАХ ДИОНИСИЙ (ШЛЕНОВ) 

Т А Й Н А РАЯ: 
ОТРЫВКИ О РАЕ И З БОГОСЛОВСКИХ СОЧИНЕНИЙ 

ПРП. НИКИТЫ СТИФАТА ПО СЛАВЯНСКОЙ 
«ДИОПТРЕ» ФИЛИППА ПУСТЫННИКА 
(С БОГОСЛОВСКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИМ 

КОММЕНТАРИЕМ) 

В настоящей статье мы публикуем отрывки из богословских со
чинений прп. Никиты Стифата (XI в.), сохранившиеся в славян
ском переводе и до сих пор неизданные. Они извлечены из сла
вянского перевода «Диоптры» Филиппа Пустынника1, греческий 
оригинал которой начал составляться вскоре после кончины прп. 

1 О «Диоптре» см.: Grumel 1951. Р. 198—221; Hörander W. Notitien zu 
Philippos Monotropos / / Βυζαντινά 13/2.1985. S. 815—831 (здесь указаны из
дания, библиография). См. также: Podskalsky С. Religion und religiöses Leben 
im Byzanz des XI. Jahrhunderts / / OCP 57.1991. S. 382). По-русски: Батюш
ков Φ. Д. Сказания о споре души с телом в средневековой литературе / / 
ЖМНП 1891. февр. С. 84—93; Безобразова М. Заметка о Диоптре / / 
ЖМНП 290. 1893. С. 27—47; Прохоров Г М. «Диоптра Филиппа Пустын
ника». «Душевное зерцало» в сб.: Русская и грузинская средневековые литера
туры. Л., 1979. С. 143—166. См. также гл. 2 в кн.: Прохоров 1987. С. 60— 
87. 
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Никиты (ок. 1090 г.2) и датируется в своем полном варианте 
1097 г.3. 

Среди сочинений прп. Никиты Стифата, известного полемис
та, монаха Студийского монастыря, ученика и биографа прп. Си
меона Нового Богослова, можно выделить три основные группы: 
полемические, аскетические и богословские. Последние занимают 
самое важное место в его наследии, но до появления первого кри
тического издания греческого текста были почти не известны на 
Руси4. Большего внимания удостоились антилатинские трактаты 
и «Сотницы». У них богатая славянская рукописная традиция, они 
были изданы и в XIX в., впрочем, издания эти были некритичес
кими и отчасти малодоступными. Первое антилатинское сочине
ние Стифата «Собеседование с франками» (Διάλεξις προς Φράγγους), 
помещавшееся в рукописные полемические сборники5 и в Корм-

2 В конце своей жизни прп. Никита Стифат стал игуменом Студийского мо
настыря, что подтверждается указанием на сан игумена в полном заголовке од
ного из его поздних сочинений («Исповедание веры»). По рассчетам Ж. Дар-
рузеса, Никита мог быть игуменом в промежутке между 1075 и 1092 годом, под 
которым следующий игумен Иоанн оставил свою подпись (см.: PG 127, 973D); 
скончался Никита Стифат около 1090 г. См.: Darrouzès 1961. Р. 10, 22. 

3 По предположению В. Грюмеля, Филипп в 1095 г. написал краткое сочи
нение «Плач» и назвал его «Диоптрой». В 1097 г. он включил его в свое новое 
более пространное сочинение «Разговор души и плоти»; со временем объеди
ненный вариант стал называться «Диоптрой», по свидетельству древнейших 
рукописей XIII в. См.: Grumel 1951. Р. 208. 

4 См.: Иерод. Дионисий (Шленов). Преподобный Никита Стифат и его бо
гословские сочинения. Сергиев Посад, 1998 (канд. диссертация, машинопись). 
С. 51—58. 

5 В рукописи XVI в. ГИМ Син. ел. 268 «Диалексис» Никиты озаглавлен: 
«Никиты мниха и прозвитера обители студийскыя. по реклом же стифата. к ла-
тином о опресноцех». Нач.: «Аще в тебе разум рече премудрость отвещай ближ
нему» (ff. 89ѵ — 110ѵ). «Диалексис» находится также в рукописях того же вре
мени ГИМ Син. ел. 269 (ff. 30*—50ѵ), ГИМ Син. ел. 323 (ff. 52—610 (См.: 
Горский 1862, 299. С. 307, 646). С таким же началом («Аще есть в тебе ра
зум рече премудрости отвещай ближнему») его можно было найти в рукоп. сбор
никах Новгор. Соф. библ. № 1431 (ff. 46—53) и № 1454 (ff. 281—296) (См.: 
Чельцов 1879. С. 23, прим. 2. — В настоящее время рукописи Софийской биб-
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чую книгу6, частично было издано А. Поповым; однако в настоя
щее время оно нуждается в дальнейшем изучении и новой уточ
ненной публикации с учетом греческого текста, установленного 
А. Михелем7. Трактат «К римлянам об опресноках, и посте в суб
боты, и браке священников» (Antidialog по классификации А. Ми-
хеля8), являющийся позднейшей переработкой Antidialog*а и от
личающийся от него новым вступлением, был издан М. Чельцо-
вым по одной рукописи9. Дословный перевод трех «Сотниц», 
изданный во второй части славянского «Добротолюбия» прп. Па-
исия Величковского10, также оставляет большое место для иссле-

лиотеки находятся в ГПБ). Частично «Диалексис» был включен также в «Ска
зание о двоюнадесяте апостолу, о латине и опресноце» (Четьи-Минеи митро
полита Макария, февраль, Соф. библ. 1320, ff. 515—526), которое в свою оче
редь полностью вошло в «Епистольа на римляны в ней же сказание о Иакове 
брате Господни и о двоюнадесяте апостолу, како первее поставление бысть в 
священный чинъ» (издано в кн.: Попов 1S75. С. 191—238). 

6 А. Попов издал отрывки из «Диалексиса» по Рязанскому списку «Корм
чей» 1284 г. (Попов Î875. С. 126—131). В каталоге славянских рукописей Свя
то-Троицкой Сергиевой Лавры указана «Кормчая» XVI в. № 205 (1955), где 
гл. 84 — сочинение прп. Никиты, озаглавленное: «Никиты мниха, презвитера 
монастыря студийского, по реклом Сифитъ, к Литиномъ [sic], о опресноцехъ» 
(f. 391—394ѵ) (См.: Описание 1878. Ч. 1. С. 337). «Диалексис» был вклю
чен в 47 гл. печатной «Кормчей» 1653 года (Горский Î862. С. 299) . 

7 Полный греч. текст см.: Michel 1930. S. 320, 321, 323—342. 
8 См.: Michel 1930. S. 307, 322. 
9 См.: Чельцов 1879. С. 23, 357—368. Трактат Стифата извлечен из сб. 

Кирилло-Белозерского монастыря «Книга о латынехъ» 1-ой пол. XVI в. № 76 
(1153) (ff. 205—215) под заглавием: «Никиты пресвитера и инока обители сту-
дитьскые, нарицаемаго стифата, послание къ римляномъ о опресноку и посте 
суботнемъ и брацехъ священническыихъ». Нач.: «Добро яже к искреннему 
любы, о всех язык премудрейшии римляне и благороднейший». 

10 Довротолю'вТс иди словссд н ГАЛВИЗНЫ СЦИННАПѴ тртзві'нТл МОСКВА ,Αΰκκ ЧАСТЬ Д 
ff. AH—пвѵ. В БАН хранится рукопись «Сотниц» 2 пол. XVIII в. из собрания 
А. И. Яцимирского (Яц. 62) , писанная, скорее всего, прп. Паисием Величков-
ским (ff. 1—122). Автор писал южнорусской скорописью, делая в тексте и на 
полях многочисленные поправки, исследование которых позволило бы лучше 
представить его переводческую технику. После «Сотниц» (ff. 1—115ѵ) поме
щено «Слово в вопросах и ответах» (нач.: «Кий есть раэумъ мира и сущихъ в 
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довательской работы: отношение изданных «Сотниц» к рукопис
ной традиции XV—XVI вв.11, которое и до сих пор не вполне уяс
нено, позволило бы лучше представить переводческую технику са
мого прп. Паисия и его учеников и дало бы возможность при
ступить к давно уже востребованному критическому изданию 
славянского текста. Богословские труды прп. Никиты, сохранив
шиеся в виде Трилогии (трактаты «О душе», «О рае», «Об иерар
хии»), полностью на славянский язык никогда не переводились; 
однако их отрывки частично дошли до нас в составе славянской 
«Диоптры». Отрывки эти представляют для исследователя осо-

мире отречения <...>» ff. 116—117γ) и самостоятельный отрывок из трактата 
«О рае» «О еже кий есть мысленный рай, и кии иже в нем сади и божествении 
сих плоди, премудрейше и высоко нравоучително разумение» (нач.: «Древо ра
зума Святый Духъ есть <.. .>»). (См.: Описание рукописного отделения биб
лиотеки Императорской Академии Наук. I. Рукописи. Т. 2. / Сост. В. И. Срез
невский и Ф. И. Покровский. Пг., 1915. С. 48). 

11 Из более богатой рукописной традиции укажем рукописи Троице-Сергие-
вой Лавры (в настоящее время находятся в РГБ). В библиотеке ТСЛ имелось 
6 рукописей, в которых полностью или частично содержались «Сотницы», Лавра 
704, 756, 308, 751, 770, 777: 1) Лавра 704 (1821). Патерик скитский с при
бавлениями, XV в. В начале помещено «Слово в вопросах и ответах» (нач.: «Кая 
есть мысль мира и яже в мире отречения») и затем 300 глав (ff. 391—418) (см.: 
Описание 1878. Ч. 3. С. 96—97). 2) Лавра 756 (1637). Сборник XV в. В на
чале помещено «Слово в вопросах и ответах» (нач.: «Кая есть мысль мира иже 
в мире отречения») и затем 300 глав (ff. 239—295) (см.: Описание 1878. Ч. 3. 
С. 158). 3) Лавра 308 (841). Псалтирь с восследованием неполная, написание 
1429 (?) года. (f. 5): «Григория Синаита, что есть образ иноческого жития и 
что образование коегождо истина». «Никиты Стифата от глав его деятельных». 
Под строками синими чернилами: «Милосердие помилуй мя падшаго окаянна-
го» (см.: Описание 1878. Ч. 2. С. 79). 4) Лавра 751 (1883). Сборник XV в. 
(f. 374¥) «Никиты инока и прозвитера обитель студийскихъ о элыхъ помыслехъ 
и хульныхъ». Нач.: «Люта неудобь победима страсть хулы» (см.: Описание 
1878. Ч. 3. С. 148). 5) Лавра 770 (1554). Сборник XVI в. Выписки из творе
ний «отцов-аскетыков»: Никиты инока преэвитера обители студийскыя Сти
фата, св. Максима и других святых отцов (ff. 285v — 361) (см.: Описание 1878. 
Ч. 3. С. 188). 6) Лавра 777 (1924). Сборник нач. XVI в. (f. 115). Слово свя
того Никиты Стифата и преэвитера. Нач.: «Вся яже к бесчестию нам приклю-
чающяяся любо от человек, любо от бесов» (см.: Описание 1878. Ч. 3. С. 197). 
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бый интерес, являясь важным дополнением к изданному ныне гре
ческому корпусу сочинений прп. Никиты. 

Основная часть «Диоптры» состоит из четырех слов и постро
ена в форме диалога души и тела. Тело называет душу владычи
цей и госпожей, но иногда оказывается мудрей нее и дает ей мно
гоценные советы. Греческий текст «Диоптры» (Διόρθωσις), стили
стически исправленный монахом Фиалитом (XIV в.)12, был 
переведен на латинский язык Ж. Понтаном13 и издан аббатом 
Ж.-П. Минем (PG 127, 709—878). Первоначальный греческий 
оригинал впервые был опубликован в периодическом святогорс-
ком журнале «Афос» монахом Спиридоном Лавриотом14 по руко
писи Великой Лавры Ω' 1715. 

Французский исследователь Ж. Даррузес16 установил отрывки 
из сочинений Стифата, включенные в «Диоптру», критически со
поставив их с текстом из «Афоса»17. Мы считаем необходимым 
привести установленные им параллели, уяснение их оказалось весь
ма полезным при подготовке к изданию отрывков из Трилогии по 
рукописной славянской «Диоптре». 

Отрывки из «Диоптры»: 
1) Диоптра. Кн. 3, гл. 3 ("Αθως. Σ. 127—128) = Об иерархии 

16—23 (в сокр.). 
2) Диоптра 3, 5 (νΑθως. Σ. 136—138) = часть несохранивше-

12 Измененный текст «Диоптры» был издан в кн.: Аиѵтаі E. «Pleurs» de 
Philippe le Solitaire. Paris, 1875. Этот же текст с английским переводом издан в 
кн.: Shuckburgh E. S. The Soul and the Body. Cambridge, 1894. 

13 По Monac. gr. 509. См.: Crumel Î951. P. 199. 
14 Ή Δίοπτρα, Ό "Αθως Άγιορειτικδν περιοδιχον (άνατυπωσις των χειρογράφων 

συγγραμμάτων) έκδιδόμενον κατά τριμηνίαν υπό Σπυρίδωνος Λαυριώτου του ίατροΰ, έτος 
α', τεύχη α' + β\ 'Αθήναι, 1920. 

15 Laura Ω' 17 занимает первое место среди 43 греческих рукописей, пере
численных В. Грюмелем. См.: Crumel 1951. Р. 209—210. 

16 Ж. Даррузес — издатель и переводчик греческого текста богословс
ких сочинений прп. Никиты (исключая « Сотницы» и антилатинские трак
таты). 

17 См.: Darrouzès 1961. Р. 46—48, 508. 
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гося сочинения прп. Никиты «о новых небесах и новой земле», 
озаглавленная «Что есть новое небо?». В славянской «Диоптре» 
она приписывается прп. Феодору Студиту также, как и в некото
рых греческих рукописях «Диоптры» (Codex Paris. 2872, f. 65; 
Paris. 2873, f. 86v; Paris. 2874, f. 87v) . Однако в Cod. Coisl. 341 
он атрибутируется некоему Студиту (Στουδτ), возможно, Сти-
фату, если прочитать Στου^ как Στη·*, по предположению Ж. Дар-
рузеса18. Отрывок этот («Что есть новое небо?») сохранился толь
ко в составе «Диоптры». 

3) Диоптра 4, 7 ("Αθως. Σ. 208) = О душе 64:1-7; 67—69. 
4) Диоптра 4, 8 ("Αθως. Σ. 208) = О душе 73:12-15; 74:1-6; 

73:1-12; 74:10-75:23; 79—80. Об иерархии 17:7—19:12 (в 
сокр.); 21:12-17. О душе 81:5-12. 

5) Диоптра IV, 10 ("Αθως. Σ. 222—223) = О рае 4:4-10; 
Послание Григорию VI, 7:7—10:2; Близкому другу (Послание к 
Никите Корониду) 5—7. 

6) Диоптра IV, И ("Αθως. Σ. 229—236) = Отрывки из трак
тата О раеХ9. 

Славянская «Диоптра» никогда до сих пор полностью не изда
валась20, и с интересующими нас местами из 3-го и 4-го слов «Ди
оптры» можно было ознакомиться только по рукописи21. Для пуб-

,8 Darrouzès Î96Î. Р. 46. 
19 Nie. Steth. De paradiso 20: 21—22: 2; 23: 7—11; 25: 5—8; 26: 4 - 2 7 : 14; 

36; 37: 5—38: 8; 38: 15—24; 49: 3—50; 51: 14—15; 53 (в сокр.); 54—55 (в 
сокр.); 56—57; 58—59. Греческие отрывки из трактата «О рае», снабженные 
французским переводом, были изданы М. Шалендар вместе с другими текста
ми из «Диоптры», ложно приписывавшимися прп. Никите. См.: Chalendard M. 
Nicétas Stéthatos: Le Paradis spirituel et les textes annexes. Texte, traduction et 
commentaire. Paris, 1944 (SC 8). P. 40—59 («О рае»), 60—77 (другие тек
сты). 

20 Γ. Μ. Прохоров издал 1 и 3 слова «Диоптры», соответствующие «Плачу» 
(= слово 5) и 2 слову по греческому изданию. См.: Прохоров 1987. С. 200— 
284. Данный порядок характерен для славянских рукописей, в которых «Плач» 
помещался в начале «Диоптры». См.: Grumel 1951. Р. 210. 

21 По подсчетам X. Микласа, насчитывается около 160 славянских списков 
«Диоптры». Перечень основных списков см. в кн.: Прохоров 1987. С. 61—62. 
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ликации славянских отрывков нами была избрана рукопись кон-
ца X V в. из Синодального собрания Син. 930 (ГИМ), подроб
но описанная прот. Александром Горским22. Ему были известны 
и другие славянские списки «Диоптры», в том числе самая древ
няя «Диоптра» 1388 г. — из библиотеки Чудова монастыря 
(ГИМ Чуд. 15) — «писанная священником Зиновием в самом 
Константинополе, при патриархе Ниле»23. По описанию Горско
го, Син. 930, хотя и «не принадлежит к памятникам глубокой 
древности»24, достаточно точно передает греческий оригинал; 
«правописание списка русское, с употреблением юсов, без опре
деленного правила»25. В послесловии переводчик говорит, что кни
га именуется «нашею русскою речию зерцало» (f. 283), и сооб
щает возможному заказчику русского перевода некоему «Киру», 
а по Син. 758 «киру (т. е. господину?) Зиновию», об исполне
нии его просьбы26. В целом Син. 930 следует вышеуказанному 
константинопольскому списку Чуд. 15, который в ряде случаев 
оказывается точнее, и помогает восстановить правильное чтение. 
При подготовке к изданию фрагментов из Син. 930 была также 
учтена рукопись Лавр. 291 из собрания Троице-Сергиевой Лав
ры, датируемая 1471 г.27 

Описание отдельных списков см. в кн.: Сводный каталог 2002. С. 199—208 
(№ 91—96). 

22 Горский 1859. С. 449—461. 
23 Горский 1859. С. 459. Этот первый кодекс славянской «Диоптры» писан 

на пергамене вперемежку с бумагой; в нем можно различить почерки семи пис
цов. На f. 94* 1, 95 1 почерком третьего писца написано: « в літ §Фчз списана 
БЫС КНИГА CÎB рСКОМАА ПО ІЛЛИН? ДНШПТрД ПО н Г ЖС ЗЩАА0 ВЪ БГСПСІНО* К0СТЛНТИН0П0АН ВЪ 

ДСрЖДВНОС А І Т 0 ЦрТКА ÎWA ПААСА0ГГА При АрХИСПЛІ НИАІ МЦД ГСНВДрНП ВЪ ГАСМІН ЦркСТІН 

OGHTCAH нпсривАслто рукою СЦІМЫІАГО слрті киръ зиновип». Описание Чуд. 15 см. в кн.: 
Сводный каталог 2002. С. 205—207, где она помещена под № 95. 

24 Горский 1859. С. 459. 
25 Горский 1859. С. 461. 
26 См.: Горский 1859. С. 456. 
27 Славянская «Диоптра» содержится в рукописях Троице-Сергиевой Лав

ры: Лавра 190, 191, 192, 193, 194 (см.: Описание 1878. Ч. 1. С. 187—191). 
1) Лавра 190 (1812). «Диоптра» Филиппа Философа, напис. 1418 года. 2) Лав-
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Правописание Син. 930 подтверждает ее русское, а не южно
славянское происхождение. Глагольные формы 3 л. наст. вр. ед. и 
мн. ч. воспроизводятся писцом с буквой ерь (ь) в окончании: коу-
дсть, воудѴть, НАВОДИТЬ, прсвывдеть, жив m (однако наряду с этим 
иногда встречаются и орфограммы с буквой ер (ъ): йціжтъ). В ру
кописи употребляется также буква живете (ж) на месте старосла
вянского или южнославянского сочетания жд: НАСАЖАНОМЪ, посліже, 
ρ АС САЖАЕМОМ ъ, сковоженіе (при изредка встречающихся исторически 
правильных: ноужѴ ндслджеше), а также использование буквы у к 
(oy/tf) вместо этимологического носового юса большого (ж): Ш HÉ-
ςογψΪΗχ·*, ішоуціимъ, моукы, гл̂ вомАишсб- В то же время заметно, что 
писец явным образом стремился к «архаизации» и «грецизации» 
своей орфографии, что было характерно для русской книжности 
как раз со второй половины X V в.28. Так, он предпочитает напи
сания с юсами (ж, А) взамен этимологически верных орфограмм: 
другое, рАзжм̂ , БКЛШІ, НА възджсіхъ; глюціжм̂ , члвкж, нцісзнЛшж; БСАЧЬ-
СКАД, КСАКО. Весьма последовательно употребляет он омегу w в ка
честве предлога (ѵѵ ςκχι, ώ видимыхъ), приставки (ѵѵстдвліемос, ѵѵжи-
ДАЮЦЖМЪ, іѵдісноую) и начальной корневой буквы (WHOM, WRH, ѴѴГНЬ, 
НА шклдцеХ'ь» WHA). Характерной особенностью орфографии писца 
является, наконец, довольно регулярное употребление широкого 
варианта буквы есть (б) в случаях йотации: еже, вселсше, иное, бДнно, 
емоу, съділо&АбТЪ. При этом он, в отличие от писца Чуд. 15, вовсе 
не использовал йотированный вариант буквы есть (к). Все эти, 

ра 191 (1816), напис. 1471 г., 230 ff. 3) Лавра 192 (1815), кон. XV в., 297 ff. 
4) Лавра 193 (1813), XVI в., 354 ff. 5) Лавра 194 (1817), XVI в., 269 ff. 

28 Об этом см., например, статьи Л. П. Жуковской: 1) О южнославянском 
влиянии XIV—XV вв. (На материале проложного Жития Евгении) / / Язык 
и письменность среднеболгарского периода. М., 1982. С. 26—59; 2) К вопро
су о южнославянском влиянии на русскую письменность (Житие Анисьи по 
спискам 1282—1632 гг.) / / История русского языка. Исследования и тексты. 
М., 1982. С. 277—297; 3) Грецизация и архаизация русского письма 2-й пол. 
XV—1 -и пол. XVI в. (Об ошибочности понятия «второе южнославянское вли
яние») / / Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянс
кому. М., 1987. С. 144—176. 
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а также некоторые другие черты орфографии, присущей для дан
ной рукописи (нспсрь&д, прссвітлдА, члвко), не оставляют сомнений 
относительно того, что она была создана именно русским писцом. 

Интересующие нас отрывки из богословских сочинений прп. 
Никиты находятся в Син. 930 в том же самом составе и порядке, 
как было нами указано выше относительно греческой «Диоптры». 
Вот местоположение этих отрывков по Син. 930, Чуд. 15 и Лавр. 
191: 

1. Син. 930, ff. 145—146 Чуд. 15, ff. 46*— 47 Лавр. 191, ff. 114-—115 
2. Син. 930, ff. 155*—158' Чуд. 15, ff. 50 2-5І2 Лавр. 191, ff. 123—125" 
3. Син. 930, ff. 244-244* Чуд. 1529, ff. 79*—80 Лавр. 191, ff. 194*—196 
4. Син. 930, ff. 255*—259 Чуд. 15, ff. 83*2—85t Лавр. 191, ff. 204*—208 
5. Син. 930, ff. 261*—263 Чуд. 15, ff. 85*2-862 Лавр. 191, ff. 210—211 
6. Син. 930, ff. 263—271 Чуд. 15, ff. 862—89і Лавр. 191, ff. 211—217 

Из 6-ти отрывков, принадлежащих прп. Никите, для публика
ции подготовлены 2-й и 5-й, объединенные общей темой о рае; они 
составят первую часть данной работы. Во второй части предлага
ется богословско-экзегетический комментарий, который направ
лен на то, чтобы помочь читателю отчетливее понять значение пуб
ликуемых нами отрывков в контексте церковной традиции и уяс
нить их актуальность для современного богословия и церковного 
сознания. 

Русский перевод соответствующих мест произведен с гречес
кого языка по критическому изданию Ж. Даррузеса30. «Посла
ние 6 к софисту Григорию», лежащее в основе 5-го отрывка, пе
реведено полностью, что дает возможность лучше представить себе 
эклектический метод Филиппа Пустынника. Места, включенные 
в «Диоптру», отмечены жирным шрифтом. 

Фрагменты из Син. 930 воспроизводятся со всеми особеннос
тями рукописного текста: надстрочные знаки, пунктуация и рас
положение строк соответствуют оригиналу. Публикуемый текст 

29 Третий отрывок в Чуд. 15 надписан: стТфдто&д (f. 79v). 
30 Darrouzès 196L P. 62 (послание «Близкому другу»), 158 («О рае» 4), 

260—272 («Послание» 6), 508—514 («Что есть новое небо?»). 
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разбит на слова; в каждом отрывке строки пронумерованы еди
ной нумерацией. В самых необходимых случаях, когда по ошибке 
писца или переводчика славянский текст был искажен, предлага
ется исправленный вариант, поставленный в круглые скобки. 
В критическом аппарате указываются разночтения, которые дают 
Чуд. 15 и Лавр. 191, за исключением сугубо орфографических. 

За помощь в описании Син. 930 особую благодарность выражаю В. М. Ки
риллину. 

I. ПУБЛИКАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ТЕКСТА 
И РУССКИЙ ПЕРЕВОД С ГРЕЧЕСКОГО ОРИГИНАЛА 

1) «Диоптра». Кн. 3, гл. 5 (2-й отрывок) 
«Что есть новое небо?»ЗІ 

*"· '-*-* < . . . > пло*Свое съпростл 
F 155v * 
1 ' l^^ НИЧТОЖ« рСКЖ ΤΗ ГЖІ, Да НС ΚΑΚΟ H Œ 

ринсши ΜΑ ако ЛОЖИАП тн глю. прим 
доу же:" пдмс ΰ пислнТп свідітсль 

5 СТаО. Й Ю Η χ ΐ HAOflHCA ИСТИННО 

къ инімѵ но воиьми рдзѴммі ne 
ркое СІІДІТСАЬСТБО. и рдзоумін 
«ГО ГАЫ. НМАТЬ Ж( ГЛСМОС СИЦС + С Т ? Т 0 

I 3 2 Что же н држгое простирают!» к ндмъ. 

1 съ простд : простд Ч ( = Чуд. 15) 1,2 простд ничтожс: ннчтожс спростд 
Л (=* Лавра 191) 2 ти: + о Ч 3 тн глю : ГЛА ТН Л : ТИ ГЛЮ ΤΗ Ч 
4,5 свідітсльстко : СВІДІТСЛЬСТВА ЧЛ 5 истинно къ : истинное ко Л 
6 рАзѴлні : рдзоумно ЧЛ 8 CTÎTO : студіти Ч : ДША Л (пометка 
вынесена на поле) 

31 Строки, напечатанные мелким шрифтом, в греческом оригинале изложены 
политическим стихом, как и большая часть «Диоптры». Они предваряют про
заический отрывок прп. Никиты Стифата. 

32 Разбивка отрывка «Что есть новое небо?» сделана в соответствии с раз
бивкой греческого оригинала, изданного Ж. Дарруэесом. См.: Darrouzès Î961. 
Р. 508—514. 
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ю недооуміюціеи. so тціенніихъ 
лремдрін и скровныимъ тдйнь 
ствомъ, ИСТАЗАТШ иціжть оуві 
д і т и . что оуво Боудеть по рдзроу 
шснш сего всемоу а в і ако иціезн^ 

15 вшж дыхыжю. что e новое НБО Η НО 
RA ЗСЛМА. ПО è ^ t СНЦС ГЛЮЦІАГО Вер 

χοκκΑΓο рдзжмѴ. н дціе оуво въ иже 
НА БЪСТОЦІХЪ НАСАЖАИОМЪ рАИ СТЫ 

воудеті» ксслснТе, идіже первый 
20 ПОЛОЖИСА СОЗДАНЪ БЫБЪ АДАМЪ. 

И АЦИ НА НОВОЙ WHOH ЗШЛН БОуДЛТК. 

моукы грішныхъ / иное же w сихъ оу 
БО ГЛ^БОЧАНШСе СЛОВО, ВІСТЬ БЪ СЪ 

ТБОрИВЪ ВСАЧЬСКАА W ΗΗΟγψΪΗχΤ» 

25 А претворнвъ посліже ТА НАМЪ 

словесы неизреченными, мы же ре 
мъ к нимъ. все оуво вывшее исперь 
ΒΑ. ВИНЫ РАДИ НІКЫА ВНДІИЪ БЫ 
аже члвкъ БАше. всімъ оуво члвко 

зо по рдзоренно всего съБирдемомъ. 
въ едино А рдсежждемомъ. въ ѵ5ді 
ленІА ЛОДОБДЮЦІАП имъ акоже пре 

ПОДОБНОе СЛОВО, ПОНДѴТЬ БО ре, WBH 
в жизнь вічьноую, WBH же въ шгнь 

35 внішнТн. внні ογΒΟ не соуцлн рекше 
члвкж. чесого рддн, Анд пдкы ТВА 
рь QI съдітелА воудеть. НОВА же 

10 ко тцкннінхі : къ тцістнкжхъ Ч Л 12,13 оувідіти : оукндітн Л || 
13,14 по рАзроушстп : по рдзроушенпю Л 1 4 «го : + «его Ч Л 15,16 ном 
: нокАа Ч 17 рддемИ : рдзоумл Л 18 НДСАЖАНОМЪ : НАСАЖСНѲМЪ Ч : 
КАСлжсиномоу Л 2 2 иное же (вероятно по ошибке переводчика, 
понявшего греч. άλλα как άλλα): нъ еже Ч, но ЕЖС Л 25 ПОСАІЖС ТА 
: + н Л 2 8 кидінъ : кнді Ч 3 0 всего : ВССГДА Л 3 6 пдкы : + и Л 
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И ВИДИМА И ЧЮВЬСТВеИА. ТВАрЬ ВО 

БСА ИЗНАЧАЛА Ш ΗΚΟγψΪΗχΐ ВЪ СЖІ 

3 40 ВЫТИ, ЧЛВКА рАДИ ВЫ, / ПАШ ДЦ)С χθ 

ЦІбТЬ ВЪ ЧЮВЬСТБеНІ СИЦС НОВО НБО 

И ΗΟΒθγ ЗЕМЛЮ СЪСТАБИТИ, НОуЖА 

F . 156ѵ вины μ нікыа оустройти елоу, 
ТА. аже e члвкъ »коже рее A члвкѵѵ 

45 ЖС. аКО ДА H ВСАКО W ВИДНМЫХЪ СЪ 

мотримъ. ѵЬвімъ оуво ВЪСХЫТА 

бМОМЪ НА ВЪЗД^ХЪ ВЪ СрбТСЖе ГНС. 

Η ΤΑΚΟ ВСЕГДА ВЫТИ CT» ГМЪ χΟΤΑψΗ 

ПАВЛОВ ГЛЮЦІЖмѴ. С€ ВО рС Ш М Ъ ΒΑ 

50 словесемъ гиимъ. ако живи лише 
ΗΪΗ, ВКЖПІ С ННМЪ СЪВЪСХЫТИМСА 

НА ШВЛАЦСХЪ. ВЪ СрІтеНІе ΓΗ8 НА ВЪ 

ЗДЖСІХЪ. Η ΤΑΚΟ ВССГДА СЪ ГМЪ ßtf 

демъ. Лвім ЖЕ ЛстАвліемое в м# 
55 Ш АДОВЫ. КАИ НАМЪ СНМЪ ТВАрбМЪ 

ÎN , И 

ПОТрСБА ПАКЫ. ΓΟγ НАШемОу И ВОу крО 

М І СОУЦІИ ВСЕГО Η ВКІШС ВССГО, БЪ САА 

4 в і своего соуцілго влженьствд. / си 
м же тдко нмоуцшмъ, и къ світлы 

60 ШВІМЪ ОуБО ^ХОДАфИМЪ МІСТО. 

ѵѵвім же къ мрдчнымъ н темнымъ. 
акоже пре'текъ слово ПОКАЗА, ЧТО 

F . 157 ИЗЛИШКА» ЮНА твАрь, и еже ώ33 нікы 

39 Η«ογψΗΐχι : нссоушдго Λ 45 w < Λ 47 состше : стрітсниі Л 
49 πΑΚΛΟγ : ло лдклу ЧЛ 50 ако: ажс Л || 50,51 лншешн : лишснш Л 
51 СЪКЪСХЪТНМСА : въсхѵгимсл Ч, ВЪСХЫТНМСА Л сг гмъ : cow г дели Л 
54 WCTABAÌ£MO6 : йстАвЛАемомъ Ч : WCTASAÌ&MAW Л 55 идмъ: иокымъ 
Л: ндмъ новым г Ч 57 соуши : сушу Ч 58 своего : своей Л 

33 63 правильнее $. 
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ЧА6М0С. СИЦС НІКАКО ЧЮВСТВСНО 

65 НБО, H ЧЮВЬСТВСНА ТАКОЖС И Ж€ЛА 

емди Œ нікыихъ землА. нссоуціоу 

ІДВ І ΚΑΚΟ БОуДЖЦІСМОу. ЦрТВОВАТИ 

й въспривтн т і м ъ . но млддснь 

чсскда CÎIA н нссвсршсныхъ моужш 

70 ОумЪ. ЗДРДВЪ НС НМОуфШХЪ НАЗИДА 

ΗΪΙΑ. И рАЗСТЛІННЫНХЪ ННЖ6 рАСС^ДИ 

ТСЛН06 Ή χ % . БрАЗОуМЛСНО H НССЪ 

грішно. и что оуво рс егожс рАди нс 

БССА ЖСГОМА рДЗГОрАТСА. Η €ΤΗχΪΙΑ 

75 ΓΟρΑψΑ рАСТАЮТСА. НОВА ЖС НБСД И ЗС 

МАЮ ΗΟΒΟγ ПО ЮВІТОБАНІЮ è^O ЧАбМЪ. 

Г Д І ОуБО ШВІТОВА НАМЪ CÏA. НСПЫ 

5 Т А И М І . / ВСЕГДА БЛГОЧССТІА СТСПСНА 

НАЧНТАІА НАМЪ. ВЪ ВОСХОДЫ ДСБА. 

80 А ДССАТЫИ ПОЛОЖИ СТСПСНЬ. К р О М І 3 4 

шніхъ новыихъ НБСЪ. рс БО влжсжи 

ннцііи дхомъ ико т і х ъ e цртво 

F . 157ѵ нБное. БАЖСНН кротци ateo ти ндслі 

ДАТЬ землю. А съвокоупивъ рдд^ 

85 HTCCA A ВСССЛИТССА ІАКО МЪЗДА ВА 

ША МНОГА ЕСТЬ НА НБСІХЪ HA KOTO 

рынхъ όγκο НБСІХЪ рс мнозі НАМЪ 

( М ) З Д І БЫТН ШБІТОВА. НА ΗΗχ ЖС ПКО 

ЖС НАВОДИТЬ БЛЖСННАГО ПСТрА CAO 

64 ЧАСМОС : чдемо Л || чюкствено : чюкыствсннѳ Ч 69 моужТи : + и Ч Л 

73 и < Ч Л 74 рлзгорлтсА : сгорлть Ч , съгорлть Л 75 нов« : НОВАЯ Л 

7 8 КССГДД : ВНСГДА Ч Л 80 н < Ч Л 85 рдАЙІтссА : + рГЧЛ 88 зд* : 

мьзді Л 

3 4 Перевод кромі скорее всего основывается на ошибочном прочтении έκτος 

вместо εντός. В соответствии с греческим текстом лучше перевести «внутри» 

или «в». 
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90 ко прдвдд жнветь. кто όγκο é прд 
вдд къ нже прдвді слнце ндрицде 
МЫИ. АЦИ ОуБО СЛНЦС ПрДВДІ БЪ НА 

НОБкІНХЪ ѴѴНІХЪ НШ\Ъ ЖНВСТЬ ß 

коже слово, ьъ же кромі e всего, н рд 
95 Зр*ОуШдемІ ТВДрН ПрСБЫВАбТЬ ώ 

ССБІ. ТАКОЖе СЫН Η ПрНО СЫТ Η ННКОГД 

КОНСЦЬ ИМІИ. НИЧТО ЖС ВЪ ІѴНІХЪ 

НІКАКО ТВАрЬ БГОВИДНІНША ΟγΒΟ. 

но точно світъ непристоупншши 
too в нем же жнветь въ. світомъ ακο 

рНЗОЮ ѴѴДІБДбТСА Η ПрПБНЫИ СВОЙ 

6 вгвидны съділовдетг, / нндко же 
F . 1 5 8 по словеси лрімінлемд и Тзмінде 

MA твдрь приемлеть нетлініе, »ко 
105 же и мы. н не воудеть нетлініе кто 

МОу ПремІННБШН Ϊ5 рАБОТЫ СБОБО 

ДИТЬБОСА ре' Η САМА ТВАрЬ Ш РАБОТЫ 

ТЛІННЫ. ВЪ СВОБОДІ СЛАВЫ ЧАДЪ 

БЖШХЪ. СВОБОДА ΟγΚΟ ИЗБрДННЫНХЪ 

no Бжік(хъ). Бжтвенд Н І К А А и пресвітлдА 
СЛАВА. воудоуть во ре ПОДОБНН Aire 
ломъ БЖТНМЪ. т і м же А прннскрьно 
т і м ъ своБОжснТе твдри воудеть. 
А не и cf ыйхъ жревТи в ней пдкы воу 

115 ДеТЬ. ШЖИДАЮЦІНМЪ СЪЦрТВОБАТН 
7 съ χοΜί. / хс БО БГЪ сын ествомъ нсоу 

стАвно. несъстАвліетсд. но н д і 
же есть шдісноую ЩА С І Д А Н . ТА 

92 слнцс прдвді : прдвді слнцс Ч Л 93 новыйхг : новых* Л 9 6 н < Л 
|| ннкогА : + жс Ч Л 100 живсть : живл Ч || вко : + и Л 105 еоудсть: 
+ в Ч Л 106 прсміннвшн: прсміннвшисА Ч ИЗ соудсть : еоудоутк Л 
116 сын : + н Ч || ествомъ : естьство 4 1 1 7 нссъстдвліетсл : нсоустдвлд-
етсд 
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мо й вен нже χΑ ЙМІВШЕИ в севі. жи 
120 ВОуЦіА Η ВІІПДЮЦІА А](ОМЪ БОуДОуТь. 

акожс Лнъ САМЪ БГЪ слово къ Лцоу 
ре WM€ ихжс ДАЛЪ ми есн. χοψΛ ДА 

F. 158ѵ идіже еемь АЗЪ И ТИ воудѴть со мно 
ю. ако дд зрАТь елдвоу мою. юже ддлъ 

125 МН еСН ДАСН И ІМЪ »КО ДА БОуДЖТЬ è 

днно. »коже й мы едины есмы. нс w 
енхъ же точно молю, но и w віржюции 

8 слове« ήχι рдди въ AIA. / дцн БЫ ЛЮБС 
3H0 Т С Б І ЧЛВЧС. рАЙСКОб НАСЛАЖ*Ш6. 

130 мнлоуа ТА посъгрѣшсжи + пло. 

ЧЛ 122 ДА : + м ДА Л 126 едины : едиио Ч 127 точно молю : молю 
точию Ч : МОЛА точио Л || и < Л 128 дціе : + AH Ч 130 посъгоішсмін : 
погрішша Ч : прсгріикнни Л 

Плоть. Не вымолвлю я от себя ни слова, госпожа моя, 
Чтоб не отвергла ты меня за речь мою нескладную, 
Свидетельства найду тебе лишь из одних Писаний, 
Всю истину, в них скрытую, ты преподашь другим, 
Но первое мое услышь свидетельство, да с разумом, 
Его речения пойми: вот все, что в нем содержится. 

1. Чего еще добиваются от нас вопрошающие суетно35 мудре
цы, пытающиеся постичь сокровенные таинства? Они стремятся 
узнать, что произойдет в будущем после разрушения этого мира, 
то есть тогда, когда всякое дыхание прекратится, и какими ока
жутся новое небо и новая земля (ср. 2 Петр. 3 , 13) 3 6 , как сказал 

35 καινά доел, «в новом» (здесь и далее 1-е разночтение отражает греч. текст, 
исправленный Ж. Даррузесом по Cod. Parisin. 2872, 2873, 2874, Coislin. 341): 
χενα Lauriotes ( = Athon. Laurae Ω' 17) Parisin. 2873, Coislin. 341 «в тщетном» 
= Син. 970 ко тцкннінхг. 

36 Ср. учение о рае как о новом небе и земле у прп. Ефрема Сирина: Ού γαρ 
συντελεσθήσεται έχεΐνος δ παράδεισος' μένει γαρ έν αύτω τα μή σαλευόμενα' έπεί γαρ 

84 БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК. 2003. № 3 



ТАЙНА РАЯ 

первоверховный в знании, стало быть, поселятся ли святые в раю, 
насажденном на востоке, куда первым был помещен сотворенный 
Адам, и будут ли на той новой земле мучения для грешников37? 

2. Так вот, более глубокий ответ на эти вопросы известен Богу, 
сотворившему все существующее из небытия и намеревающемуся 
впоследствии изменить его непостижимым для нас способом. А мы 
скажем им следующее. 

Очевидно, что все первоначальное творение стало существовать 
по определенной причине, которой явился человек. Поэтому ког
да после разрушения вселенной все люди будут собраны воедино 
и разделены в соответствии со своим уделом, по священному ре
чению: «Одни, — говорит, — пойдут в живот вечный, а другие 
во огонь внешний и вечный»38 (ср. Мф. 25, 41. 46), если не бу
дет причины, а именно человека39, тогда ради чего Творец опять 
будет создавать иное творение, новое, видимое и чувственное? 
Ведь изначально вся тварь была приведена из небытия в бытие 
ради человека. 

3. Напротив, если Бог намеревается устроить новое небо и но
вую землю чувственным образом, Он создаст их лишь по одной 
причине, а эта причина — человек, как было сказано. Однако ког
да среди людей одни — да взглянем на предмет нашего созерца
ния иначе — восхищены на воздусе в сретение Господу и так все
гда, по Павлу, намереваются быть с Господом: «Сие бо9 — гово
рит, — вам глаголем словом Господним, яко мы оставшиеся в 
живых, купно с ними восхищены будем на облацех в сретение 

ούτως ol καινοί ουρανοί έφαπλουνται της αφθαρσίας, και ή καινή γη άνακιρνδται της 
αιωνίου καταστάσεως και μακαριότητος. Ephr. De paenitentia. P. 73:13—15 (здесь и 
далее ссылки на источники без указания издания делаются по компьютерной 
версии TLG 5 [Thesaurus Linguae Graecae], в которой содержится полная биб
лиография). 

37 Возможно, имеются в виду сторонники апокатастасиса. См.: Darrouzès 
1961. Р. 509. Прим. 2. 

38 «вечный» < cod. Parisin. 2872 Син. 970. 
39 Выражение Стифата «если не будет < . . . > человека» нужно понимать в 

том смысле, что человек не будет заново сотворен. 
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Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем» (ср. 1 Фес. 
4. 15, 17), а другие оставляются на адские мучения, неужели по
надобится впредь это новое творение, ведь Господь наш и Бог 
пребывает вне всего и над всем в славе Своего неизреченного бла
женства? 

4. Итак, поскольку одни40 шествуют в места светлые, а другие 
в мрачные и темные, как выше сказано, имеет ли какой-либо смысл 
то излишнее творение и ожидаемое некоторыми так или иначе чув
ственное небо и столь же чувственная и попираемая ногами41 зем
ля, если понятно, что некому будет царствовать и наслаждаться 
ими? Но такими выдумками занимаются младенцы и несовершен
ные мужи, не имеющие здравого ума и развращенные42, а рассуж
дения их не взвешенны и не безошибочны. Поэтому, что имеет в 
виду [Апостол], говоря: «В который (день Божий) небеса жего-
ма разорятся, и стихии опаляеми растаются. Нова же небесе 
и новы земли по обетованию Его чаем» (2 Петр. 3,12.13)? Да
вайте и посмотрим, где они обетованы нам. 

5. Перечисляя девять степеней благочестия для нашего восхож
дения, десятую степень [Христос Бог] поместил внутри тех но
вых небес. Ведь Он говорит: «Блажени нищие духом, яко тех 
есть Царствие Небесное»; далее: «Блажени кротцыи, яко тии 
наследят землю»; и в завершение: «Радуйтеся и веселитеся, яко 
мзда ваша многа на небесех» (Мф. 5, 3. 5.12). Какие небеса Он 
имеет в виду? Многа нам будет мзда на них, где, как прибавляет 
речение Петра, правда живет (2 Петр. 3,13). Но кто есть прав
да? Бог правды, именуемый солнцем (Мал. 3, 20 LXX; Мал. 4, 2 

40 Имеются в виду «души». Ср.: №*с. Steth. De anima 81 (Darrouzès Î961. 
P. 510). 

41 πατουμένη: ποθούμενη Coislin. 341 Parisin. 2872 Син. 970 Чуд. 15 «же
лаемая». 

42 Ж. Даррузес предлагает более выразительный вариант перевода с соот
ветствующими изменениями в греческом тексте άλλα Βιεφθαρμένον вместо και 
διεφθαρμένων: «ум которых не здрав, но развращен». См.: Darrouzès 1961. Р. 513. 
Прим. 1. 
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син. пер.). Если Солнце правды, Бог, живет на тех новых небе
сах, по речению, — а Бог находится вне мира (έκτος έστι του παντός) 
и после упразднения твари остается в Себе таким же образом су
щим, и всегда сущим, и никогда не имеющим конца, — на них не 
существует каким бы то ни было иным образом богоподобная 
тварь, если только не свет неприступный (ср. 1 Тим. 6, 16), оби
тая в котором, Бог светом яко ризою одевается (ср. Пс. 103, 2) 
и делает святых Своих богоподобными. 

6. Кроме того, по речению, тварь, изменяясь и становясь иной, 
получает нетление, как мы, и более не будет подлежать тлению, 
поскольку изменилась и освободилась от рабства. «Яко и сама 
тварь свободится от работы нетления в свободу славы чад 
Божиих» (Рим. 8, 21). Следовательно, если свобода чад Божиих 
есть божественная некая и пресветлая слава — «ибо будут, — го
ворит, — подобнии ангелам Божиим» (ср. Мф. 22, 30; Мк. 12, 
25) — значит, к ней будет совсем близка и свобода твари, но не в 
ней удел святых и на этот раз будет заключаться, потому что они 
ожидают того, чтобы соцарствовать со Христом. 

7. Ибо Христос, будучи Богом и по природе [ничем] не огра
ниченный, не будет ограничен, но где Он находится, восседая одес
ную Бога и Отца, там будут все, стяжавшие Христа, в них живу
щего и глаголющего Духом, как Сам Он, Бог-Слово, говорит 
Отцу: «Отче, ихже дал ecu Мне, хощу, да идеже семь Аз, и тии 
будут со Мною, да видят славу Мою, юже дал ecu Мне; славу, 
юже дал ecu Мне, дах им, да будут едино, якоже Мы едино есмы. 
Не о сих же молю токмо, но и о верующих словесе их ради в 
Мя» (Ин. 17, 24. 22. 20). 

8. Если же ты, человек, любишь что-нибудь более наслажде
ния рая, мне жалко тебя в твоем несчастии. 
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2) «Диоптра» кн. 4, гл. 10 (5-й отрывок) 
F . 2 6 1 ѵ < . . . > 4* кг ЛЮБЛШИМЪ. око χς съ 

рдзБѲЙникомъ вннде. въ еже НА зс 

I О рае 4 , 4—10 мли рдн велкд ДША прдведннчд. / НЫ 

н і χογ рАСпеншжсА и въекршж. в і 
5 рНЫМЪ НДМЪ ©ССЛІ НІ ПОТрСБА ЧЮ 

БЬСТВеНАГО рАА. ВЪ 6Ж€ NA ИКСА ВЪ 
СХОДА ВСІМЪ ШвСрЗШЖСА. WBÌ 
ψΑΒΑ6Μθγ прно SI него, ακο ДА н мы 
воудемъ йд іжс и а н ъ е. ре ДА И Д І 

II Послание V I 10 ЖС 6СМЬ АЗЪ Й ВЫ Б0уД€Те. / Η KTOMtf 

7 , 7—17 ДАМАСКѴНОВО ПрННОСНШН ВЪЗГЛШе 

F . 2 6 2 твоего MHÌHÌA. ВЪ гровѣ глюціѴ пло 
тьсш. въ дд і же съ дшею ακο въ. ВЪ рА 
и же съ рАЗБОЙннкомъ [й НА пртлн БА 

15 ше съ щшъ й дхомъ]43. дціс БО глсть 
к си" ксіхъ БЫВШИ χογ. но кжтво" едк 

НІЛІЪ ВСАЧЬСКАА ЙСПОЛНАЮЦШ НАШС 
моу же смішенно плоткскомоу, СА 
ІАЪ СЪСТАВЪ БСЬ БЫВЪ ВЗНДІ НА НБСА. 

20 Й ТОу НАМЪ ШБНОБН ТА. ИКО ДА ПО БЖС 

ственомоу èro ЮБІТОВАЖЮ. йдеже 

e т ъ и ш Боудемъ. ре ко, оможс АЗЪ 
йдоу. в і с т с . й поуть знАете. ακο ДА 

2 въ < Л 3 рдн : + н Ч Л || прдведннчд : прдведныхъ Л 5 ѵЗсслі 
: ©если Ч 6 въ < Ч Л 7 Квсрзишл : Ввсрзішю Л 9 и < Ч Л 
|| рс : + со ακο Ч Л 10 ктомѴ : что Ч Л 11 BWAHHJ : въеъглд-
нне Ч : вегдднне Л 12 АИІНТА : + н Л 15 и : + с Л || со : + н 
Ч Л 16 БЫВШИ : Бывшоу Ч 17 ЙСПОАНАЮШИ : ЙСПОАИАЮЦІЮ Ч 

2 0 τογ : πογ Ч Л || швнови : + нд Ч 21 его WBCTOBAHUO : WBÌ-

товднию его Л 

43 Слова, заключенные в квадратные скобки, отсутствуют в изданном тексте 
греческой «Диоптры». Они имеются в самом древнем славянском списке «Ди
оптры» Чуд. 15. 
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8» 4—9.13—20 ндіже есмь дзъ й БЫ воудете. / въ 
25 СЪ КЪСХНЦІСНЪ БЫВЪ ПАВелЪ А ВЪІІИ 

СЛЫША нейзреченныл глы. йже ИВЛА 
ють рдн. его ты по писменю рдзйкі 
БДП. вжтвное писдше не рдзЙѵгЬлъ 
есн. но смотри ми ПАВЛА ώ семь нспо 

зо ВІДАЮЦІА къринфіншмъ. в імъ 
млвкА w x i преж'е л і т ъ . ді. ідко въ 

F . 2 6 2 ѵ схиціенъ БЫ в рди. и СЛЫША нейзречены 
ΙΑ ГЛЫ. ССГО OlfßO ВІЖЬ рДІА ПОлѴнНЛЪ 
есть велнкын вдсиліе превыше нвеъ 

35 нвеемъ. идіже сідить CHT» ндше e 
9,1—7, и—13 ство ИМІА смішеніА адеснѴю ЩА I 

A іАко w семъ А не w земнѣмъ e слово 
пдвлово. ΰ κκχ же ндводнтн й Ъ в і 
ствжеть САМЪ свое слово, відоми. 

40 по еже во рецш вімъ члвкд w χ * дд 
же до третідго нвее въсхиціенд БЫ 
ВША. ндведе рекъ. в і д і тдковдго 
ико въсхиціенъ БЫ ВЪ РАЙ. дціе БО W И 
же нд земли рди БЫЛО БЫ СЛОВО его. ре 

45 клъ БЫ όγκο ηκο съниде СнждѴ в рди. 
но покАЗАа и то самое третіе ИБО про 
шедъ. НА высотоу великоу еже въехи 

1 0 , 1 - 3 ціенъ БЫ. / идеже есть въ ce è РАН ВЪ 
III Послание него въсхыціенъ БЫ пдвелъ w гри 

25 въ съ : + оуво Ч въ α оуво Л 27 его : + же ЧЛ испові-
ддюшд : сповіддюшд ЧЛ 35 снъ < Л || ндше : ндшего Л 38 В 
: w Л || н < Л 39 свое < Л || відомн : відомо ЧЛ 42 віді 
: виді Л 43 RI : нд ЧЛ 46 покдздп : + ико ЧЛ 47 великоу : 
выликоу Ч 48 есть : + САМЪ Ч || ее : съ Ч 49 неге : + же Л 
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Близкому другу 50 ГОріб44· И Ш И Ш И ς прОЧШМН RH НДС ВА 

6, 4—8 силіе. / к некоимАСМАІД и КЖТ&СНА» и 

F. 2 6 3 RÌMHAÌA И Блгда WHA. иже ОКО не внді 
къзмоуцино стртьмн. и ογχο ЗАТЧЕ 
NO нскірТемъ нс СЛЫША, И НА ср*ц€ чл&гіі 

55 нс възыде. скверно н зелшно. Œ ЧАСТИ 
Ясоудж вікоуснвъ45. + < . . . > 

50 и < Λ II внндс < Л 51 нкончдемдп : НСКОНЧСВДСМАА Ч || И 
< Л 52 и < Ч 55 скверно : сшрньно Ч 56 ©соул* : н со-
Ѵдоу Л 

1 . 0 рае 

Именно об этом умопостигаемом рае, познание которого нам те
перь столь необходимо, будем мы любомудрствовать в нашем сло
ве. Поскольку первый46 оказался затворенным для Адама после 
преступления [его] (Быт. 3, 23.24), хотя пламенный меч (Быт. 3, 
24) не угрожает47 мне отныне после распятия и Воскресения 

44 В данном месте славянская «Диоптра» ближе к тексту прп. Никиты, чем 
греческий оригинал. В греческом тексте имя софиста Григория было понято как 
имя св. Григория Богослова, в результате вместо звательного падежа ώ Γρηγόριε 
появилось выражение: εν φ Γρηγόριος, а вся фраза стала переводиться так: «Та
ков есть рай, в который Павел был восхищен, в котором Григорий < . . . > » (пе
реведено с греч. текста, см.: "Αθως 1920. Σ. 223). В славянском переводе имя 
Григория переставлено, как в греческой «Диоптре», но оставлено в звательном 
падеже. 

45 Последняя фраза — перевод греческого έκ μίρονς εντεύθεν άπογευσάμενος — 
была опущена в греческом издании «Диоптры» как не имеющая смысла, по
скольку начинает новую мысль прп. Никиты ("Αθως 1920. Σ. 223). Тем не ме
нее она содержится в греческих и славянских рукописях «Диоптры». См.: Wenger 
1951. Р. 565. 

46 Sc. земной рай. 
47 Дословно: «огненный меч показывает мне спину». Ср. дословное выраже

ние в богослужебном тексте: ή φλογίνη Ρομφαία τα νώτα δίδωσι (слав. пер. «ог
ненное оружие плещи дает») свидетельствует о возвращении в первозданный 
рай. См.: Рождественская стихира на «Господи воззвах» Германа, гл. 2. Μέγας 
Ιερός Συνέχδημος. 'Αθήναι. "Εχδ. Φως. Sine anno. Σ. 762. 
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Христова и мы, верные, впредь не нуждаемся в нем, когда пе
ред всеми открыт вход на небо и царство со Христом всегда воз
вещает Христос48, чтобы и мы были там, где Он есть, как Он 
говорит в Евангелии Своем: «да и д е ж е е с м ь А з , и вы 
б ы л и » (Ин. 17, 24) . Мы же испытываем великую нужду в умо
постигаемом и невидимом рае, как сказано, чтобы точно узнать 
его природу, расположение и насажденные в нем Богом божествен
ные растения, которые мы должны своевременно вкушать и в ко
торый мы помещены для того, чтобы делати его и хранити (Быт. 
2,15). < . . . > 

И. Послание VI 
Ему же (Григорию Софисту с опровержением) 

1. Неужели ты не согласился и со словом О рае, будучи столь 
наблюдательным и наимудрейшим, и усомнился в том, что види
мое творение тоже именуется раем49? Чувственным раем в соб
ственном и естественном смысле слова называем мы тот, который 
Богом был насажден в Эдеме, куда Бог поместил и Адама, как в 
некое божественное место, имеющее неисчерпаемую и неизменную 
сладость, где произошло и грехопадение и откуда, вместе с Евой 

48 Филипп Пустынник специально опустил слово «царство», указывающее на 
особое состояние святых в будущем веке. Он полагал, что состояние святых в 
райских обителях тождественно царству будущего века после всеобщего воскре
сения. См.: Wenger 1951. Р. 564. Русский перевод, соответствующий тексту 
печатной «Диоптры»: «Когда перед всеми открыт вход на небо, который всегда 
возвещает (έπαγγβλομένης) Христос», или по Paris, gr. 2747: «Когда перед все
ми открыт вход на небо, которым всегда возвещает (έπαγγελομένοις) Христос». 

49 Имеется в виду мысль, развивавшаяся в трактате «О рае» (гл. 6—8). 
Напр.: «Все творение, принадлежащее этому видимому и чувственному миру, я 
имею в виду небо и землю, и все, что заключено в них, было предназначено 
всем людям как рай великий и прежде, чем был уготован и посажен в Эдеме 
рай для Адама <...>». Пер. по: Darrouzès Ì96Ì. Р. 162. Ср.: Sym. N. Theol. 
Eth. 1, 1:1—8. SC 122. P. 174. Постановка данного вопроса — только повод 
для решения главной богословской темы. 
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отпав от Божественной славы, изгнан был Адам. Однако само по
нятие рая не только в одном этом, но, будучи многозначным, мо
жет быть отнесено и применено ко многим другим предметам. 
И чтобы ты понял, как оно распределяется по другим темам, не 
медля послушай меня внимательно. 

2. Прежде всего Сам Бог называется и именуется раем50, к Ко
торому попал восхищенный Павел, и от Которого слышал неиз
реченны глаголы, как он говорит, «ихже не летпь есть человеку 
послушати» (ср. 2 Кор. 12, 4) . Затем — Церковь верных51, в ко
торой как древеса жизни находятся святые и которая кормит жиз-
нию и словом алчущих и жаждущих правды Божией (Мф. 5, 6) . 
Затем все творение, раскрывающее перед нами, людьми, величие 
Божие и славу Его, возводя нас от красоты творения к его Ви
новнику, как и Соломон размышляет52 (Прем. 13, 5). И еще Бо
жественное Писание, и сам человек весь целиком53, и любомуд-
рая жизнь по Богу54. 

50 Ср. у Евагрия Понтийского: «Иисус Христос есть древо жизни. Вкушай 
от него должным образом и не умрешь во век». (Ίησοΰς Χριστός ξύλον εστί ζωής. 
χρω αύτω ώς δεϊ και ού μή απόθανες elç τον αιώνα. Euagr. Poni. Aliae sententiae 
65.1—2). 

51 Ср. у свт. Амфилохия Иконийского: «Действительно Церковь Христова — 
это рай < . . . > » ("Οντως γαρ παράδεισος ή εκκλησία του Χρίστου < . . . > Amph. Contra 
haereticos. Lin. 104). 

52 Ср.: Nie. Steth. De paradiso 8, 15. Darrouzès Î96Î. P. 162, 170. 
53 Ср.: Nie. Steth. De paradiso 19: « < . . . > И далее в человеке, как в великом 

мире, (Бог) насаждает умопостигаемо и другой божественный рай, намного пре
восходящий чувственный, так как красуется бессмертными и вечноцветущими ра
стениями и озаряется Солнцем правды < . . . > » . Пер. по: Darrouzès 1961. Р. 176. 

54 См.: Nie. Steth. De paradiso 30: «Рай является, с другой точки зрения, ши
роким полем деятельного любомудрия, густо засаженным разнообразными бес
смертными растениями и видами добродетелей, на котором Бог насадил древо 
жизни и древо познания, или же древо познания добра и зла. Ибо деятельное 
любомудрие, как некий светящийся и благовонный рай, насажденный Богом на 
востоке Его Церкви, красуется всевозможными и прекрасными растениями бо
жественных добродетелей и обильно питает пищей неизменной и бессмертной 
возделывающих в этом рае заповеди Божий и хранящих их». Пер. по: Darrouzès 
1961. Р. 190—192. 
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3. Итак, что возразить можно тем, кто с благочестием размыш
ляет на все эти темы, которые постигаются в согласии с высшей 
мудростью и которые в полном составе были любомудро изложе
ны в слове О рае? Совершенно нечего, я полагаю, по крайней мере, 
если руководствоваться истиной и отцами. И Иоанн Дамаскин, 
отец божественный, в 45-й главе своих толкований55, любомудр -
ствуя о рае, изложил почти то же самое, что и мы. 

4. О том же, что мы, верные, не нуждаемся более в том рае, в 
котором Адаму была дана заповедь делати его и хранити (Быт. 
2, 15), нам засвидетельствовал Бог Слово, воспринявший нашу 
природу в начаток смешения (ср. Рим. 11, 16) и ставший ипоста
сью для самой нашей плоти, которую Он воспринял от чистых кро
вей Богородицы и посадил одесную величествия Отца Своего на 
высоких (Евр. 1, 3), так сказав: «Не о сих же молю токмо, но и 
о верующих словесе их ради в M я, да ecu едино будут, якоже 
Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут» 
(Ин. 17, 20), и опять: «И аще иду уготовати вам место, паки 
прииду и пойму вы к Себе, да, идеже есмь Аз, и вы будете» (Ин. 
14, 3). Так вот, если в том земном рае, в котором произошло гре
хопадение, как ты мне написал, еще находится Христос вместе с 
разбойником, поскольку сказал ему тогда: «Днесь со Мною буде-
ши в рай» (Лк. 23, 43), — зачем Он сказал нам, верующим в 
Него: «И аще иду уготовати вам место» (Ин. 14, 3), — если 
от сотворения мира был уготован рай? 

5. Значит, из твоих вымыслов следует, что Божественное Пи
сание, в котором сказано: «Мужие Галилейстии, что стоите 
зряще на небо? Сей Иисус вознесыйся от вас на небо, такожде 
приидет, имже образом видесте Его идуща на небо» (Деян. 1, 
11), ложно свидетельствует о вознесении Христа на небеса. Да 
несомненно и Петр первоверховный оказался бы лжецом, так го
воря: «Иже есть одесную Бога, восшед на небо, покоршимся Ему 

55 См.: Jo. Dam. Expositio fîdei 25, 25b (гл. 45 указана по ошибке перепис
чика. Darrouzès Î96Î. Р. 262). 
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ангелом, и властем, и силам» (1 Петр. 3, 22). «Сии,е бо обиль
но приподастся вам вход в вечное царство Господа нашего и 
Спаса Иисуса Христа» (2 Петр. 1, 11). 

6. Но и божественный Павел так учит Церковь Христову: «Да 
Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даст вам Духа 
премудрости и откровения, в познание Его» (Еф. 1, 17), и не
много далее: «По действу державы крепости Его, юже содея о 
Христе, воскресив Его от мертвых, и посадив одесную Себе на 
небесных: превыше всякаго началства и власти и силы и гос
подства, и всякаго имене именуемаго» (Еф. 1, 19—21). И сно
ва: «Аще убо воскреснусте со Христом, вышних ищите, идеже 
есть Христос одесную Бога седя. Горняя мудрствуйте, не зем
ная, умросте бо, и живот ваш сокровен есть со Христом в 
Бозе» (Кол. 3, 1—3). И в другом месте: «Иже сый сияние сла
вы и образ ипостаси Его, нося же всяческая глаголом силы 
Своея, Собою очищение сотворив грехов наших, седе одесную 
престола величествия на высоких» (Евр. 1, 3). И снова: «Иму
ще убо Архиерея велика, прошедшаго небеса, Иисуса Сына Бо-
жия, да держимся исповедания» (Евр. 4, 14). И немного далее: 
«Еже аще котву56 имамы души тверду же и известну, и вхо
дящую во внутреннеишее завесы, идеже предтеча о нас вниде 
Иисус, по чину Мельхиседекову Первосвященник быв во веки» 
(Евр. 6,19.20). И снова: «Такова имамы Первосвященника, иже 
седе одесную престола величествия на небесех» (Евр. 8, 1). 
И далее: «Не в рукотворенная бо святая вниде Христос, про-
тивообразная истинных, но в самое небо, ныне да явится лицу 
Божию о нас» (Евр. 9, 24), и снова: «Он же едину о гресех при
нес жертву, всегда седит одесную Бога: прочее ожидая, донде-
же положатся врази Его подножие ног Его» (Евр. 10,12.13). 

7. И если все они говорят правду, а они действительно говорят 
ее, свидетельствуя, что Христос восшел на небеса и что Он сидит 
одесную Бога и Отца, тогда неизбежно ты и говорящие, что Хри-

56 якорь (син. пер.). 

94 БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК. 2003. № 3 



ТАЙНА РАЯ 

стос еше находится в раю вместе с разбойником, лжете. Ведь ни
коим образом, как ты видишь, Божественное Писание не упомя
нуло о том, что Христос вошел в чувственный рай. Но для чего 
ты, защищая мнение свое, цитируешь Дамаскина, который го
ворит: «В о г р о б е п л о т с к и , во а д е ж е с д у ш е ю 
я к о Бог , в р а й ж е с р а з б о й н и к о м»57? Так как, если 
он и говорит, что во всех этих местах находился Христос, но 
только Божеством исполняя все, а нашим смешением плоти Он, 
став весь ипостасью, восшел на небеса и о б н о в и л н а м 
п у т ь (ср. Евр. 10, 20) на них, чтобы по Его Божественно
му обетованию, где есть Он, и мы были· Ибо Он сказал: «И 
а м о ж е А з и д у , в е с т е , и п у т ь в е с т е , да и д е ж е 
е с м ь А з , и вы б у д е т е » (ср. Ин. 14, 4). 

8. А слова божественного Григория, прославленного богослова, 
упомянутые в твоем послании, об отце нашем великом Василии: 
«И миновав огненный меч, я уверен, он достиг рая»58, в который 
будучи восхищен апостол Павел вошел и услышал н е и з р е 
ч е н н ы г л а г о л ы , обозначают рай, который ты, по букве 
толкуя Божественное Писание, не уразумел. Но обрати вни
мание на то, как Павел повествует о нем коринфянам: 
« В е м , — говорит, — ч е л о в е к а о Х р и с т е , п р е ж д е 
л е т ч е т ы р е н а д е с я т е : аще в теле, не вем: аще ли кроме 
тела, не вем: Бог весть: восхищена бывша таковаго до тре-
тияго небесе. И вем такова человека: аще в теле, или кроме 
тела, не вем, Бог весть. Я к о в о с х и щ е н б ы с т ь в р а й , 
и с л ы ш а н е и з р е ч е н н ы г л а г о л ы , ихже нелеть есть 
человеку глаголати» (2 Кор. 12, 2—4). Так вот этого рая, знай, 
достиг великий Василий, в который будучи восхищен Павел ус
лышал то, что услышал. А находится он превыше неба небес, где 

57 Из чинопоследования Пасхальной вечерни. См., напр., Μέγας Ιερός Συνέκ-
Βημος. 'Αθήναι. Έκδ. Φως. Sine anno. Σ. 613. Ср. более подробное изложение той 
же мысли прп. Иоанном Дамаскиным: /о. Dam. Homilia in sabbatum sanctum, 
PC 96, 632:12—18. 

5* Creg. Naz. Laud. Basilii 70, PG 36, 592A. 
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сидит Сын» утвердивший нашу природу в ипостаси Своей, 
одесную Отца. 

9. То, что Павел имеет в виду этот рай, а не земной, под
тверждается дальнейшими его словами. Сказав: «В e м ч е 
л о в е к а д о т р е т и я г о в о с х и щ е н а н е б е с е » , он при
бавил следующее: «И в е м т а к о в а г о , я к о в о с х и щ е н 
б ы с т ь в рай» · Но если бы его слово было о земном рае, 
он сказал бы: «И вем таковаго, яко сошел оттуда в рай», и не 
сделал бы затем непоследовательного прибавления. Но когда после 
своего восхищения на третье небо добавляет он, говоря: «И вем 
таковаго, яко восхищен бысть в рай», показал, что и он сам, 
миновав третье небо, был восхищен на еще большую высоту, 
где пребывает Сам Бог на престоле величествия, на высоких си
дящий, и, превзойдя высотою добродетели достоинство самих, если 
можно так сказать, Херувимов, предстал пред троном Святой и 
непостижимой Троицы, куда предтеча о нас вошел Христос (Евр. 
6, 20), принесший Себя в жертву, и где существует разумный, 
Божественный и пренебесный престол59 Божий. 

10. Таков есть рай, Григорий, в который Павел был восхи
щен и куда вместе с другими святыми вошел великий Василий, 
и куда вход отверз для всех Своих святых Христос, как божествен
ный Павел учит в Его Церкви, так говоря: «Имуще убо дерзно
вение, братие, входити во святая кровию Иисусовою путем 
новым и живым, его же обновил есть нам завесою, сирень пло-
тию Своею, и иереа велика над домом Божиим, да приступаем 
со истинным сердцем во извещении веры» (Евр. 10, 19—22). 
И немного далее: «Не приступисте бо к горе осязаемей, и раз
горевшемуся огню, и облаку, и сумраку, и буре, и трубному зву
ку, и гласу глагол, егоже слышавший отрекошася, да не прило
жится им слово» (Евр. 12, 18—19). И вслед за этим: «Но при-

59 Греч, θυσιαστήριον, дословно обозначающее «жертвенник», переводится 
«престол» как место совершения Евхаристической жертвы. Ср. в «Ареопаги-
тиках»: «Божественнейший наш алтарь Иисус <...>» (έστι το θειότατον ημών 
θυσιαστήριον Ίησοδς <. . .> Dion. Ar. Eccl. hier. 103:5—6). 
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ступисте к Сионстей горе, и ко граду Бога живаго, Иерусали
му небесному, и тмам ангелов, торжеству, и Церкви первород
ных на небесех написанных, и Судии всех Богу, и духом правед
ник совершенных, и к ходатаю завета новаго Иисусу и крови 
кропления, лучше глаголющей, нежели Авелева» (Евр. 12, 
2 2 - 2 4 ) . 

11. Таков есть рай, новый на небесах Иерусалим (ср. Апок. 3, 
12), вход в который, я знаю, ограждает пламенное оружие, обра
щающееся (Быт. 3, 24), от святых отворачивающееся и разреша
ющее им пройти, а недостойным грозно возбраняющее. И такова 
о Божественном рае, в котором ныне мы, верные, имеем великую 
нужду, уверенность всех святых и крепкая надежда, ради которой 
апостолы предали себя на бичевания и опасности, мученики — на 
горькие мучения и страшную смерть, все преподобные и правед
ные источили свои поты в трудах над добродетелями и даже вплоть 
до крови, перенося тяжесть ночи и жар дня. И сам ты поверишь в 
существование этого рая тогда, когда, мудрование земное и пер-
стное с себя совлекши, во одеяние Святого Духа в Божественном 
облечешься разумении. 

Мир тебе. 

III. Послание близкому другу 

< . . . > 6. И когда ты насытишься этими благами при посред
стве всех чувств60, — и это произойдет непременно, если есть у 
тебя некоторая восприимчивость, — будешь ты испытывать весе
лие в течение века веков и сладостно наслаждаться теми блага
ми, о коих слышишь и в которые веришь, которые о к о не в и -

60 Имеются в виду духовные чувства. Учение о пяти духовных чувствах впер
вые было сформулировано Оригеном (Orìg. Fr. in Luc. 202, 4—16; Sel. in Ps. 
PG 12, 1304:36—39), и получило развитие у Евагрия и в Макариевском кор
пусе, а также у св. Василия Великого, св. Григория Нисского, блж. Августина 
и свт. Григория Великого. См.: Rahner К. Le début d'une doctrine des cinq sens 
spirituels / / Revue d'ascétique et de mystique 13, Avril 1932. P. 136—145. 
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д е, помутненное страстями, и у χ о, оглохшее от неверия, и e 
с л ы ш а, и которые не в з ы д о ш а иа с е р д ц е грязное и 
земное (1 Кор. 2, 9) . < . . . > 

II. БОГОСЛОВСКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Выбор для публикации 2-го и 5-го отрывков, принадлежащих прп. 
Никите, из славянской «Диоптры» обусловлен тем, что они объе
динены общей темой — полемикой против неумеренных сторон
ников чувственного рая. 5-й отрывок опровергает воззрения тех, 
кто полагал, что праведники после спасительного для рода чело
веческого Воскресения Господа будут пребывать в чувственном рае 
на земле или в каком-либо чувственном преддверии Царствия 
Небесного вплоть до Страшного Суда и всеобщего воскресения. 
Во 2-ом же отрывке критикуется учение о чувственном небе и зем
ле после всеобщего воскресения. 

Нужно сразу отметить, что полемика в том виде, в каком она 
представлена у прп. Никиты Стифата и Филиппа Пустынника, 
достаточно оригинальна. Сочинения их прямых оппонентов до нас 
не дошли, и ознакомиться с их воззрениями мы можем только по 
указаниям самого прп. Никиты. Даже А. Венгер в статье, специ
ально посвященной данному вопросу61, проследил только предыс
торию, но не указал никого из тех, с кем могла вестись полемика, 
за исключением Григория Софиста — личности, известной нам 
только по упоминанию у Стифата. Вместе с тем несомненно, что 
прп. Никита ведет спор с представлениями о рае совершенно кон
кретных, современных ему лиц. 

С другой стороны, сама постановка вопроса о характере рая до
статочно типична, причем не только для христианской традиции62, 

61 Wenger Î951. Р. 560—569. А. Венгер при издании 5 отрывка из «Диопт
ры» пользовался 8 рукописями Парижской национальной библиотеки; помимо 
вышеуказанных греческих рукописей, учтенных Ж. Даррузесом, — это Paris, 
gr. 2747, 2748, suppl. gr. 93,128. См.: Wenger Î95L P. 561. 

62 Свод мест о рае в латинской христианской литературе указан в: Index de 
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но и для иудаизма63 и мусульманства64. Очевидно, что полемика о 
рае, возникшая в XI в., может быть понята только в более общем 
контексте, прежде всего контексте греческой патристики65. Тра
диционное учение Отцов кратко характеризует митр. Макарий 
(Булгаков): «Одни понимали [рай] в смысле чувственном и иска
ли его на земле; другие в смысле духовном, и нередко искали в 
высших областях мира; третьи, наконец, понимали в смысле и чув
ственном, и духовном вместе < · . .>» 6 6 , ссылаясь на рассуждения 
блаженного Августина67 и прп. Иоанна Дамаскина68. Хотя слова 
митр. Макария непосредственно относятся к раю первозданному, 

caelo, P L 220, 213—242, см. особо раздел Regni coelorum sedes (cap. 8 ) , P L 
220, 233. См.: Grimm R. R. «Paradisus coelestis, paradisus terrestris». Auslegungs
geschichte des Paradieses im Abendland bis um 1200. München, 1977. 192 ρ. 

63 См.: «Рай» / / Еврейская энциклопедия. Т . 13. С. 296 . 
64 Суфийские учителя предлагали аллегорическое толкование рая, духовного 

и более высокого, чем рай чувственный. См.: Эрнст К. В. Суфизм. Москва, 
2002. С. 208; Максимов Ю. Образ рая в христианстве и исламе / / Сретенс
кий альманах (богословие и апологетика). М., 2001. С. 138—151. 

65 Краткая библиография: Митр. Макарий (Оксиюк). Эсхатология св. Гри
гория Нисского / Под общ. ред. проф. А. И. Сидорова. М., г1999 [1-е изд. 
Киев, 1914]; Прот. Георгий Флоровский. Эсхатология в святоотеческую эпо
ху / / Оксиюк Î999. С. хххѵ—lv; Sutcliffe E. F. St. Gregory of Nyssa and Paradi
se / / The Ecclesiastical Review 84. 1931. P . 337—350; Testa (Emanuele). Il 
Paradiso dell' Eden secondo i SS. Padri (Contributo alla storia dell'esegesi) / / 
Studia Biblica. Franciscani liber annuus XVIII , 1968. P . 94—152; Miquel P. 
Paradis / / DS 12. Paris 1983. P . 187—197; Paradise Interpreted. Representations 
of Biblical Paradise in Judaism and Christianity / Ed. C. P. Luttikhuizen. Leiden: 
Brill, 1999 (Themes in Biblical Narrative, 2 ) . 218 p. 

66 См.: Митр. Макарий (Булгаков). Православно-догматическое богосло
вие. Т. 1. М., 1999. ['Спб., 1883.] С. 467 . 

67 Aug. De Genesi ad litteram 8 , 1 , P L 34, 371: «Non ignoro de paradiso multos 
multa dixisse; très tarnen de hac re quasi générales sunt sententiae. Una eorum qui 
tantummodo corporaliter paradisum intelligi volunt, alia eorum qui spiritualiter tantum; 
tenia eorum qui utroque modo paradisum accipiunt < · . . > » . 

68 jo. Dam. Expositio fidei 25:40—44: Τινές μέν ούν αίσθητον τον παράδεισον 
έφαντάσθησαν, Ετεροι δέ νοητόν. Πλην εμοιγε ΒοκεΤ, 5τι ώσπερ 6 άνθρωπος αισθητός αμα 
και νοητός δεδημιούργητο, ούτω και το τούτου ίερώτατον τέμενος αίσθητον άμα και νοητόν 
καΐ διπλήν Εχον την εμφασιν. 
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но в значительной мере их можно распространить и на рай буду
щего века, уготованный для праведных, о котором ведется речь в 
обсуждаемой нами полемике. 

1. Отношение первозданного рая 
к раю обетованному и Царствию Небесному 

Как известно, в святоотеческой письменности намного больше вни
мания уделялось первозданному раю в связи с тем, что о нем под
робно повествуется в первых главах книги Бытия69, в то время как 
рай обетованный, будучи особо не описанным в Писании, остался 
предметом сокровенным, достоянием тайны. Прп. Анастасий Си-
наит, например, советовал не любопытствовать излишне о том, о 
чем умолчало Писание, и не пытаться проникнуть в тайну рая70. 
После грехопадения врата рая были затворены и оказались совер
шенно неприступны для потомков Адама и Евы, как ясно давал 
понять поставленный при входе в рай Херувим с пламенным ме
чом. Внешним выражением этой неприступности стала утрата гео
графической локализации рая, не только не подорвавшая веру в 
его существование, но и оказавшаяся совершенно оправданной с 
духовной точки зрения. По мысли свт. Филарета (Дроздова), за
ниматься поисками рая на земле может быть свойственно только 
любопытным и легкомысленным людям71. 

Одним из важнейших новозаветных свидетельств, указываю-

69 См.: Якимов И. С. Где находился земной рай? (По поводу сочинения: Wo 
lag das Paradies? Eine biblisch-assy ri olo gis che Studie von dr. Fr. Deutsch. Leipzig, 
1881) / / ХЧ 1882. Т. И. С 552—574; Скабалланоѳич А/. H. Что такое был 
рай? Киев, 1908. 19 с; Alexandre (Monique). Entre ciel et terre. Les premiers 
débats sur le site du Paradis (Gen. 2, 8—15 et ses réceptions) / / Peuples et pays 
mythiques. Actes du Ve Colloque du Centre de recherches mythologiques de 
l'Université de Paris X (Chantilly, 18—20 septembre 1986), IV. Paris 1988. P. 
187—224. 

70Anast. S. Hodegos 4, PG 89, 93CD. 
71 Филарет (Дроздов), архим. Толкование на Священное Писание Ветхого 

Завета. Книга Бытия. СПб., 1819. С. 63. 
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щих на одновременно новое и таинственное положение обетован
ного рая и Царствия Небесного, стало признание апостола Павла 
в том, что он «был восхищен до третьего неба, < . . . > восхищен в 
рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пе
ресказать» (2 Кор. 12, 2.4). Из слов Апостола можно сделать 
вывод о том, что блаженство будущего века будет иметь характер 
неземной. Но точное его значение оставалось таинственным: одни 
отцы считали, что «третье небо» — это местонахождение рая72, 
другие полагали, что рай выше «третьего неба» или, напротив того, 
ниже73, если понимать под «третьим небом» указание на Царствие 
Небесное. Само представление о «третьем небе» толковалось по-
разному: Климент Александрийский допускает существование 
многих небес, их даже больше, чем три74; блж. Феодорит считает, 
что небо одно, и предлагает понимать под множеством небес мно
жество небесных сфер75; свт. Григорий Нисский учит о том, что 
«третье небо» — это крайняя граница между чувственным и ду
ховным76; в Макариевском корпусе «третье небо» отождествля
ется с горним Иерусалимом и понимается духовно как место со
единения ума с Богом77. 

Однако, несмотря на происшедшие изменения, обетованный рай 
продолжал осознаваться в органическом единстве с первозданным 
раем, подчас вплоть до полного внутреннего тождества. При та
ком понимании неудивительно, что многие отцы писали о возвра
щении в утерянный рай в результате искупительного дела Хрис
това, как, например, свт. Иоанн Златоуст78 или св. Исихий Иеру-

72 Ср.: Greg. Nyss. In Ecclesiasten 5, 359:20—60:4 
73 Св. Епифаний писал об апостоле Павле: «Сначала он поднялся на небо, а 

потом сошел в рай» (πρώτον μέν είς τον ούρανον άναβεβηχέναι, <επειτα Ы εις τον 
παράδεισον καταβεβηκέναι>. Epiph. Ancoratus 54.7:2—4). 

74 Clem. Alex. Strom. 5.12.79.1.6—2.2. 
75 Theod. Cyr. Quaestiones et responsiones ad orthodoxos [Dub.] 68:25—69:7. 
76 Greg. Nyss. Apologia in hexaemeron 121:44—49. 
77 См.: Mac. Aeg. Homiliae spirituale* 50 (collectio H) 46:51—59. Рус. пер. 

см.: Сидоров 2002. С. 453. 
78 Jo. Chr. De Diabolo tentatore (hom. 1), PG 49, 249:53—57 
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салимский: «[Сын Божий] открыл Рай, так как намеревался вве
сти в него разбойника и всех наследников Царства»79. 

Важно уяснить отношение обетованного рая к Царствию Не
бесному. По новозаветному учению и по мысли многих отцов, рай 
представляется как место блаженной жизни будущего века и, зна
чит, ничем не отличается от Царствия Небесного80. Некоторые же 
отцы дополнительно уточняли, что обетованный рай — это место 
посмертного блаженства праведников до всеобщего воздаяния, а 
Царство Небесное откроется после. Св. патриарх Фотий отмечал: 
«Рай — это предварение Царствия Небесного, но не Царствие»81. 
После Страшного Суда грань эта полностью сотрется и начнется 
вечность райского блаженства для одних и пребывания в аду для 
других. 

Но если рай обетованный тождественен первозданному раю, с 
одной стороны, и Царствию Небесному, с другой, то неизбежно 
надлежит увидеть в Царствии Небесном те черты, при помощи 
которых описывается первозданный рай. Таким образом, описа
ние и понимание Царства Небесного оказывается теснейшим об
разом связано с описанием первозданного рая, хотя, конечно, эта 
«описуемость» Царства Небесного совсем не отменяет его особой 
таинственности и неотмирности, о которых засвидетельствовал 
апостол Павел: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Кор. 2, 9) . 

79 Hesyhius. Нот . de sancta Maria deipara (hom. 5) 29:30—31. 
80 Напр., св. Григорий Нисский писал о посмертной участи дочери имп. Фе

одосия Пульхерии: «Здесь сорван цветок, но посажен в раю. Из царства 
она перешла в Царствие» (ένθεν το φυτον άνεσπάσθη, άλλοι τω παραδείσω ένεφυτεύθη. 
έκ βασιλείας είς βασιλείαν μετέστη. Greg. Nyss. Oratio consolatoria in Pulcheriam 9, 
465:7—9). См. также: Greg. Nyss. Vita s. Macrìnae 24,26—31. Прп. Иоанн 
отвечает на 306-й вопрос, что в соблюдении завета прп. Варсануфия Великого 
«заключается наследие Царствия вместе с раем сладости» (ΕΠΕ, Φιλοκαλία 10В. 
Σ. 146:14—17). 

81 Греч, текст: ό παράδεισος προοίμιον μεν της βασιλείας των ουρανών, ου βασιλεία 
δε. Phot. Amphil. 6. 4, PG 101,109 Α. 
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С точки зрения непостижимости будущего и вечного, можно лег
ко прийти к выводу не столько о тождестве, сколько о существен
ном различии между Царствием Небесным и первозданным раем. 
Свт. Иоанн Златоуст писал: «Ты потерял рай, Бог дал тебе 
небо»82. По прп. Симеону Новому Богослову, «чувственный и ве
щественный рай» после грехопадения навсегда был заперт и сам 
по себе больше не нужен, он сохраняется Богом лишь потому, что 
является «образом будущей нескончаемой жизни и вечного Цар
ствия Небесного»83. 

2. Крайности аллегорического и буквального 
понимания и святоотеческое предание 

На основании вышесказанного аналогия между первозданным раем 
и Царствием Небесным, по крайней мере типологически, имеет 
место и может быть двоякой. Если исходить из приоритета ду
ховного начала в Царствии Небесном, то духовное должно пре
обладать над чувственным при описании первозданного рая, с опас
ностью полного упразднения всего чувственного. Если же ис
ходить из приоритета чувственного начала в первозданном рае, то 
это чувственное начало должно сохраниться и при описаниях обе
тованного рая и Царствия Небесного, иногда приобретающих из
лишне натуралистические черты. 

Вышеуказанные крайности, появлявшиеся порою вследствие 
излишнего внимания к чувственной или духовной стороне рая, не
свойственны учению Церкви, согласно которому в первозданном 
рае два начала сочетались как гармонично, так и иерархически. 
Чувственное начало обладает неоспоримой ценностью, но при этом 
отнюдь не самостоятельно и занимает служебное место по отно
шению к духовному. Пребывание прародителей Адама и Евы или 
праведников в раю мыслится прежде всего как опыт общения и 

82 Άπώλεσας μέν γ&ρ παράδεισον, έδωκε δε σοι 6 θεός τον ούρανόν. Jo. Chr. In 
Gen. Horn. 7, PG 54, 614:37. 38. 

83 Sym. N. Theol. Eth. 1, 2, SC 122. P. 186:32—38. 
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единения с Богом. При всех земных реалиях, которыми украша
ется и оснащается представление о рае, последний несоизмеримо 
ближе Небу и Царствию Небесному, чем земле, которая имеет 
лишь временный преходящий характер и, по учению некоторых 
отцов, является прежде всего символом несовершенства84. Явная 
недостаточность буквального понимания рая только как внешнего 
пространства, предназначенного для идеальной жизни человека, 
приводила к прозрению в земном рае небесного и умопостигаемо
го. Например, по словам автора Макариевского корпуса: «Види
мое есть образ невидимого85: подобно тому как в каждом из нас 
присутствуют два человека, плотской и душевный, так и видимый 
человек наслаждался видимым раем, а сокровенный человек сер
дца (ср. 1 Петр. 3, 4) наслаждался невидимым умопостигаемым 
раем святых ангелов»86. 

а) Аллегоризм Оригена 
Наибольшую опасность для православного учения о рае несла по
пытка полностью отказаться от его буквального понимания. Она 
появилась и культивировалась у сторонников аллегорического ме
тода толкования Писания, применявшегося и в рамках христианс
кой традиции. У истоков этого метода, как известно, стоит Фи
лон Александрийский. Вот что он писал о деревьях рая в трактате 
«О сотворении мира»: «Все это, как мне кажется, следует истол
ковывать скорее в символическом, а не в прямом смысле (συμβολι
κούς μάλλον ή κυρίως φιλοσοφεΐσθαι). Ведь деревья на земле ни ког-

84 Напр., св. Григорий Нисский писал, что только плотскому человеку по
нравится в земном рае, а человек духовный должен умом постигать уготован
ный Богом невещественный рай. См.: Creg. Nyss. De paradiso [Sp.]. P. 84a: 
4—6. 

85 Ср. у Дидима Слепца: «Чувственный и видимый мир есть образ умопос
тигаемого и невидимого» (6 αισθητός και φαινόμενος κόσμος είχών έστιν του νοητοϋ 
και αοράτου. Didym. Fr. Ps. 395:5). 

86 Mac. Aeg. Sermo 2, 2, 4:2—3 (collectio В); Sermo 2, 3, 1.2 (collectio A ) . 
(См.: Дунаев 2002, 416.) Ср.: Mac. Aeg. Sermo 13, 1 (collectio С). Рус. пер. 
Сидоров 2002г 545. ( = Sermo 33, 3 ,1 (collectio А) . См.: Дунаев 2002, 666. ) 
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да-либо прежде не являли, ни теперь не являют признаков жизни 
или разумения. Однако, как кажется, под садом подразумевается 
владычествующая способность души, которая исполнена, словно 
тысячами деревьев, множеством суждений, под деревом жизни — 
величайшая добродетель, богопочтение, благодаря которой душа 
приобретает бессмертие <. . .>»8 7 . В данном отрывке Филон, хотя 
и не отрицает буквального значения рая, ясно дает понять, что сим
волическое понимание для него куда предпочтительнее. Ориген, 
крупнейший христианский богослов аллегорического направления, 
в толковании библейского стиха о сотворении рая (Быт. 2, 8.9) 
высказывается еще гораздо резче Филона. Он отвергает букваль
ное понимание рая и называет его всего лишь «мифами», полага
ет, что деревья рая не могли быть «чувственными»80. В другом сво
ем трактате «О началах» он усматривает в описании сотворения и 
устроения Богом рая антропоморфные черты, входящие в проти
воречие с его возвышенным представлением о Боге, и делает из 
этого вывод, что «события, имеющие таинственный смысл, про
исходили не буквально, но иносказательно»89. 

Отрицательный пафос Оригена, направленный против букваль
ного понимания библейского повествования о рае, взят был на во
оружение множеством его учеников и последователей. Первоздан
ный рай фактически утрачивает свое значение в «600 гностичес
ких главах» Евагрия Понтийского в свете выдвигаемого в этих 
главах учения об идеальной для твари свободе от телесности90 и о 
двойном творении, когда при первом творении никто из сотворен-

87 Phil. Opif. mundi 154. Цит. по кн.: Филон Александрийский. Толкования 
Ветхого Завета. М., 2000. С. 88 (перев. А. В. Вдовиченко). 

88 "Οταν αναγινώσκοντες αναβαίνωμεν άπο τών μύθων και της κατά το γράμμα 
εκδοχής, ζητώμεν τίνα τα ξύλα εστίν εκείνα» α 6 θεός γεωργει* λέγομεν, δτι ούκ ενι 
αίσθητά ξύλα έν τω τόπω. Orìg. Selecta in Gen., PG 12, 100:1—4. 

89 Orìg. De principile 4.3.1.3—16: < . . . > ουκ οΐμαι διστάξειν τίνα περί του αυτά 
τροπικώς δια δοκούσης Ιστορίας, και ού σωματικώς γεγενημένης, μηνύειν τίνα μυστήρια. 
Ср.: Philocalia sive Ecloga de operibus Origenis 1, 17:12—15. 

90 См.: Euagr. Pont. Cent. I, 58 (S2). Guillaumont Î958. P. 45 (сирийский 
текст «600 глав» с фр. пер.). 
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ных бестелесных существ «не находился ни в каком месте»91. Выд
вигалась также интерпретация первозданного рая, приближающа
яся к гностическим построениям о бытии духовном до появления 
материального мира. Согласно этой интерпретации, первозданный 
рай надлежит искать не на земле, а на небе. К таким выводам при
шел еретик Аглаофон — последователь Прокла и Оригена, по сло
вам свт. Епифания92. Он основывал свои рассуждения на отожде
ствлении третьего неба, на которое был восхищен апостол Павел, 
с раем, упоминаемым у Апостола далее (см.: 2 Кор. 12, 2.4)93. 

С аллегорическими рассуждениями Оригена полемизировал ряд 
святых отцов: свт. Епифаний Кипрский94, свт. Дионисий Алексан
дрийский95, прп. Анастасий Синаит96 и другие. Свт. Иоанн Зла
тоуст также выступал в защиту буквального понимания, оправды
вая его от обвинений в буквализме. По поводу спорного стиха «и 
насадил рай» (Быт. 2, 8) он писал: «Что же, скажи мне, нуждал
ся ли Бог в мотыге, в земледельческом искусстве и в других ре
меслах, чтобы возделывать рай? Да не будет. Слово „насадил** 
надо понимать в том смысле, что Он повелел, чтобы рай стал су
ществовать для пребывания в нем человека»97. Быть может, са-

91 Euagr. Pont. Cent. I. 61 (SI и S2). CuiUaumont Î958. P. 46, 47. 
92 Epiph. Panarion 19. T. 2. P. 430:16. 
93 См.: Epiph. Panarion 47. T. 2. P. 472, 473. Свт. Фотий описывает сход

ное учение Стефана, который представил изгнание Адама как низведение с неба 
на землю (και ώς δ άνθρωπος μετά την παράβασιν ΙκεΤθεν επί τήν γην κατηνέχθη. Phof. 
ВіЫ. Cod. 232.288а:41—288Ь:6). 

94 «Так и рай многие понимают аллегорически, как богопротивный Ориген 
захотел жить более по воображению, чем по истине, говоря: „Нет рая на зем
ле"» (ούτως και περί παραδείσου πολλοί άλληγορουσιν, ως δ θεήλατος Όριγένης ηθέλησε 
φαντασίαν μάλλον ήπερ άλήθειαν τω βιω συνεισενέγκασθαι. και φησιν ούκ Εστί παράδεισος 
έπί της γης. Epiph. Ancoratus 54, 2:1—3:1). 

95 Dion. Alex. Contra Origenem. Цитируется прп. Анастасием Синаитом. См.: 
AnasL S. Quaest. 23, PG 89, 541BC. 

96 «Подобно тому как в Священном Писании упоминаются два Иерусалима, 
небесный и земной, так и два Рая, один духовный и другой чувственный». 
Anast. S. Quaest. 23, PG 89, 540В. 

97 Jo. Chr. In Gen. 13, 3, PG 53,108:25—30. 
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мой большой критике отцов подвергался тезис Оригена о «кожа
ных ризах» как о телесности, в которую облекся человек после гре
хопадения, хотя, надо сказать, его собственные высказывания на 
данную тему далеко не столь однозначны, как изложение их в ус
тах свт. Епифания98 и других отцов". 

б) Натуралистический подход 
Вторая крайность, а именно, учение о чувственном рае, должен
ствующем возникнуть после Воскресения Господа, восходит к 
апокрифической и раввинистической литературе и к учению хили-
астов. Идея о том, что обетованный рай полностью повторит рай 
первозданный, включая его земное измерение, впервые появилась 
в дохристианской апокалиптике . 

В Ветхом Завете можно встретить только отдаленные намеки 
на нее (ср.: Иез. 36, 35; Ис. 51, 3). Местоположение обетован
ного рая чаще всего указывалось в отдаленных областях земли, а 
именно на крайнем востоке101, на севере102, на северо-западе103, на 
крайнем западе104, или на высокой горе, достигающей до небес (ср.: 
Иез. 28,13.14)105. Начиная с I в. по Р. X. появляется учение о том, 
что рай был восхищен к Богу106, на небо107 или, точнее, на «третье 

98 Epiph. Panarion 62. Ср.: Orìg. Selecta in Gen., PG 12, 101:9—12. 
99 См., напр., Theod. Cyr. Quaestiones in Octateuchum 40:23—41:4. 
100 Завещание Левия 18, 10 sqq.; завещание Дана 5, 12; эфиопский Енох 25, 

4 sqq. (см.: Jeremias Î983. Р. 767) . 
101 Эфиопский Енох 32, 2; «Книга Юбилеев» 8, 16; трактат «Бава Батра» 

84а (см.: Jeremias 1983. Р. 768) . 
102 Эфиопский Енох 61, 1—4 (см.: Jeremias 1983. Р. 768) . 
103 Эфиопский Енох 70, 3 sqq. (см.: Jeremias 1983. Р. 768) . 
104 По учению ессеев, место рая находится «за океаном» (την υπέρ ώχεανον 

δίαιταν άποκεΤσθαι και χώρον < . . . > . Jos. FL Bell. Jud. 2, 155:4, 5) . 
105 Эфиопский Енох 24, 3 sqq. (см.: Jeremias 1983. P. 768) . 
106 См.: Сирийский Варух 4, 3; 6 (см.: Jeremias 1983. Р. 768) . 
107 Завещание Авраама 10В. Вавилонский талмуд Хаггада 15Ь, Мидраш 

«Берешит Рабба» на Быт. 27, 27 и Мидраш «Тхилим» 11, 7 — первые свиде
тельства о небесном рае в раввинистической литературе (см.: Jeremias 1983. 
Р. 768) . 
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небо»108. В Апокалипсисе Тайнозритель говорит о себе, что он был 
восхищен на высокую гору, с которой он узрел нисходящий с не
бес Иерусалим (Апок. 21, 10), но это видение в церковном пре
дании понималось не столько буквально, сколько духовно109. 

Хилиастические представления о тысячелетнем царстве осно
вываются на буквальном толковании Откр. 20, 4—6. Основная 
идея главного представителя хилиазма Папия Иерапольского и 
разделявших его воззрения св. Иринея Лионского и Аполлинария 
заключалась в том, что Господь после Воскресения будет пребы
вать на земле вместе со святыми в некоем тысячелетнем царстве, 
после которого наступит Страшный Суд и конец света110. Чувствен
ный характер блаженства подчеркивается описанием невиданного 
плодородия земли, значительно превышающего потребности лю
дей: «Придут дни, когда будут расти виноградные деревья, и на 
каждом будет по десяти тысяч лоз < . . . > . И когда кто-либо из 
святых возьмется за кисть, то другая [кисть] возопиет: „Я луч
шая кисть, возьми меня; чрез меня благослови Господа". Подоб
ным образом и зерно пшеничное родит десять тысяч колосьев 
< . . . > ; и прочие плодовые деревья, и семена, и травы будут про
изводить в соответственной сему мере, и все животные, пользу
ясь пищею, получаемой от земли, будут мирны и согласны между 
собою и в совершенной покорности людям»111. Основной акцент, 
делаемый на наслаждении рая, выражающемся во вкушении яств112, 

108 В «Апокалипсисе Моисея» описывается, как падший Адам заточается 
в рае на «третьем небе», где ожидает дня Страшного Суда. ApocaL Mos. 
37:6—15. См.: Ildefonse de Vuippens P. Le paradis terrestre au troisième ciel. 
P., 1925. 

109 Ср.: Creg. Naz. Orat. 24, PG 35, 1188:19—20. «Одно есть отечество 
< . . . > разумно постигаемый Иерусалим < . . . > » (Μίαν μεν γαρ είναι πατρίδα < . . . > 
τή ν νοούμενη ν 4 ερουσαλήμ < . . . > ) . 

, ю См.: Яіег. Vir. illustr. 18, PL 23, 637B. 
111 Iren. Adv. haer. 5f 33, 3—4, SC 153, 412—417 (пер. П. Преображен

ского). 
112 Ср.: «Сей Папий в четвертой своей книге Изъяснений [изречений] Гос

подних говорил о наслаждениях при Воскресении через вкушение снеди» (τας 
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очень характерен не только для хилиазма, но и для всей предше-
ствовавшеи ему апокрифической традиции1 . 

К хилиастическим представлениям о рае в отличие от оригенизма 
Церковь отнеслась не столь строго, осознавая как его принципи
альную инородность своему учению, так и свою благосклонность 
к некоторым из его сторонников. С одной стороны, нужно отме
тить, что связь хилиазма с апокрифическими представлениями и 
гностицизмом (по крайней мере, в лице Киринфа) делали его нео
пасным для догматического учения Церкви, прошедшего горнило 
испытаний. С другой стороны, Папий и св. Ириней жили в древ
нюю эпоху, когда по вопросу о хилиазме еще не было достигнуто 
надлежащей ясности. Сами они — Папий как ученик св. Иоанна 
Богослова, и св. Ириней в силу личной святости и глубины своего 
богословского учения — оставались вне серьезной критики, так 
что отцами-каппадокийцами критиковался, как правило, один 
Аполлинарий114, которого они опровергали и по многим другим воп
росам. Дифференцированное отношение Церкви к хилиазму и его 
сторонникам выразил свт. Фотий: « < . . . > [Папий и Ириней] были 
мужами апостольскими и образом жизни дивно просиявшими. 
Однако если они и пренебрегли в чем-либо истиной и уклонились 
[в сторону], изрекши противное общецерковному учению, то в этом 
мы не следуем [им], отеческой же чести и славы их ничуть не ли-
шаем»115. 

δι& βρωμάτων eîictv έν τη άναστάσει απολαύσεις. Max. Con/. Scholium in Dion. Ar. 7, 
PG 4,176). 

113 Напр., эфиопский Енох 62,14 (см.: Jeremias 19S3. P. 767). 
114 См.: Bas. M. Ер. 265, 2, PC 32, 988AB; Greg. Naz.: Ер. 102, PG 37, 

197C; carm. hist. 1 de se ipso 30:179, PG 37,1297. 
115 Phot. Epistolarum liber I, 24, 21, PG 102, 816A. Ср.: Phot. Bibl. Cod. 232. 

P. 291:18—23. 
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3. Учение о рае как о месте предварительного 
пребывания праведников до Страшного Суда 

Возникает вопрос, повлияли ли хилиастические представления о 
рае, пусть хотя бы отчасти, на дальнейшую патриотическую тра
дицию? Судя по «умиранию» хилиазма в IV в., воздействие его 
на учение Церкви не было длительным, отцы навсегда отказались 
от грубого натурализма, сохранив за собою право на изображение 
Царствия Небесного с иносказательным привлечением земных 
реалий в рамках открытого в Священном Писании Ветхого и Но
вого Заветов (ср.: Исх. 13, 5; Втор. 6, 3; Лук. 16, 22; ср. Апок. 
7, 16—17). 

Начиная с IV в. натуралистическое представление о рае дол
гое время никак не проявлялось. Чувственное начало, как уже от
мечалось выше, отныне мыслилось только в связи с духовным и 
не получало больше самостоятельного значения. Тем не менее, у 
некоторых отцов можно встретить чувственное описание рая не 
только до, но и после грехопадения. А. Венгер в статье «Небо 
или рай» проследил обстоятельно такой подход и даже сделал 
предположение, что он вполне традиционен для византийского 
богословия116. Вначале им делается ссылка на сочинение, припи
сываемое свт. Афанасию Александрийскому. На вопрос, где на
ходится рай: в Иерусалиме или на небе, — указывается, что 
рай лежит на востоке (εξ ανατολών πάσης της γης έστιν ό παράδει
σος)117 и является преддверием Царствия Божия. Далее в подтвер
ждение укорененности этой мысли в византийской традиции 
А. Венгер приводит места из св. Анастасия Синаита118, из 15-го 

116 См.: Wenger 1951. Р. 561. 
mAth. Qu. Ant. [Sp.], PG 28, 628:29—33. 
118 Прп. Анастасий Синаит учит» что души праведников находятся в раю и 

получили возможность узнавать друг друга, в отличие от душ грешников, кото-
рые, заточенные навеки в темницах ада, такой возможности не имеют. Но до 
Страшного Суда ни первым не войти в Царствие Божие, ни вторым — в геенс-
кое пламя. См.: Anast. S. Qu. et resp. 89—91, PG 89, 715—726. Ср.: «Души 
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вопросоответа свт. Фотия Великого и, наконец, из блж. Феофи-
лакта Болгарского119. 

Итак, по мысли А. Венгера, у вышеприведенных отцов чув
ственный рай предстает как место, уготованное для посмертного 
пребывания праведников до всеобщего воскресения. Надо сказать, 
что учение о неполном блаженстве душ праведников вплоть до 
окончательного восстановления вместе с воскрешенными телами 
было широко принято Церковью, но она далеко не всегда прово
дила столь строгую взаимосвязь между предварительным состоя
нием и раем, а тем более раем чувственным. В более-менее систе
матическом виде со ссылками на Священное Писание и святооте
ческое предание учение о посмертной участи праведников было 
изложено только в X V в. свт. Марком Эфесским на Флорентий
ском соборе в качестве православной альтернативы католическо
му учению о чистилище120. 

Нужно отметить, что хотя свт. Фотий и блж. Феофилакт тол
куют посмертную участь благоразумного разбойника, который во
шел в рай, но еще не в Царствие Небесное, и попал в круг тех же 
чувственных реалий, которыми был окружен Адам, тем не менее, 
в целом их мысль далеко не так прямолинейна и однозначна. Дей
ствительно, патриарх Фотий ссылается на пример благоразумно-

грешников пребывают в частичном страдании и горестном ожидании. Подоб
ным образом и души праведников оказываются в некоей радости и веселии» 
(Anast. S. Qu. et resp. PG 89, 724B). 

119 Theophil. Enarratio in Euangelium Lucae 23, PG 123,1105A—C. 
120 Marcus Ephes. Responsio ad postremas Latinorum quaestiones super igne 

purgatorio / / S. E. M. L. Petit. Documents relatifs au Concile de Florence — PO 
15. Paris, 1927. P. 152—160. Рус. пер. в кн.: Архим. Амвросий (Погодин). 
Святой Марк Эфесский и Флорентийская Уния. ГМ„ 1994 [Jordanville, 1963]. 
С. 118—124. Свт. Марк ссылается на вышеприведенное место из ответов свт. 
Афанасия Великого Антиоху (PG 28, 609А—С), на отрывки из слов свт. Гри
гория Богослова (Creg. Naz.: Orat. 7 in laud. Caesarii fratrie 21, PG 35, 781 ВС; 
Orat. 16 in patrem tacentem, PG 35, 945BC; Orat. 40 in Bapt., PG 36, 424BC) 
и из сочинений свт. Иоанна Златоуста (Jo. Chr. Ad popul. Ant. horn. 6, 3, PG 
49, 85). 
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го разбойника, но только для доказательства своей основной мысли 
о неописуемости Царствия Небесного: «Вводится в рай разбой
ник, удостоившись словно некоего залога и предвкушения буду
щих благ»121. Чувственный характер первозданного рая обретает 
у него свой смысл только в свете высокого духовного назначения 
(«[рай] был для Адама не столько наградой за подвиги и труды, 
сколько местом и поприщем для упражнения в добродетели»122). 
Рай же обетованный, по мысли свт. Фотия, находится вне земно
го измерения. Позиция блж. Феофилакта также достаточно про
думанная и духовно взвешенная — изложив различные толкова
ния о загробной участи благоразумного разбойника, он более скло
няется к тому, чтобы не разделять слишком резко рай и Царствие 
Небесное. При этом он склонен настаивать на том, что пребыва
ние разбойника и святых в раю — это всего лишь преддверие бу
дущего совершенства123. 

Вопрос о рае продолжал оставаться достаточно актуальным и 
впоследствии. Известный византийский хронограф Георгий Мо
нах пытался защитить чувственный рай и доказывал, что сам по 
себе чувственный преходящий характер вовсе не является непрео
долимым препятствием для сложения возвышенного представле
ния о рае124. Итак, мы видим, что полемика о рае, возникавшая в 
связи с крайними мнениями и начавшаяся с древнейших времен, 
временами затихала, но никогда вполне не прекращалась. 

121 Пер. по: Phot. Amphil. 15. 2, PG 101,136С. 
т Phot. Amphil. 15. 2, PG 101,136B—С. 
ш Theophil. Enarratio in Euangelium Lucae 23, PG 123,1105A—C. 
124 Высказывание Георгия Монаха о рае таково: хаі 6 παράδεισος δΥ αίσθητών 

συνεστώς αίώνιον έχει τήν άπόλαυσιν. Ουκ έν παραβολή εΐρηται περί του παραδείσου, 
ουκ έν σχήματι έφυτεύθη τω πράγματι ανύπαρκτος ών <.. .> σοι μέν τω άπίστω δοκεΐ 
το αίσθητον πρόσκαιρον, έμοι δέ τω πιστω και το πρόσκαιρον αίώνιον. Ceo. Mon. 
Chronicon breve, PG 110, 881:19—30. 
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4. Полемика прп. Никиты Стифата 
против чувственного рая 

Полемика о рае вновь разгорелась в XI в. при участии прп. Ни
киты Стифата и его противника Григория Софиста, известного 
только что по имени и упоминаемого в пятом отрывке из славянс
кой «Диоптры», а также других противников, оставшихся безвес
тными. Спор с ними ведется в отрывке «Что есть новое небо?». 

В основном полемика о рае прп. Никиты связана с вопросом о 
существовании чувственного рая в период времени от Воплоще
ния Господа до Страшного Суда. Уяснению этого вопроса посвя
щена 10-я глава 4-й книги «Диоптры», в которой и находится пя
тый отрывок. Название главы, содержащееся в общем оглавлении 
в начале книги, достаточно хорошо передает мысль Филиппа Пу
стынника, побудившую его включить в свое сочинение отрывок, 
принадлежащий прп. Никите: «О том, что Христос вместе с раз
бойником не вошел в рай на земле, то есть в чувственный рай, но 
и никакая другая душа после погребения и Воскресения Христова 
[также не вошла в него]»125. 

Новое оживление полемики произошло после того, как прп. 
Никита Стифат написал второй трактат Трилогии «О рае»126 (во 
второй половине XI в.). В нем после краткого описания чувствен
ного рая подробно описывается рай умопостигаемый, насажден
ный в душе человека, объясняется, что представляют из себя дре
во жизни и древо познания добра и зла, каковы их плоды и в чем 
заключается наше грехопадение. В трактате изложены разные тол
кования умопостигаемого рая и смысла насажденных в нем расте
ний. Согласно одному из них, древо познания добра и зла являет 
собою естественное созерцание, а древо жизни — таинственное 

125 Пер. по: Ή Δίοπτρα 1920. Σ. 155. 
126 Трактат «О рае» переведен автором этой статьи и готовится к публика

ции. Единственная публикация на русском: Ким О. С. Преподобный Никита 
Стифат и его трактат «О рае» / / Начало. СПб. 1998. № 6. 
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богословие. Вкушение от древа познания приводит к познанию 
Бога. В конце трактата дан чрезвычайно яркий и запоминающий
ся образ, удивительно просто и отчетливо выражающий учение о 
временном и преходящем значении райских обителей в сравнении 
с вечностью Царствия Небесного, — в умопостигаемый рай мы 
входим вратами смирения и исходим из него вратами любви на веч
ные пажити в Царствии Небесном127. 

У мирянина Григория Софиста некоторые утверждения учения 
Стифата пробудили сомнения. Сохранилась переписка, посвящен
ная их спору. Позицию прп. Никиты излагает и поддерживает в 
письме, адресованном ему, его друг и покровитель — Никита 
Синкелл128: «Я прочел, честнейший отец, и твои опровержения 
Софиста — послания о рае и о том, что ныне души пребывают 
со Христом в раю, так же как при восстановлении, когда [по 
учению Григория], Христос и сами души будут прославлены еще 
в большей степени. Совсем не нужно было тебе письменно опро
вергать пустослова, ведь речи его — не порождения благого ума, 

127 Nie. Steth. De paradiso 51: «Итак, по причине того, что смирение и лю
бовь являются началом и завершением восхождения к Богу и Его Царствию, 
справедливо слово выбрало [предметом своего исследования] врата, располага
ющиеся в раю деятельного любомудрия на предельном расстоянии друг от дру
га; одни вводят стучащего и хотящего войти в Эдем, то есть в само наслажде
ние, появляющееся от разумного делания и хранения бессмертных растений, а 
другие выводят оттуда в Царствие Небесное и единение с Богом и на пажити 
вечные и нетронутые, принадлежащие ангелам < . . . > » . Пер. по: Darrouzès Î96Î. 
Р. 214, 216. 

128 Никита Синкелл, по прозвищу Коронид, адресат Посланий 1,3 и 4 прп. 
Никиты. Относительно его личности высказывалось два предположения: гре
ческий патролог П. Христу отождествил его с Никитой, диаконом Великой 
Церкви и вселенским учителем (упоминается в подзаголовке трактата «Об 
иерархии»), и одновременно с Никитой, митрополитом Гераклейским (см.: 
Χρήστου П. К., Σάχχου 2λ, ΜαντζαρίΒης Г. Νικήτα Στηθάτου Μυστικά συγράμματα. 
θεσσαλονίκη, 1957. Σ. 11,16,17) , а Ж. Дарруэес — с синкеллом и хартофилак-
сом, известным по патриаршим актам 1051—1052 г., которого он четко отлича
ет от двух других вышеупомянутых Никит (см.: Darrouzès Î96ît 17'. P. 19— 
21). 

114 БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК. 2003. M 3 



ТАЙНА РАЯ 

но отпрыски лукавого и должны быть сокрыты в глубинах 
ада»129. 

В 7-м Послании прп. Никита приводит слова самого Григория 
Софиста, которые вне проблематики спора кажутся не представ
ляющими сомнений: «Теперь я полагаю, что святые души в раю 
собраны вместе и живут там, наслаждаясь непосредственнее [на
шего] славой Божией и ближе находясь ко Христу, как и Он Сам 
сказал разбойнику: „Днесь со Мною будеши в рай" (Лк. 23, 43), 
но совершенство Царствия с Ним на небесах будет преподано им 
в веке будущем»130. Неполнота посмертного блаженства правед
ников, как можно понять из 6-го Послания, в котором также ци
тируется Софист, восходит к учению о том, что Христос с раз
бойником находились «в том самом земном рае, в котором про
изошло грехопадение»131. 

Но для прп. Никиты Стифата эта мысль совершенно неприем
лема и логически противоречива. Его главный аргумент против 
продолжения или возобновления существования чувственного зем
ного рая после Воплощения Спасителя состоит в том, что Хрис
тос по человечеству вознесся на небеса, и, значит, именно там ве
рующие должны воссоединиться с Ним. В 4-й главе трактата «О 
рае», положенной в начало пятого отрывка из «Диоптры», он пи
сал: «После распятия и Воскресения Христова и мы, верные, 
впредь не нуждаемся в нем [т. е. в чувственном рае], перед всеми 
открыт вход на небо, и царство со Христом всегда возвещает Хри
стос, чтобы и мы были там, где Он есть»132. В 6-м Послании Гри
горию Софисту вновь высказано данное утверждение и подкреп
лено множеством мест из Священного Писания. Прп. Никита тол
кует известные слова прп. Иоанна Дамаскина о пребывании 
Христа «во аде с душой как Бог, и в раю с разбойником», на ко
торые ссылался Григорий Софист, в том смысле, что в раю Хрис-

1W Nie. Steth. Epist. 3. Пер. по: Darrouzès Î961. P. 232. 
130 Nie. Steth. Epist. 7,1. Пер. по: Darrouzès 1961. P. 272, 274. 
131 Nie. Steth. Epist. 6, 4. 
132 Nie. Steth. De paradiso 4 (полный рус. пер. см. выше). 
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TOC пребывал по Божеству, но не по человечеству, которое было 
вознесено на небо: «Так как если он и говорит, что во всех этих 
местах находился Христос, то только Божеством исполняя все, а 
нашим смешением плоти Он, став весь Ипостасью, восшел на не
беса <...>»133 . Из указаний Священного Писания Стифат под
робнее всего останавливается на известном свидетельстве апосто
ла Павла (2 Кор. 12, 2.4), который был восхищен «на третье 
небо», а оттуда в рай. Значит, рай еще выше, чем небо, и никак 
не может быть земным134. 

С точки зрения прп. Никиты, сама оспариваемая им мысль Со
фиста о том, что Христос по человечеству мог остаться в раю на 
земле, по существу дела напоминает несторианство. В последовав
шем 7-ж Послании, не вошедшем в состав «Диоптры», он пишет: 

«Если, по твоим словам, Христос и вместе с Ним души пра
ведных все еще находятся в раю [земном], более открыто наслаж
даясь славой Божией, — то Божественное Писание свидетель
ствует, как мы показали в предшествующем послании, что Сын и 
Слово Божие, восприняв нашу природу, восседает одесную Бога 
и Отца. И тогда получается, что один Христос пребывает в раю с 
душами святых, а другой — Сын, сидит одесную Бога и Отца на 
небесах. В таком случае подтвердится учение нечестивого Несто-
рия, который также учил, что один Сын и Слово Божие, а дру
гой — Христос, родившийся от Девы Марии, почему и назвал Ее, 
несчастный, Христородицей, а не Богородицей. Ты видишь сам, 
сколькие и какие хулы содержатся в твоем послании135. 

С другой стороны, если Христос пока еще не воцарился, нахо
дясь, как ты утверждаешь, в раю, а только намеревается воцарить
ся в будущем веке, когда, как ты написал, и души праведных во
царятся вместе с Ним, тогда лжет [пророк] Давид, говоря: „Во-
царися Бог над языки" (Пс. 46, 9) , и снова: „Господь воцарися, 

133 Nie. Steth. Epist. 6, 7 (полный рус. пер. см. выше). 
134 Ср.: Nie. Steth. Ep. 6, 9 (рус. пер. см. выше). 
135 Nie. Steth. Epist. 7, 3. Пер. по: Darrouzès Î96I. P. 274. 
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да радуется земля" (Пс. 96, 1), — и не только Давид [лжет], 
но и все Божественное Писание»136. 

Итак, в трактате «О рае» и в «Посланиях» прп. Никита отри
цает не только неполноту блаженства святых до всеобщего вос
кресения, но и натуралистическое представление об обетованном 
рае. По мысли Стифата, пребывание со Христом совершеннее все
го чувственного до такой степени, что о чувственном можно за
быть полностью, хотя это забвение не означает какого-либо пре-
небрежения материей или плотью, но свидетельствует о полном ее 
преображении во Христе. Приведенные рассуждения могут пока
заться, тем не менее, недостаточно убедительными и излишне пря
молинейными, если попытаться рассматривать их сами по себе, 
обособленно и изолированно, отвлекаясь от основных аскетико-
богословских воззрений прп. Никиты и традиционного учения 
Церкви. 

Учение прп. Никиты о полноте богообщения после смерти пра
ведников, пожалуй, легче всего может быть уяснено, если рассмот
реть его в связи с воззрениями первохристианской общины, жив
шей в непрестанном ожидании приближающегося второго Прише
ствия Христова. Уверенность первых христиан в близости конца 
времен не давала им повода задумываться о посмертной участи до 
наступления Страшного Суда, который почитался ими событием 
почти прижизненным. Эта уверенность навсегда осталась прису
ща православному сознанию, проявляясь не только в виде трепета 
перед скорым грядущим концом всего мира и завершением миро
вой истории, но и в светлой пасхальной радости о воскресшем во 
плоти Господе, преисполняющей сердца всех, кто стремится Ему 
сораспяться и совоскреснуть (ср.: Гал. 2, 19—20). 

Далее, полемическая заостренность рассуждений Стифата, не
сомненно, исходит из опыта внутреннего приобщения Царствию 
Божию (ср.: Лк. 17, 21). Учитель его и духовный наставник прп. 
Симеон Новый Богослов настаивал на том, что невозможно без 

136 Nie. Steth. Epist. 7, 4. Пер. по: Darrouzès Î961. P. 274. 
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обожения при жизни получить вечные обетования. К примеру, в 
44-м гимне он призывает стать «небесными и богами, < . . . > чтоб 
Небесного стать Царства наследниками во веки» (ινα γένησθε < . . . > 
επουράνιοι και θείοι < . . · > ίνα και της βασιλείας γένησθε της ουρανίου 
κληρονόμοι εις αιώνας)137. А в 27-м гимне описывается небесное жи
тельство монаха на земле и говорится о возможности и необходи
мости узреть Божественный свет и получить благодать Святого 
Духа при жизни, хотя полное восприятие Христа и Святого Духа 
«во Отце» произойдет только в будущем веке138. В виду возмож
ности полноты приобщения Богу при жизни, Стифат готов отка
заться от неполного совершенства праведников после смерти, ко
торое выражается в том числе и в чувственных описаниях рая. 
«Дается ли Царствие Небесное ревнителям уже здесь или после 
разрешения от тела? — спрашивает прп. Никита и представляет 
затем две возможности, хотя сам несомненно склоняется к первой 
из них. — Так вот, если здесь, то победа непобедима, радость не
изреченна и наше восхождение в Рай свободно, ибо он располага
ется непосредственно на божественных востоцех (Быт. 2, 8) . А 
если после кончины и разрешения, нужно исследовать, чем же в 
конце концов является Царствие Небесное, и Царствие Божие, и 
Рай, и чем одно отличается от другого, и каков срок наступления 
каждого из них, и попадем ли мы в оба, и как, и когда, и через 
сколько времени. Ибо тот, кто находится внутри первого, еще живя 
и нося плоть, не лишился других <·. .>»1 3 9 . 

Однако, при этом, личный духовный опыт, как и пример его 
духовного отца, никогда не приводили Стифата к противостоянию 
и столкновению с церковным учением, в полном согласии с како
вым он описывает посмертное состояние душ праведников, ожи
дающих окончательное восстановление в будущем веке: «Именно 

137 Sym. N. Theol. Hymn. 44:405—424. SC 196. P. 98,100. См. стихотвор
ный пер. игумена Илариона (Алфеева) в кн.: Алфеев 2000. С. 142,143. 

138 Sym. N. Theol. Hymn. 27:85—89, 125—131,168—170. См.: Алфеев 
2000. С. 90—99. 

т Nie Steth. Cent. 3, 97, PC 120,1005 D. 
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так обретя себе пристанище после кончины и покоясь в божествен
ных местах славы Божией, как было сказано140, и осеняемая ан
гельскими крылами, какими бы они ни были141, душа находится во 
всяком веселье и радости, в уповании вкусить вечные блага Бо
жий, и прежде будушего восстановления и окончательного возвра
щения тех божественных вещей вспоминает свои добродетельные 
поступки, которые сделала во исполнение заповедей Божиих, и 
разумно ощущает сами благодеяния и молитвы, ею совершенные 
<...>»142. Восстановление Стифаттрадиционно понимает в смысле 
воскресения тела, но очевидно, что в переходном состоянии до все
общего воскресения, еще не облекшись в тело, душа уже вкушает 
блага, которые станут вечными только после Страшного Суда, ког
да увековечится та полнота богообщения, к которой человек дол
жен приобщиться еще в земной жизни. 

Наконец, прп. Никита руководствовался еще одним соображе
нием, о котором он не говорит, полагая его совершенно очевид
ным. Поскольку души ожидают Страшного Суда в разъединении 
с телом, то становится не вполне понятным смысл чувственного 
материального рая, который сам по себе душе без тела совсем не 
нужен. Быть может, основываясь на той же логике, противники 
Стифата, с которыми он полемизирует в отрывке «Что есть новое 
небо?», принимались описывать в натуралистических тонах рай 
после всеобщего восстановления — когда души облекутся нако
нец в воскрешенные тела. 

По мысли прп. Никиты, учить так — значит пытаться дерзно
венно постичь совершенно непостижимое. Его самый главный ар
гумент против возобновления чувственного творения после Страш
ного Суда состоит в том, что весь мир, и в том числе рай, сотво-

140 См.: Nie. Steth. De anima 70. Darrouzès 1961. P. 132. 
141 Здесь имеется в виду 9-ти чинная небесная иерархия, каждый из чинов 

которой соединяется с соответствующим чином церковной иерархии и осеняет 
его своими «особыми» крылами. См.: Nie. Steth. De hierarchia 24 sqq. Darrouzès 
1961. P. 330 sqq. 

142 Nie. Steth. De anima 72. Пер. по: Darrouzès 1961. P. 134. 
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ренные ради людей, должны быть уничтожены в своем нынеш
нем, непреображенном состоянии. В Царствии Небесном люди 
будут находиться в единении с Богом и не испытывать больше 
нужды в новом чувственном небе и земле, они получат радость и 
полноту бытия даже не от преображенного творения, таинственно 
окружающего их, но от богообщения143. Безусловно, данное рас
суждение прп. Никиты тесно связано с предыдущими его мысля
ми, хотя неизвестно, для кого, когда и о чем было написано уте
рянное сочинение, частью которого является известный нам отры
вок «Что есть новое небо?». 

В этом отрывке три раза используется слово «чувственный» 
(αισθητός), которое обычно служит синонимом земного и матери
ального. В связи с этим возникает законный вопрос, не был ли 
прп. Никита неким «спиритуалистом», отрицающим за матери
альным началом право вхождения в обетованную вечность. На 
это можно ответить следующее. Для прп. Никиты Стифата «чув
ственное» тождественно земному, преходящему, но не материаль
ному. Уничтожение чувственного творения, описываемое им, со
ответствует речениям Священного Писания о конце всего мира 
(ср.: 2 Петр. 3, 12). Прп. Никита называет рай новым небес
ным Иерусалимом144, пишет о преображении твари145 и о воскре
сении тел146. Тем самым он выступает сторонником не грубой, но 
преображенной материальности147. Помимо этого, можно отме
тить, что другое, ближайшее значение слова αίσθητός («постига
емый чувствами»148) ни в какой мере не может быть приложимо 

143 См.: Nie. Steth. Coel. nov. 6. Darrouzès 1961. P. 514. 
144 Nie. Steth. Epist. 6 ,11. Darrouzès 1961. P. 272. 
145 Nie. Steth. Coel. nov. 6. Darrouzès 1961. P. 514. 
146 См. выше. 
147 Современный греческий богослов Г. Коцакис в исследовании, посвящен

ном осмыслению понятия места с богословской точки зрения, описывает «мес
то» посмертного пребывания усопших как совершенно новую реальность. См.: 
Κωτσάχης Г. Ή θεολογία του χώρου.Ή παρουσία του θεού στο χώρο. ' Αθήνα, 1996. 
Σ. 221. 

148 См.: Lampe С. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1976. P. 53. 
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к недоступным для человеческого восприятия реалиям Царствия 
Небесного. 

Прп. Никита при описании обетованного рая часто использует 
слово «умопостигаемый» (νοητός), которое часто понималось как 
духовное и противоположное материальному. На Западе сложи
лась целая традиция переводить «ум» (νους) как «дух» (фр. esprit, 
ср. нем. Geist), а прилагательное «умопостигаемый» как «духов
ный» (фр. spirituelle). На это обратил внимание известный патро
лог, занимающийся переводом «Добротолюбия» на французский 
язык, Ж. Турай149. Впрочем, даже если исходить из такого значе
ния, в учении Стифата нет взаимоисключающего противопостав
ления духовного и материального. Оно выражает глубинную иерар
хическую соподчиненность последнего первому. В соответствии со 
своим основным смыслом νοητός обозначает то, что «должно быть 
постигнуто разумом». Участие разума в приобщении Богу совсем 
не исключает сопричастности этому процессу подчиненного ему 
тела. По традиционному учению Церкви, разделяемому прп. Ни
китой Стифатом, разум — это высшая сила человеческой души150, 
которой надлежит не только спастись самой, но и привести всего 
человека ко спасению, а через него и весь мир к обновленному пре
ображенному состоянию. 

Здесь надлежит сделать некоторые выводы. Противники Сти
фата были как раз ярко выраженными сторонниками натуралис
тического представления о рае, почти доведенного до своего ло
гического конца, хотя, возможно, и выраженного не в столь гру
бой форме, как у хилиастов. Иными словами, в XI в., будучи 
совершенно на новом этапе богословского понимания сравнитель
но с временами древнего хилиазма, Церковь столкнулась с той же 
самой идеей, противоречащей и не соответствующей христианскому 
учению, a priori присутствовавшей с первых шагов христианского 
богословия. Во времена Стифата мы вновь видим попытку пред-

149 См.: ТоигаШе } . L'esprit de la Pilocalie // Contacts 47. 1995. P. 101. 
150 Ср.: Nie. Steth. De anima 61, 62. Darrouzès 1961. P. 122,124. 
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ставить будущее блаженство и спасение в свете прошедшего, без 
учета полнейшего преображения и изменения всего мира в силу 
открытой миру Христом возможности непосредственного богооб-
щения. В контексте вышесказанного прп. Никита Стифат вовсе 
не был изобретателем какого-либо нового учения, каковым его, 
хотя и самым благожелательным образом, пытается представить 
А. Венгер (отнюдь не случайно не указывающий ни на кого из 
предшественников), но ревностным защитником церковного пре
дания. 

Итак, прп. Никита Стифат решительно отказывается признать 
необходимость существования чувственного рая после первого, а 
тем паче после второго Пришествия Христова. В неприятии чув
ственного истолкования рая он приходит к пониманию рая как пол
ного единения со Христом, в сравнении с которым все прочее те
ряет всякое значение и в земной жизни, а тем более в вечной. Ос
нователь Студийского монастыря, в котором всю жизнь подвизался 
прп. Никита Стифат, прп. Феодор Студит писал: «Ради Христа 
мы должны пренебречь даже раем в Эдеме» (υπέρ Χρκττοϋ και ό έν 
Έδεμ παράδεισος ήμϊν καταφρονητέος)151. Это высказывание, даже если 
оно не было известно прп. Никите, несомненно очень созвучно 
воззрениям его духовного отца и учителя. Прп. Симеон Новый 
Богослов в «Поучении» 34, 16 приводит слова от лица Христа: 
«Я вместо чувственного рая стал в Моих рабах умопостигаемым 
раем, в котором помещу всех верующих в Меня» (Έγώ είμι 6 αντί 
του αισθητού παραδείσου νοητός παράδεισος γεγονώς <. . .>)1 5 2 . 

5. Влияние учения прп. Никиты Стифата 
о рае на последующую традицию 

Впоследствии в византийском богословии умозрения прп. Ники
ты Стифата о рае не были забыты и по преимуществу развива-

151 Theod. Stud. Ep. 287:12. 
152 Sym. N. TheoL Cat. 34:323—324. SC ИЗ. Р. 298. 
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лись отцами-исихастами. О духовном, или умопостигаемом рае пи
сали прпп. Каллист и Игнатий Ксанфопулы153, прп. Григорий Си-
наит154 и, особенно подробно, прп. Каллист Ангеликуд155. Учение 
последнего о рае обстоятельно излагается в пока еще не изданных 
словах из «Исихастского утешения» (самый полный Cod. Vat. gr. 
736. Слова 3,4,7 ff. 68v—100, 116v—130)156. Так или иначе, оно 
восходит к учению прп. Никиты; например, сравнение, проводи
мое прп. Каллистом, о том, что Христос — это врата в рай, а Дух 
Святой — ключ от этих врат157, нельзя не поставить в прямую за
висимость от вышеупомянутого трактата прп. Никиты «О рае», в 
котором Святой Дух аллегорически называется «привратником» 
(θυρωρός)158. 

Наибольшее значение для аскетической традиции имело пони
мание рая как «любомудрой жизни по Богу» (ό κατά Ѳеоѵ φιλόσοφος 
βίος), по определению прп. Никиты159. В греческом «Добротолю-
бии» в сочинении в 15-ти главах, надписанном именем св. патри
арха Каллиста, которое на самом деле принадлежат прп. Каллис-
ту Ангеликуду, последняя глава называется «О том, что назван
ный рай есть образ человека». В ней проводится подробная 
аналогия между видимым раем· и созиданием внутреннего челове
ка: земля — это тело подвижника, деревья — воля, солнце — свет 

153 «Страх — это отеческий жезл, управляющий нами, пока мы не достигнем 
духовного рая < . . . > . А рай — это любовь Божия, в которой заключается сла
дость всех обетовании» ( Ό φόβος δε έστι, ράβδος πατρική, ή κυβερνούσα ημάς, Εως 
αν φθάσωμεν εις τον παράδεισον τον πνευματικόν < . . . > παράδεισος έστιν ή αγάπη του 
θεού, έν fj ή τρυφή πάντων των μακαρισμών. Call, et Ign. Xanth. Meth. et reg. 80, 
PG 147, 776D) . 

154 См.: Greg. Sin. Capita 137 valde utilia 10; 46—48 / / Φιλοκαλι'α. Τ. 4.Άθηναι, 
1991. Σ. 32, 38. 

155 Call. [Angel.] Capita de oratione, 15 / / Φιλοκαλια. Τ. 4. 'Αθήναι, 1991. 
Σ. 299—301. 

156 См.: Koutsas 1996. Σ. 316—360. 
t57 См.: Koutsas 1996. Σ. 339. 
156 См.: Nie. Steth. De paradiso 51. Darrouzès 1961. P. 216:15. 
159 Nie. Steth. Epist. VI 2. Darrouzès 1961. P. 262. См.: Mac. Aeg. Sermo 36 

(Collectio A ) , 1, 2. Рус. пер.: Дунаев 2002. С. 680, 681. 
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богопознания, отражающийся в сердце, воды — источник живот
ворного осенения Святого Духа, изливающийся в изобилии духов
ных дарований. В завершение прп. Каллист пишет: «Если мы по
лучили от Бога такое достоинство, когда в нас богоподражательно 
насажден божественный рай, конечно, не тот, который восприни
мается телесными чувствами, но умопостигаемый, более возвышен
ный, соответствующий тому, что открывается перед нами, и это — 
большее блаженство, превосходящее мысль того, кто еще не дос
тиг сего священного достоинства»160. Таким образом, по мысли прп. 
Каллиста, развивающей учение прп. Симеона Нового Богослова 
и прп. Никиты Стифата, уже при жизни подвижник достигает 
большего совершенства, чем Адам в первозданном раю, и именно 
это совершенство становится залогом вечного блаженства и пол
ноты богообщения в будущем веке. 

И наконец, можно указать на косвенное влияние учения о рае 
прп. Никиты Стифата даже вне пределов собственно святоотечес
кой традиции, а именно в творчестве поздневизантийского поэта 
Леонардо Деллапорта (1330—1419/20), жившего на о. Крит, ког
да он был захвачен венецианцами161. Леонардо, родом итальянец, 
всей душой воспринял греческую культуру и православную веру. 
Основным источником для его главного сочинения, посвященного 
религизно-нравственным вопросам, «Беседа чужеземца с Исти
ной в форме вопросов и ответов», послужила «Диоптра», в част
ности, в разделе о Страшном Суде и посмертной участи правед
ников162. Автор на протяжении своей поэмы неоднократно пишет 
о Царствии Небесном как о даре, который преподается сразу по 
окончании жизни праведника, в согласии с учением Стифата о пол
ноте богообщения еще до всеобщего воздаяния. Обращаясь к Ис
тине, чужеземец говорит: 

160 Cali [Angeli Capita de oratione, 15 / / Φιλοκαλία. Τ. 4. Σ. 301. 
161 Manusakas 1995. Σ. 62—65 (связь с «Диоптрой»). 
162 Manusakas 1995. Σ. 312—326 (строфы 2786—3117). 
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И Господь, тебя сотворивший, даст вместо меня 
Тебе честь и славу и при кончине жизни 
Царствие Небесное, да унаследуешь его163. 

Леонардо Деллапорта остается верным общей концепции «Ди
оптры» в отношении рая. В другом месте его поэмы, буквально 
следуя словам Филиппа Пустынника, Истина возглашает следу
ющее: 

Итак мы, оставляя тело вдали, дерзаем 
Ко Христу устремиться, в этом взыскуя почесть < · . · > 
Божественный, знаю, глаголет лик отцов, 
В согласии: «Души праведных на небесах <.. .>»1 6 4 . 

Остается непроясненным, насколько зависела от сочинений прп. 
Никиты Стифата полемика о рае, которая велась на Руси в сер. 
XIV в., то есть незадолго до того момента (1388 г.), когда в Кон
стантинополе был создан первый славянский список «Диоптры». 
Тем не менее и она имеет к теме нашей статьи самое прямое отно
шение, хотя следует отметить, что в этой полемике скорее преоб
ладали аргументы в пользу чувственного рая, активным сторон
ником которого стал новгородский архиепископ Василий. Посла
ние архиепископа Василия о земном рае, написанное в ответ на 
учение епископа Тверского Феодора о том, что земной, чувствен
ный рай прекратил свое существование, а есть только «рай духов
ный на небеси»165, — это единственный дошедший до нас источ
ник об этом споре. Основная идея послания архиепископа Васи
лия в том, что «все святые находятся ныне в рае земном, 

163 Manusakas 1995. Σ. 262 (строфы 1465—1467). Ср.: Manusakas Î995. 
Σ. 287 (строфа 2153), 292 (строфа 2275). 

164 Manusakas 1995. Σ. 314—315 (строфы 2835, 2836; 2851, 2852). Дан
ные стихи дословно повторяют соответствующие стихи «Диоптры». Слав, текст 
и рус. пер. См.: Прохоров 1987. С. 238—241. 

165 Послание архиеп. Василия опубликовано в кн.: Памятники литературы 
Древней Руси: XIV — сер. XV в. М., 1981. С. 42—49. 
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чувственном, а мысленный или духовный рай начнется уже после 
второго пришествия Христова»166. Наивная уверенность в суще
ствовании рая на земле, который чуть было не открыли новгород
цы, выводит за пределы собственно богословской проблематики, 
прежде всего основывавшейся на религиозном и аскетическом опы
те. Древнерусская полемика о рае изложена в статье Б. А. Успен-
ского , который ставит ее в широкий разноплановый контекст и 
намечает философские и исторические рамки рассмотрения оста
вавшегося актуальным и значительно позже вопроса о природе 
рая168. 

Прот. Александр Горский писал о том, что на Руси «Диоптра» 
привлекла особое внимание в конце X V в. в связи с упоминаю
щейся в ней кончиной мира, ожидавшейся по истечении 7000 лет 
со времени его сотворения169. Можно добавить, что, помимо эсха
тологических чаяний, русские люди живо интересовались други
ми богословскими вопросами и, в частности, учением о рае, кото
рое тоже могло быть одной из причин для распространения «Ди
оптры». При этом, несмотря на значительно более заманчивое 
представление о чувственном земном рае, они глубоко прониклись 
учением об умопостигаемом рае и с удовольствием переписывали 
и читали «Диоптру», которая знакомила их с возвышенными рас
суждениями и духовными прозрениями византийских богословов. 
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