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Владимир, 
Митрополит Киевский 

и всея Украины 
Б. В. Грызлов, 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

А. Д. Жуков, 
Заместитель Председателя 

Правительства РФ 
Климент, 

Митрополит Калужский и Боровский, 
Управляющий делами МП РПЦ 

Наблюдательный совет по изданию 
П Р А В О С Л А В Н О Й Э Н Ц И К Л О П Е Д И И 

Председатель совета 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

С. В. Лавров, 
Министр иностранных дел РФ 

Ю. М. Лужков, 
Мэр Москвы, Председатель 

Попечительского совета 
Д. А. Медведев, 

Первый заместитель 
Председателя Правительства РФ 

Ю. С. Осипов, 
Президент Российской Академии наук 

А. С. Соколов, 
Министр культуры и массовых 

коммуникаций РФ 

Попечительский совет по изданию 
П Р А В О С Л А В Н О Й Э Н Ц И К Л О П Е Д И И 

Филарет, 
Митрополит Минский 

и Слуцкий, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси 

A.A. Фурсенко, 
Министр образования 

и науки РФ 
Ювеналий, 

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский 
С. Л. Кравец, 

Ответственный секретарь 

A. И. Акимов, 
Председатель Правления «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное общество) 
B. А. Асирян, 

Генеральный директор 
фирмы «Теплоремонт» 

Н. И. Булаев, 
Руководитель Федерального агентства 

по образованию 
Д. А. Барченков, 

Председатель Совета директоров 
Холдинга «Щелковский» 

А. Ф. Бородин, 
Президент ОАО «Банк Москвы» 

г. Москва 
Г. О. Греф, 

Президент Сбербанка России 

Председатель совета 
Юрий Михайлович Лужков, Мэр Москвы 

Б. В. Громов, 
Губернатор 

Московской области 
Ю. А. Евдокимов, 

Губернатор 
Мурманской области 

О. В. Дерипаска, 
Председатель Совета директоров 

Компании «Базовый Элемент» 
И. А. Оболенцев, 

Глава Группы компаний «Оптифуд» 
В. Е. Позгалёв, 

Губернатор 
Вологодской области 
М. В. Сеславинский, 

Руководитель Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 

Общественный совет по изданию 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

В. И. Тарасов, 
Председатель Совета директоров 

АКБ «Интрастбанк» 
А. К. Титов, 

Председатель Совета директоров 
КБ «Солидарность» 

К. А. Титов, 
Заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по социальной 
политике 

M. E. Швыдкой, 
Руководитель Федерального агентства 

по культуре и кинематографии 
Ю. Е. Шеляпин, 

Президент ЗАО «Эко-Тепло» 
Н. В. Меркулов, 

Ответственный секретарь 

Председатель совета 
Борис Вячеславович Грызлов, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

В. А. Алексеев, 
Президент Международного 

Фонда единства православных 
народов 

Г. А. Балыхин, 
Председатель 

Комитета ГДФСРФ 
по образованию 

Ю. В. Васильев, 
Председатель Комитета 
ГД ФС РФ по бюджету 

О. Б. Добродеев, 
Генеральный директор 

ВГТРК 
И. О. Елеференко, 

Председатель комиссии 
Московской городской Думы 

по межнациональным 
и межконфессиональным 

отношениям 
Г. П. Ивлиев, 

Председатель Комитета ГД ФС РФ 
по культуре 

В. Н. Игнатенко, 
Генеральный директор 

ИТАР-ТАСС 
Е. Г. Катаева, 

советник Руководителя 
Администрации 
Президента РФ 
В. И. Кожин, 

Управляющий делами 
Президента РФ 
А. В. Логинов, 

Полномочный представитель 
Правительства РФ 

в ГДФС РФ 
В. М. Платонов, 

Председатель 
Московской 

городской Думы 
Г. С. Полтавченко, 

Полномочный представитель 
Президента РФ 

в Центральном федеральном 
округе 

С. А. Попов, 
Председатель 

Комитета ГД ФС РФ 
по делам общественных объединений 

и религиозных организаций 
Е. М. Примаков, 

Президент 
Торгово-промышленной 

палаты РФ 
Л. К. Слиска, 

Первый заместитель Председателя 
ГДФСРФ 

Ю. М. Соломин, 
Художественный руководитель 
Академического Малого театра 

Е. В. Сутормина, 
Первый заместитель Председателя 

Правления Российского 
Фонда мира 

А. П. Торшин, 
Заместитель Председателя 

Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 



Ассоциация благотворителей 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

В. И. Бочков, 
Генеральный директор 
ЗАО «СИТИ-ЦЕМЕНТ» 

A. К. Галенко, 
Генеральный директор ООО «Стрибог» 

B. В. Жидков, 
Генеральный директор 
ОАО «Газсбытсервис» 

В. Н. Коромысличенко, 
Генеральный директор 
ЗАО «Евразия Телеком» 

А. Е. Либерман, 
Президент Группы компаний 

«Объединенные заводы Саратова», 
Председатель Совета директоров 

по стратегическому развитию 
ОАО «Саратовстройстекло» 

С. М. Линович, 
Генеральный 

директор 
ОАО «Московские учебники 

и Картолитография» 
A. Н. Палазник, 

Председатель 
Правления 

группы компаний РТ 
B. Г. Самоделов, 

Глава 
Балашихинского района 

Московской области 
И. А. Семин, 
Генеральный 

директор 
ООО «Рес-Сервис» 

В. Н. Токарев, 
Заместитель 

Генерального директора 
по производству ЗАО Фирма «ЭПО» 

В. И. Тюхтин, 
Президент 

Группы компаний 
«Вита» 

А. И. Хромотов, 
Генеральный директор 

ООО «ДИТАРС» 
И. С. Юров, 

Председатель Совета директоров 
инвестиционного банка «ТРАСТ» 

О. Ю. Ярцева, 
Генеральный директор 

ООО «К. Л. Т. и К"» 

При подготовке тома научно-информационную поддержку ЦНЦ «Православная эн
циклопедия» оказали: 
Московская Духовная Академия, Санкт-Петербургская Духовная Академия, Ин
ститут российской истории РАН, Институт всеобщей истории РАН, Институт сла
вяноведения РАН, Институт мировой литературы РАН, Институт русской лите
ратуры РАН, Санкт-Петербургское отделение Института российской истории РАН, 
Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН, Московский госу
дарственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет, Российский Пра
вославный университет св. Иоанна Богослова, Издательство Московской Пат
риархии, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Церков-
но-археологический кабинет МДА, Свято-Троицкая Джорданвиллская Духовная 
семинария Русской Православной Церкви за границей, Государственный архив Рос
сийской Федерации, Российский государственный архив древних актов, Россий
ский государственный исторический архив, Управление регистрации и архивных 
фондов ФСБ России, Библиотека РАН, Государственная публичная историческая 
библиотека, Научная библиотека МГУ, Российская государственная библиотека, 
Российская государственная библиотека по искусству, Российская национальная 
библиотека, Архангельский областной краеведческий музей, Архангельский област
ной музей изобразительных искусств, Вологодский государственный историко-ар-
хитектурный и художественный музей-заповедник, Государственная Третьяковская 
галерея, Государственный историко-архитектурный и художественный Владими-
ро-Суздальский музей-заповедник, Государственный историко-культурный музей-
заповедник «Московский Кремль», Государственный исторический музей, Государ
ственный литературный музей, Государственный музей истории религии, Государ
ственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Музей изобразительных 
искусств Республики Карелия, Музей-усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева, 
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Новгородский 
государственный объединенный музей-заповедник, Полоцкий национальный ис
торико-культурный музей-заповедник, Псковский государственный объединенный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Сергиево-Посад-
ский государственный историко-художественный музей-заповедник, Центральный 
музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Комитет по свя
зям с религиозными организациями Правительства Москвы, Московский государ
ственный университет печати, ОАО «Московские учебники и Картолитография». 
При подготовке тома использованы фотографии С. Н. Власова, игум. Дамаскина 
(Орловского), Н. А. Зонтикова, Т. М. Кольцовой, А. И. Рябова, Д. В. Саввина, 
В. В. Чистякова. 



Церковно -научный совет по изданию 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Председатель совета 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

3. Д. Абашидзе, глава 
представительства ЦНЦ 

«Православная энциклопедия» в Грузии 
Александр, архиеп. Костромской 
и Галичский, председатель Отдела 

по делам молодежи, 
глава Костромского представительства 

ЦНЦ «Православная энциклопедия» 
Алексий, архиеп. Орехово-Зуевский, 
Председатель Синодальной комиссии 

по делам монастырей, 
Богослужебной комиссии 

и Комиссии по экономическим 
и гуманитарным вопросам 

Анастасий, архиеп. 
Казанский и Татарстанский, 

глава Казанского представительства 
ЦНЦ «Православная энциклопедия» 

С. С. Аревшатян, директор 
Института древних рукописей 

«Матенадаран» им. Месропа Маштоца 
Арсений, архиеп. Истринский, 

Председатель Научно-редакционного 
совета по изданию Православной 

энциклопедии 
Афанасий, en. Киринский, 

Александрийская и Кипрская 
Православные Церкви 

Л. А. Вербицкая, ректор 
Санкт -Петербургского 

государственного университета 
Владимир Воробьёв, прот., ректор 
Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного университета, 
глава Свято-Тихоновского 

представительства 
ЦНЦ «Православная энциклопедия» 

Е. Ю. Гагарина, директор 
Государственного историко-

культурного музея-заповедника 

«Московский Кремль» 
Георгий, архиеп. Нижегородский 

и Арзамасский, глава Нижегородского 
представительства 

ЦНЦ «Православная энциклопедия» 
Герман, митр. Волгоградский 

и Камышинский, глава Волгоградского 
представительства 

ЦНЦ «Православная энциклопедия» 

В. А. Гусев, директор 
Государственного Русского музея 

Евгений, архиеп. Верейский, 
ректор Московских Духовных 

Академии и Семинарии, 
Председатель Учебного комитета 

Московского Патриархата 
В. К. Егоров, Президент-ректор 

Академии государственной службы 
при Президенте РФ 

В. Н. Зайцев, директор 
Российской национальной библиотеки 

Иоанн, архиеп. Белгородский 
и Старооскольский, 

Председатель Миссионерского 
отдела Московского 

Патриархата 
С. П. Карпов, декан исторического 

факультета Московского 
государственного университета 

Кирилл, митр. 
Смоленский и Калининградский, 
Председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 

Патриархата 
В. П. Козлов, директор 

Федерального архивного агентства 
Константин, архиеп. Тихвинский, 

ректор Санкт-Петербургских 
Духовных Академии и Семинарии, 

глава Санкт-Петербургского 
представительства 

ЦНЦ «Православная энциклопедия» 
С. Л. Кравец, ответственный 

секретарь совета, 
руководитель 

ЦНЦ «Православная энциклопедия» 
А. П. Либеровский, директор 
Исторического архивного бюро, 

Православная Церковь в Америке 
Макарий, митр. Кенийский, 

Александрийский Патриархат 
Мелитон, митр. 

Филадельфийский, 
архиграмматевс Священного Синода 

Константинопольского Патриархата 
Д. Ф. Мамлеев 

С. В. Мироненко, директор 
Государственного архива РФ 

Михаил Наджим, прот., 
Антиохийский Патриархат 

A. В. Назаренко, председатель 
Научного совета РАН 

«Роль религий в истории» 
Пантелеймон, митр. Оулуский, 

Православная автономная Церковь 
в Финляндии 

М. Б. Пиотровский, директор 
Государственного музея 

«Эрмитаж» 
Г. В. Попов, директор 
Центрального музея 

древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублёва 

В. А. Родионов, директор 
Государственной 

Третьяковской галереи 
В, А. Садовничий, ректор 

Московского государственного 
университета 

А. Н. Сахаров, директор 
Института российской истории РАН 

Владимир Силовьев, прот., 
Председатель Издательского совета 

Московской Патриархии 
А. Р. Соколов, директор 

Российского государственного 
исторического архива 

*Г. Ф. Статис, профессор 
Афинского университета 

Тихон, архиеп. 
Новосибирский и Бердский, 

глава Новосибирского 
представительства 

ЦНЦ «Православная энциклопедия» 
Тихон, архим., 

ректор Сретенской Духовной 
семинарии 

В. В. Фёдоров, Генеральный 
директор Российской государственной 

библиотеки 
B. С. Христофоров, начальник 

Управления регистрации 
и архивных фондов ФСБ России 

А. О. Чубарьян, директор 
Института всеобщей истории РАН 

А. И. Шкурко, директор 
Государственного исторического музея 

Представительства и координаторы Церковно-научного центра 
«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

Армянское (С. С. Аревшатян, академик), Белорусское (Г. Н. Шейкин), Болгарское (прот. Александр Карягин), 
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(είργάσω) Ε. (τα μυστήρια — Таин
ства (1-й тропарь 4-й песни; ср. с 
1-м тропарем 8-й песни)). Прп. Анд
рей пишет, что тогда Господь научил 
апостолов совершать Е.— а они пе
редали это основанным им Церк
вам,— описывая это как совершен
ное Христом тайноводство (μυστα-
γωγών) «Премудрости, сокровенной 
от века»; такой образ не только свя
зывает предание о Е. с традицией 
тайноводственных поучений, но и 
напоминает характерное для авто
ров (особенно александрийских) III-
V вв. сопоставление Е. с трапезой 
Премудрости из Книги Притчей Со
ломоновых (Притч 9.1-5). Установ
ление Е. у прп. Андрея связано с от
кровением тайны Воплощения: Вели
кое тлинство твоего вочлв'вчежА, нл вечери 
совозлеждц]̂  тев^ оучнкюмъ твоймъ ΜΛΒΈ. 
колювче, ГОкрывъ ре'кль есй: гадите УЛ^ВЬ 
животный в"Ёрою, шите и кровь ЙЗЛУАННЙО 
(5 ЕГoptKptHHdrw злколен'['А (της θεοπλεύ-
ρου σφαγής — прободения ребра Бо
га) (1-й тропарь 9-й песни). Ключе
вое значение имеет жертвенный ас
пект таинства Е., в к-ром Христос 
Сам становится Жертвой и новой 
Пасхой: ПЛСУД хртось есть велйклд и все. 

ЧеСТНАА, С1гЬд£МЬ БЫВЪ IAKW ХЛ"ЁВЬ, ЗЛКЛЛНЬ 
же ά'κιυ овчл: той ко вознесеСА w нлса 
же'ртвл. Torw т&\л влгочестню, и Torw кро
ве вей тлйни; причлц]лел\СА (3-й тропарь 
9-й песни; ср. с 1-м тропарем 8-й пес
ни, 8-м тропарем 9-й песни, а также 
седальном, сопровождающим три-
песнец). Св. Дары прп. Андрей назы
вает Телом и Кровью Христовыми 
(1-й, 3-й, 4-й и 7-й тропари 9-й пес
ни), а также «Хлебом нетления» 
(7-й тропарь 9-й песни) и «Кровью 
нетленной жизни» (4-й тропарь 9-й 
песни), а саму евхаристическую тра
пезу — «бескровной вечерей», «сло
весной службой» и «трапезой Тайн» 
(2-й тропарь 9-й песни). Он восхва
ляет тех, кто благочестиво готовит
ся к Причащению: Блженй есть, й'же 
можетъ B p̂nw npïATH гдл: горница oifEW 
сердце пред»готовдвь, и вечерю влгочест'й 
(2-й тропарь 4-й песни), говорит 
о космологическом измерении та
инства: Хртоса оучредй (είστιάσατο — 
«угостил», «напитал») шъ (τον κόσ-
μον), нвный и вже'ственный хл*Ёвь (8-й 
тропарь 9-й песни), и призывает всех 
верных к достойному участию в нем: 
Пршдйте оувш хртолювцы, вренными оуст. 
нлми, чистыми же сердцы, пршмемъ B-fepHw 
жрел\&ю плех ,̂ вк нлеь (εν ήμίν — «сре
ди нас», т. е. в Церкви) СВАЦИННОД^Й. 
стЕ е̂л^ю (Там же). О Тайной вечере 
говорится и в др. трипеенце прп. Ан-

ЕВХАРИСТИЯ 

дрея Критского (4-го плагального 
(т. е. 8-го) гласа, ирмос: Τον σκοτασ-
μόν της ψυχής μου- (Мрлкх дйий моеА:), 
нач.: Ηύτρέπισται το δείπνον (Огалсйсд 
BtnepA)). Эти трипеснцы доныне со
храняются в богослужении правосл. 
Церкви (в слав, изданиях Триоди 
печатаются оба, в греч. изданиях — 
только 1-й из них) и должны петься 
на повечериях накануне Великого 
четверга и в сам этот день. 

Диак. Михаил Желтое 
Е. в «Ареопагитиках» и у прп. 

Максима Исповедника. Литурги
ческое богословие «Ареопагитик» 
можно описать как христ. неоплато
низм, испытавший влияние пост-
ямвлиховской теургической тради
ции (см.: Louth A. Pagan Theurgy and 
Christian Sacramentalism in Denys 
the Areopagite / / JThSt. N. S. 1986. 
Vol. 37. P. 432-438; Shaw G. Neopla-
tonic Theurgy and Dionysius the Areo
pagite / / JECS. 1999. Vol. 7. P. 573-
599). Под таким углом зрения автор 
корпуса рассматривает все христ. 
богослужение, и в т. ч.— евхаристи
ческую литургию, толкование к-рой 
составляет одну из частей трактата 
«О церковной иерархии». 

Таинство Е. в «Ареопагитиках» 
(см.: Campbell. 1981; Rorem. 1984; We-
sche. 1989; Andia Y., de. Le très divine 
Cène... archisymbole de tout sacrement 
(EH 428B): Symbole et eucharistie 
chez Denys l'Aréopagite et dans la 
tradition antiochienne // Perczel et. al. 
2005. P. 37-65) именуется «синакси-
сом» (σύναξις, букв.— собрание) и 
«приобщением» (κοινωνία). Ε. дает 
силу совершенства прочим таинст
вам, будучи «таинством таинств» 
(τελετών τελετή — Areop. EH. 3. 1 // 
PG. 3. Col. 424). 

Автор описывает Е. и др. таинства 
на 2 уровнях: обряды представлены 
со стороны их чувственно данной 
явленности — это уровень «симво
лов»; в свою очередь духовное ис
толкование (θεωρία, «умозрение») 
происходящего в священнодействии 
предполагает восхождение от образа 
(είκών) и символа (σύμβολον) к исти
не архетипов — это уровень «лого
сов» (Ibid. 3. 3. 2 / / PG. 3. Col. 428): 
«Иерарх (т. е. епископ.— Авт.), хотя 
он и... низводит к низшим свое еди
ненное иерархическое знание... ясно 
видит единовидность логосов совер
шаемых [таинств]» (Ibid. 3. 3. 3 // 
PG. 3. Col. 429). 

Под символом в «Ареопагитиках» 
понимается чувственно восприни
маемый литургический объект, кото

рый указывает на более высокую ре
альность, будучи сущностно связан 
с ней. В частности, литургические 
обряды являются последовательно
стью символов, требующих духов
ного истолкования. Т. о., и священ
нодействия суть последовательно
сти символов, требующих духовного 
истолкования. Необходимость сим
волов обосновывается по-разному. 
В качестве «священных завес» (πα
ραπετάσματα) символы выполняют 
двоякую функцию. Во-первых, они 
скрывают истину от непосвящен
ных, поскольку те недостойны при
близиться к сокровенному знанию 
(Ibid. 1.4// PG. 3. Col. 376). Во-вто
рых, символы, как покровы, предох
раняют неокрепший взор еще толь
ко совершенствующихся (Ibid. 2. 7 
// PG. 3 Col. 396); они дают опору на
шему слабому уму (Areop. CH 1.2// 
PG. 3. Col. 121). Наличие «священ
ных завес» является признаком того, 
что божественное человеколюбие 
имеет попечение о нас (Areop. DN 1. 
4 // PG. 3. Col. 592). У символов есть 
еще одна важная функция — анаго-
гическая: они возводят душу ввысь, 
к умопостигаемым истинам (Areop. 
EH 1. 5 / / PG. 3. Col. 376-377). Для 
тех, кто еще не достиг совершенства, 
символы являются единственным 
средством возведения; таинства уз-
реваются «только через приросшие 
к ним чувственные символы» (Areop. 
Ер. 9. 1. 4-18 / / PG. 3. Col. 1104). 
Низшая часть души, к-рая имену
ется также «претерпевающей», ис
пользует образы и символы, а не
делимая и бесстрастная часть зрит 
простые зрелища богоподобных кар
тин (Ibid. 67-76 / / PG. 3. Col. 1108). 

В евхаристическом богословии 
«Ареопагитик» статус символа су
щественно выше, чем в традиц. пла
тонизме. Автор пишет о балансе и 
взаимосвязи между чувственным и 
умопостигаемым: «Чувственное яв
ляется священным отображением 
умопостигаемого, руководством и пу
тем к нему, а умопостигаемое — на
чалом и знанием того в иерархии, что 
воспринимается чувством» (Areop. 
EH 2. 3. 2 / / PG. 3. Col. 397). Это вы
сказывание имеет соответствие в 
трактате Прокла, где тот в контексте 
рассуждений о священнодействиях 
говорит о взаимоотражении небес
ного и земного (Proclus. De sacrificio 
et magia // Catalogue des manuscrits 
alchimiques grecs / Ed. J. Bidez. Brus-
sels, 1928. Vol. 6. P. 148). Впосл. пред
ставление о чувственном и умопо-
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стигаемом как равнозначимых эле
ментах пары было воспроизведено 
в литургическом комментарии прп. 
Максима Исповедника: «Целый ум
ный мир явлен в целом чувственном 
мире, будучи таинственно отпечат
лен в символических формах, а це
лый чувственный мир в виде [на
шего] знания существует в целом 
умном мире, будучи упрощен умом 
в логосах-понятиях. Ибо сей мир на
ходится в том посредством логосов-
понятий, а тот в сем — посредством 
отпечатлений» (Maximus Conf. My-
stagogia. 2.37-44 / / PG. 91. Col. 669). 

В «Ареопагитиках» утверждается, 
что, если мы не проникаем во внут
ренний смысл символов, они ста
новятся бесполезны для духовной 
анагогии: «...перейдем к истине пер
вообразов... чтобы пестрый и свя
щенный состав символов не оказал
ся бесполезен для (совершенствуе
мых.— Авт.), когда видится только 
их внешнее» (Агеор. ЕН 3. 3.1 / / PG. 
3. Col. 428). Но поскольку иерархи
ческие символы являются отраже
ниями божественных энергий (Ibid. 
5.1. 7 / / PG. 3. Col. 508), они способ
ны обеспечить с Божеством связь, 
к-рая вовсе не является интеллекту
альной. 

Согласно автору «Ареопагитик», 
причащение божественному в таин
стве Е. реализуется на 2 уровнях — 
умопостигаемом и телесном: «Бо
жественное законоположение свя
щенного обоим (душе и телу— Авт.) 
дарует приобщение (κοινωνίας) к Бо-
гоначалию: душе — в чистом созер
цании и знании совершаемых [об
рядов], телу же — как в образе — 
посредством божественнейшего мира 
(в Крещении.— Авт.) и священней
ших символов приобщения (в Е.— 
Авт.) к Богоначалию. Это [двойное 
приобщение] освящает всецелого че
ловека, священнодействует целост
ность его спасения и посредством 
всецелостности обрядов возвещает 
его будущее совершеннейшее (τελειο-
τάτην) воскресение» (Ibid. 7. 3. 9 // 
PG. 3. Col. 565). T. о., высшим и со
вершенным является умопостигае
мое единство, доступное тем, к-рые 
в своем созерцании поднялись до 
«божественных зрелищ»; телесное 
же участие в таинствах автор «Арео
пагитик» считает низшим видом 
причастия. 

Причина подобного раздвоения 
состоит в том, что в богословской 
системе «Ареопагитик» подразуме
вается наличие разных степеней 
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причастности и обожения для раз
ных существ (Ibid. 4. 3. 4 // PG. 3. 
Col. 477-480). Самое полное и не
посредственное причастие достига
ется умопостигаемым узреванием. 
Серафимы, херувимы и престолы 
удостоены приобщения (κοινωνίας) 
Иисусу не в священных «образах» 
(т. е. не через видимые таинства), но 
«истинно (αληθώς) к Нему прибли
жаются в первой причастности (με-
τουσία) к знанию Его богодействен-
ных (θεουργικών) светов» (Агеор. СН 
7. 2 / / PG. 3. Col. 208). В пределе 
именно ангельский тип причащения 
и обожения является целью для че
ловека (Агеор. DN 1. 4 / / PG. 3. Col. 
592). В эсхатологической перспекти
ве различие между ангелами и людь
ми будет нивелировано, а для святых 
умов ангелоподобное (но не ангель
ское) состояние возможно уже в зем
ной жизни (Ibidem; Агеор. Ер. 10). 

Т. о., с причащением божественно
му в «Ареопагитиках» ассоциирует
ся не «вкушение» Даров, как можно 
было бы ожидать при описании Е., 
но умное «узревание» таинства Бо-
говоплощения, символом к-рого они 
являются (лексическая связка «уз
ревание и причащение» встречается 
в «Ареопагитиках» только в тракта
те «О церковной иерархии», но при 
этом неоднократно — 12 раз). При
частность же через чувственно яв
ленные евхаристические «символы» 
(Хлеб и Чашу) менее полная: «при
частие (μετάληψιν) в божественней-
шей Евхаристии» есть лишь образ 
«причащения (μετουσίας) Иисусу» 
(Агеор. СН 1. 3 / / PG. 3. Col. 121-
124). В этом «наша иерархия» усту

пает небесной, являясь ее подража
нием (Ibidem). Поэтому и обожение, 
к-рое дается нам, именуется здесь же 
«соразмерным нам обожением» (της 
ημών αναλόγου θεώσεως). Прича
щение, пусть и низшего рода, дей
ственно даже в отсутствие всякого 
умозрения и понимания со стороны 
причащающегося. Поэтому автор 
«Ареопагитик» защищает обычай 
крестить и причащать несмышленых 
младенцев, поясняя, что символы 
«приобщения Богоначалию» вскарм
ливают причащающегося, давая за
лог буд. узревания божественного 
и общности с Богом (Агеор. ЕН 7. 3. 
11 / / PG. 3. Col. 566-568). Тем не ме
нее условиями подлинного прича
щения являются соответствующее 
душевное состояние (έξις) и «при
годность» (έπιτηδειότης) причащаю
щегося: «При истинном по [душев
ному] состоянию прихождении к 
божественным [Дарам] приближаю
щимся даруется их приобщение к 
Подобному (την προς το δμοιον αυτών 
κοινωνίαν)» (Ibid. 3. 3. 1 / / PG. 3. 
Col. 428; ср.: Ibid. 3. 3. 14 / / PG. 
3. Col. 445; Ibid. 5. 1. 5 / / PG. 3. 
Col. 505; Ibid. 2. / / PG. 3. Col. 392). 

Особое значение в своем коммен
тарии на литургию автор «Ареопа
гитик» придает символизму «вы-
хождения» и «возвращения». Эта 
тема имеет ярко выраженные нео
платонические коннотации,отсылая 
к триаде «пребывание, исхождение, 
возвращение». Так, служба Е. на
чинается с процессии каждения. 
Иерарх начинает движение от ал
таря, обходит все пределы храма 
и возвращается обратно (Ibid. 3. 1 // 
PG. 3. Col. 425). Весь евхаристичес
кий чин становится подобным сим
волом (Ibid. 3. 3. 1 / / PG. 3. Col. 429). 
Преломление Хлеба и преподание 
Чаши также рассматриваются как 
символ божественного исхождения 
во множественность, а единотворя-
щее причащение — как символ воз
вращения к Богу (Ibid. 3. 3.12 // PG. 
3. Col. 444). 

Центральная часть литургии на
чинается с того, что «на божествен
ный жертвенник полагаются чтимые 
символы, посредством которых Хри
стос обозначается и приобщается 
(σημαίνεται και μετέχεται)...» (Ibid. 3. 
3. 9 / / PG. 3. Col. 437). Иерарх пре
подает собравшимся мир, после чего 
совершается лобзание мира, чита
ются диптихи, и иерарх со священ
никами омывают руки водой. За
тем подробно описывается анафора: 



в ней иерарх воспевает деяния Гос
пода Иисуса Христа, к-рыми был 
спасен род человеческий. Трижды 
в главе, посвященной «таинству 
синаксиса», дословно повторяется 
фраза: «Иерарх священнодействует 
(ίερουργεί) божественнейшее и де
лает наглядным то, что воспевается 
посредством священно предложен
ных (ίερως προκειμένων) символов» 
(Ibid. 3. 2 / / PG. 3. Col. 425). Иерарх 
снимает покров с Хлеба и Чаши, де
лая их видимыми, а затем раздает их 
причащающимся: он «делает види
мыми покрытые Дары и разделяет 
их единство на множество» (Ibid. 3. 
3.13 / / PG. 3. Col. 444). «Показав Да
ры богодействий, иерарх и сам под
ходит для священного приобщения 
им (εις κοινωνίαν αυτών), и иных по
буждает» (Ibid. 3.2 / / PG. 3. Col. 425). 

Иерарх не просто освящает Дары, 
но «священно исполняет» божест
венные действия (Ibid. 3. 3. 11-12 // 
PG. 3. Col. 441), т. е. символичес
ки воспроизводит действия Христа 
(Rorem. 1984. Р. 76): «Вот что являет 
иерарх посредством священно вы
полняемых [священнодействий], ко
гда он делает явными покровенные 
Дары и разделяет их единство во 
множество, и — вследствие предель
ного единства раздаваемых [та
инств] с [символами], посредством 
которых совершается [священно
действие],— соделывает общниками 
божественного тех, кто им (симво
лам.— Авт.) причащается. Ведь по
средством этого, соделывая види
мым в чувственном, как в образах, 
[иерарх] изображает Иисуса Христа, 
нашу умопостигаемую жизнь, Кото
рый из свойственной божествен
ному сокрытости, посредством со
вершенного и неслиянного ради нас 
вочеловечения, человеколюбиво ви-
дотворится из нас и непреложно 
проходит из по природе единого к 
нашей делимости и через это благо
детельное человеколюбие призывает 
человеческое племя к приобщению 
Себе и Своим благам, если только 
мы соединимся с Ним божествен-
нейшей жизнью нашим по мере сил 
уподоблением ей, и таким образом 
достигнем совершенства и станем 
истинными общниками Бога и боже
ственного» (Агеор. ЕН 3. 3. 13 // PG. 
3. Col. 444). Т. о., смысл таинства Е., 
согласно автору «Ареопагитик», со
стоит в том, что, воплотившись, 
Иисус Христос прошел из божест
венной сокрытости и неделимости в 
явленность и делимость нашей те-
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лесности. Непостижимое таинство 
этого перехода Он явил своим уче
никам на Тайной вечере, показав это 
посредством символов — хлеба и 
чаши. Открывая Дары и раздавая их 
в священнодействии Е., иерарх вос
производит оба богодеяния — и та
инство Боговоплощения, и акт его 
откровения на Тайной вечере. В этом 
богоподражании иерарх становится 
живым образом, в к-ром присутству
ют силы Первообраза — божествен
ного Иисуса, так что в таинстве Е. 
мы имеем дело не с человеческим 
священнодействием иерарха, но с 
богодействием Спасителя. 

В таинстве синаксиса Св. Дух 
«возводит» иерарха, открывая его 
уму божественные зрелища: «В то 
время как многие вглядываются 
только в божественные символы 
(в Дары на престоле.— Авт.), сам 
[иерарх] в блаженных и умопости
гаемых созерцаниях непрерывно 
иерархически возводится богона-
чальным Духом... к святым началам 
совершаемых [священнодействий] » 
(Агеор. ЕН 3. 2 / / PG. 3. Col. 428; 
в мысли о преимуществе «возведе
ния» иерарха перед созерцанием Да
ров прочими можно увидеть еще од
но сходство с неоплатонизмом — ср.: 
Iambl. De inyster. 1. 12 (42). 30-41). 
В области умопостигаемого узрева-
ние равнозначно отождествлению. 
Поэтому в синаксисе в конечном 
счете действует не иерарх, а сами 
умопостигаемые таинства: «Умопо
стигаемые зрелища, иерархически 
священнодействуют... наше приоб
щение и собирание (κοινωνίαν και 
σύναξιν) к Единому» (Агеор. ЕН 4. 1 
// PG 3. Col. 472). Характерно, что 
таинство Е. прямо названо «богодей-
ственным»: «Сам Иисус... передает 
богодейственные таинства (τα θεουρ-
γά μυστήρια) с помощью прообра
зующего трапезования (τυπικής τρα-
πεζώσεως)» (Агеор. Ер. 9. 1 // PG. 3. 
Col. 1105-1108). Контакт с божест
венным бытием делает иерарха обра
зом божественных энергий (Агеор. 
ЕН 5. 1. 7 / / PG. 3. Col. 508), способ
ным передавать нижестоящим чи
нам получаемое свыше (Ibid. 3.3// 
PG. 3. Col. 444). 

Евхаристическое богословие прп. 
Максима Исповедника (f 662) изло
жено преимущественно в его литур
гическом комментарии «Мистаго-
гия» (см.: Bornert. 1966. Р. 83-124; 
Thunberg L. Man and the Cosmos: The 
Vision of St. Maximus the Confessor. 
Crestwood (N. Y.), 1985. P. 113-130, 

149-170; La Mystagogie de st. Maxi
me le Confesseur / Introd., texte crit., 
trad. fr. et grec, par Ch. Sotiropou-
los. Athènes, 2001), созданном в 628-
630 гг. в ответ на просьбу написать 
«таинственные толкования... о свя
той Церкви и о совершающемся в 
ней священном собрании» (Maximus 
Conf. Mystagogia. Prooem. // PG. 91. 
Col. 657). 

Уже во введении прп. Максим дает 
понять, что прототипом его сочине
ния является трактат «О церковной 
иерархии» из «Corpus Areopagiti-
cum» (Ibid. / / PG. 91. Col. 660-661). 
Влияние автора «Ареопагитик» про
является в лексике, толкованиях, за
имствованиях. Заканчивая «Миста-
гогию», прп. Максим пишет, что из
ложил то, что было в его силах, «не 
дерзнув коснуться более таинствен
ного и высокого», добавляя: «Если 
кто из любознательности желает уз
нать и об этом, то пусть обратится к 
богодухновенным творениям свято
го Дионисия Ареопагита и поистине 
обретет там откровение неизречен
ных тайн, дарованное через его боже
ственный разум и язык роду челове
ческому» (Ibid. 24 / / PG. 91. Col. 716). 

Как и автор «Ареопагитик», прп. 
Максим указывает «умные» смыс
лы для совершаемых во время Бо
жественной литургии священно
действий. Прп. Максим говорит, что 
Логос воплотился в Писании, в мире 
и в истории (в последнем случае Он 
открывается в литургии). Соответ
ственно, человеку доступны 3 вида 
умозрений: естественное созерцание 
(ή φυσική θεωρία) изучает логосы 
сущих; умозрение Писания (ή γρα
φική θεωρία) открывает духовный 
смысл Библии; литургическое умо
зрение проникает в символы обряда. 
Как и тварные вещи, и слова Писа
ния, литургические обряды откры
вают смыслы (το δηλούμενον — Ibid. 
24 / / PG. 91. Col. 704). Они суть сим
волы и знаки: под завесой образа они 
скрывают духовную реальность (тер
мины σύμβολον, είκών, δήλωσις, εΐ,κο-
νίζειν, σημαίνειν часто используются 
в «Мистагогии», особенно в титулах 
глав). Поэтому большое значение 
имеет «умное» истолкование свя
щеннодействий. 

Однако при всей зависимости от 
«Ареопагитик», прп. Максим, бу
дучи оригинальным мыслителем и 
выдающимся богословом, продемон
стрировал собственное видение смыс
ла евхаристического чина. Как он 
сам говорит, «наше произведение 



не будет повторять того же самого и 
идти теми же путями». При явном 
наличии мотивов, заимствованных у 
автора «Ареонагитик», прп. Максим 
последовательно интерпретирует их 
в соответствии с церковной традици
ей: «Всегда присутствует благодать 
Святого Духа, особенно во время свя
того синаксиса, которая каждого из 
находящихся там изменяет, преоб
ражает и воистину обоживает со
размерно ему самому, а посредством 
совершаемых таинств ведет к тому, 
что те [таинства] являют» (Ibidem). 

Следуя «Ареопагитикам» в проти
вопоставлении умных «логосов» и 
чувственной реальности «символов», 
прп. Максим говорит, что «без созер
цания естества (φυσικής θεωρίας) 
никогда не присуще силе таинств 
(των μυστηρίων ή δύναμις) сохранять
ся ни в чем и никоим образом» 
(Idem. Quaest. ad Thalas. 65. 180-182 
/ / PG. 90. Col. 744). И напротив, по
знание логосов сущего преподобный 
уподобляет Причащению. Напр., го
воря о знании, даруемом Словом 
Божиим, он сравнивает ведение ло
госов зримых вещей с вкушением 
Плоти Господа, а ведение логосов 
умопостигаемого — с питием Крови 
Господней (Ibid. 35. 11-13 / / PG. 90. 
Col. 377). Образ «Причащения ло
госов» встречается у него еще раз, 
когда он оставляет плоть и кровь 
жертвоприношений ВЗ для «мла
денческого разумения» вводимых 
в благочестие и пишет, что «Хрис
тос... дарует Себя Самого вместе 
с Плотью и Кровью [Своей] тем, у 
кого чувствилища души... приучены 
к различению добра и зла (ср.: Евр 
5.14.— Авт.). Ибо совершенный, пре
взойдя не только чин вводимых 
[в благочестие], но и преуспевающих 
[в нем], не остается в неведении от
носительно логосов тварных [су
щих]... он, прежде испив духом эти 
логосы и делами [своими] вкусив 
всю плоть добродетелей, возводит 
чувственное движение тварного бы
тия к умному ведению» (Ibid. 36. 
34-44 / / PG" 90. Col. 381). Если 
«вводимыми в благочестие» названы 
праведные иудеи, то под «преуспе
вающими», возможно, подразумева
ются те христиане, к-рые ограничи
ваются физическим вкушением Да
ров, не имея духовного прозрения. 
Согласно при. Максиму, вкушение 
Господа происходит посредством ум
ного чувства и познания: «Препода-
ние (μετάδοσιν) божественной жиз
ни [Бог Слово] соделывает, давая Се-
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бя в снедь (έδώδιμον ημών εργαζόμε
νος), как знает Он Сам и те, кто по
лучили от Него такое понимающее 
ощущение (αϊσθησιν νοεράν), чтобы 
через вкушение этой пищи (τη γεύσει 
ταύτης της βρώσεως) они истинно че
рез познание ведали (είδέναι κατ' 
έπίγνωσιν), яко благ Господь (ср.: Пс 
33. 9.— Авт.), Который замешивает 
вкушающих божественной способ
ностью к обожению, поскольку Он 
явственно есть и называется Хле
бом Жизни и Силы (ср.: Ин 6. 48.— 
Авт.)» (Maximus Conf. Exp. orat. 
dorn. 128-134 / / PG. 90. Col. 877). 

Как и в «Ареопагитиках», особен
ностью литургического коммента
рия прп. Максима является наме
ренное воздержание от описаний 
конкретных деталей обряда. Препо
добный не упоминает даже нек-рые 
важнейшие части службы: напр., 
из всей анафоры он комментирует 
только пение «Свят, свят, свят». 
Внимание прп. Максима сосредо
точено на символическом истолко
вании священнодействий, внешняя 
форма к-рых служит основой для 
духовного осмысления. 

Прп. Максим пишет, что «Церковь 
Божия содержит великие таинства 
нашего спасения в святом устроении 
совершаемых божественных симво
лов» (Idem. Mystagogia. 24 / / PG. 91. 
Col. 712). Термин «таинство» (μυσ-
τήριον) используется в «Мистаго-
гии» во мн. значениях. Прп. Максим 
говорит о «таинстве божественного 
Промысла» (Ibid. 23 / / PG. 91. Col. 
700), о «таинствах, открываемых 
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Святым Духом» (Ibid. Prooem. // PG. 
91. Col. 661), о таинстве соединения 
души с Богом (Ibid. 5 / / P G 91. Col. 
681). Помимо богословского значе
ния у этого термина есть и литурги
ческое: он обозначает совокупность 
евхаристической службы (Ibid. 5, 
24 / / PG. 91. Col. 681, 704), а также 
евхаристические Дары либо до (Ibid. 
13, 24 / / PG. 91. Col. 692, 704), либо 
после их освящения (Ibid. 21, 24 / / 
PG. 91. Col. 697, 704, 709). Вообще 
в корпусе творений прп. Максима 
слово μυστήριον имеет весьма ши
рокий смысл. Таинство существует 
прежде всего в Боге: Промысел (Ibid. 
23 / / P G 91. Col. 700), божественная 
воля (Idem. Quaest. ad Thalas. 27 // 
PG. 90. Col. 352), Пресв. Троица 
(Ibid. 62 / / PG. 90. Col. 648) суть та
инства. Но божественное таинство 
выходит вовне во Христе, у Кото
рого все таинства (Idem. Ambigua. 78 
(16) / / P G 91. Col. 1256). 

В «Мистагогии» «таинству» в ши
роком смысле соответствуют 3 тер
мина: прообраз (τύπος), образ (είκών) 
и символ (σύμβολον). Как и автор 
«Ареопагитик», при. Максим пони
мает образ не только как знак, ука
зывающий на иную реальность, но и 
как саму реальность, присутствую
щую посредством знака. Образ от
части есть то, к чему он отсылает, и 
наоборот, обозначаемое существует 
в чувственном отображении. Прп. 
Максим не различает эти термины 
строго. Напр., «символически отпе
чатывать» (συμβολικώς τυποΰσθαι -
Idem. Mystagogia. 8 / / PG. 91. Col. 
688) означает то же, что и «символи
чески изображать» (συμβολικώς είκο-
νίζειν - Ibid. 4 / / PG. 91. Col. 672). 
В 1-й ч. «Мистагогии», где говорит
ся о символике храма, часто упо
требляются термины «образ» (είκών) 
и «прообраз» (τύπος). Напротив, во 
2-й ч., при толковании литургичес
ких обрядов, преобладает «символ». 
Термин «прообраз» прилагается пре
имущественно к реалиям ВЗ, а «об
раз» указывает на присутствие таин
ства нового домостроительства. При 
этом «образ» не содержит всей пол
ноты (Idem. Quaest. ad Thalas. 46 / / 
PG. 90. Col. 420). При. Максим так 
определяет отношение между «обра
зом», данным в настоящем, и архе
типом, к-рый откроется в будущем: 
образ воспроизводит «форму архе
типа посредством подражания»(του 
αρχετύπου δια μιμήσεως την μορφήν — 
Ibid. 55 / / PG. 90. Col. 548; ср.: Idem. 
Mystagogia. 1 / / PG. 91. Col. 664), 



но не содержит его «по виду» (κατ' 
είδος — Idem. Quaest. ad Thalas. 46 // 
PG. 90. Col. 420). Именно «образ» 
указывает на присутствие таинства 
в Церкви. В литургическом коммен
тарии «символ» означает то же, что 
и «образ» в комментарии библей
ском. Уже из подзаголовка «Миста-
гогии» ясно, что обряды синаксиса 
понимаются в трактате как символы: 
«Мистагогия, в которой разъясня
ется, символами чего является со
вершаемое в святой Церкви в бо
жественном синаксисе или собра
нии» {Idem. Mystagogia // PG. 91. 
Col. 657). Символы показывают ар-
хетипические таинства, к-рые будут 
нам дарованы в буд. веке (Ibid. 24 // 
PG. 91. Col. 705). 

Один раз прп. Максим именует сим
волами (σύμβολα), образами (άπει-
κονίσματα) и таинствами (μυστήρια) 
Тело и Кровь Христовы, предлагае
мые Церковью: «Все совершаемое в 
Церкви имеет сверхъестественный 
смысл, поскольку преимущественно 
эти символы (евхаристические Хлеб 
и Чаша.— Авт.) суть таинства и об
разы божественной сущности, ведь 
та не является сложной. Ибо всякое 
творение сложно, только, повторюсь, 
Святая Троица проста и несложна» 
(Idem. Quaest. et dub. 13 // CCSG 
10. P. 10-11; ср. схолии к трактату 
«О церковной иерархии»: Areop. EH 
1. 2 / / P G 4. Col. 117; Ibid. 3. 3. 9 / / 
PG. 4. Col. 145). Тем не менее про
тивопоставление логоса и символа в 
богословии прп. Максима не долж
но вводить в заблуждение. Таинст
во Е. обеспечивает у него реальное 
единство с Богом и обожение: «Кто 
причащается [преподаваемому таин
ству] достойным образом, тех оно 
преобразует сообразно самому себе 
и делает, по благодати и сопричас-
тию (μέθεξιν), подобными Тому, кто 
есть причина благ, и обладателями 
всего, что принадлежит Ему, на
сколько это возможно и доступно 
для людей» (Maximus Conf. Mysta
gogia. 21 / / PG. 91. Col. 697). Как та
инство, дающее обожение, Е. про
должает то, что начато Крещением. 
Она завершает работу возрождения 
и воссоздания. Цосредством Креще
ния Церковь «дарует и сообщает 
всем в равной мере единый боже
ственный образ и наименование — 
быть и называться Христовыми» 
(Ibid. 1 / / P G 91. Col. 665); посред
ством Ε. Церковь Божия «сообразно 
святому устроению совершаемых 
божественных символов (των τελου-

ЕВХАРИСТИЯ 
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μένων θείων συμβόλων) содержит ве
личайшие таинства (μυστήρια) на
шего спасения. Благодаря этим та
инствам она созидает каждого из 
нас, соразмерно его возможностям, 
живущим по Христу (κατά Χριστόν) 
и, даровав посредством святого Кре
щения в Духе Святом благодатный 
дар усыновления, являет его живу
щим по Христу» (Ibid. 24 / / P G 91. 
Col. 712). 

Т. о., евхаристический символизм 
у прп. Максима не противопостав
лен реализму. Реальность, представ
ленная в Е., есть символ буд. пол
ноты. Обожение, сообщаемое таин
ством в настоящем, провозглашает 
единство с Богом, к-рое в буд. веке 
будет всецелым. Как всякое домо
строительное установление, Е. в ее 
настоящей реальности есть символ 
более высокого совершенства. 

В. В. Петров 
Е. в латинском богословии V-

VIIвв. Кон. V-VII в. были временем 
политических потрясений на Запа
де, приведших к серьезному упадку 
образования, что имело отражение 
и в богословии. Лат. церковные ав
торы этого времени немногочис
ленны и не разрабатывают сложных 
богословских тем; в учении о Е. они 
обычно следуют или блж. Авгус
тину (Исидор Севильский, Фуль-
генций, еп. Руспийский и Факунд, 
еп. Гермианский), или, чаще, свт. Ам
вросию Медиоланскому (святители 
Кесарии Арелатский, Григорий Тур-
ский, Герман, еп. г. Паризии и папа 
св. Григорий I Великий) (DTC. Vol. 5. 
Col. 1182). 

Лат. отцы V-VII вв. обращались к 
учению Церкви о Е. как к твердому 
и разделяемому всеми без исключе
ния. Папа Римский свт. Лев I Вели
кий (f 461) ссылался на таинство Е., 
обличая ересь Евтихия, отрицавше
го единосущие Христа нам по чело
вечеству. Во 2-м послании свт. Льва 
к клиру и народу К-поля говорится: 
«Об истине Плоти и Крови во Хри
сте не молчит даже и язык младен
цев! Ибо в таинственном раздаянии 
духовного кормления (mystica distri-
butione spiritalis alimoniae) препода
ется и приемлется то, что мы, полу
чая силу небесной Пищи (virtutem 
coelestis cibi), и сами изменяемся 
(transeamus) в Плоть Того, Кто Сам 
стал нашей плотью» (Leo Magn. Ep. 
59. 2 / / PL. 54. Col. 868). По словам 
свт. Льва, в Е. «мы вкушаем устами 
то, во что веруем» (Idem. Serm. 91.3 
/ / PL. 54. Col. 452). 
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Петр Хрисолог, архиеп. Равенн-
ский ("|" 450), в своих проповедях 
о молитве Господней говорил, что 
«хлеб насущный», о к-ром говорит
ся в молитве,— это не обычная пища, 
а Хлеб жизни, упоминаемый в 6-й гл. 
Евангелия от Иоанна, т. е. Причаще
ние, преподаваемое верным еже
дневно (Petr. Chrysolog. Serm. 67-72 
/ / PL. 52. Col. 392-406). В частности, 
он писал: «Этот Хлеб, Который по
сеян в Деве, заквашен в плоти, при
готовлен в Страстях, в печи Гроба 
испечен, в церквах положен, прине-

Жертвоприношение праотцев Авеля, 
Мелхиседека и Авраама. Мозаика вимы 

ц. Сант-Апполинаре ин Классе в Равенне. 
Ок. 549 г. 

сен на алтари, служит ежедневно 
небесной пищей верным» (Ibid. 67 
// PL. 52. Col. 392) — на основании 
этих слов можно, в частности, сде
лать вывод, что литургия в Равенне 
в V в. совершалась на квасном хлебе. 

Папа Римский Геласий I (f 496), 
как и свт. Лев, ссылался на евхарис
тический аргумент в споре с евтихи-
анством, но делал это иначе (см.: 
Kilmartin. 1997): если свт. Лев указы
вал на то, что в Е. верным препода
ется сама Плоть Спасителя (и воз
можность ее вкушения означает, что 
Христос единосущен нам), то папа 
Геласий, подобно Феодориту Кир-
скому и автору «Послания к Кеса
рию» (сохранившегося полностью 
только в лат. переводе, выполнен
ном, возможно, в связи с сочинени
ем папы Геласия), напротив, говорил 
о сохранении у Даров «сущности и 
природы» хлеба и вина (et tarnen esse 
non desinit substantia vel natura panis 
et vini — Gelasius I, papa. Tract. 3. 14 
(=De duabus naturis) // Epistolae Ro-
manorum pontificum / Ed. A. Thiel. 
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Библейские книги 

Ветхий Завет 
ABB Книга пророка 

Аввакума 
Авд Книга пророка Авдия 
Агг Книга пророка Аггея 
Ам Книга пророка Амоса 
Быт Бытие 
Вар Книга пророка 

Варуха 
Втор Второзаконие 
Дан Книга пророка 

Даниила 
1,2, 3 Езд Книги Ездры — 1, 2 

и 3-я 
Еккл Книга Екклесиаста 
Есф Книга Есфири 
Зах Книга пророка 

Захарии 
Иез Книга пророка 

Иезекииля 
Иер Книга пророка 

Иеремии 
Иов Книга Иова 
Иоил Книга пророка Иоиля 
Иона Книга пророка Ионы 
Ис Книга пророка Исайи 
Исх Исход 
Иф Книга Иудифи 
Лев Левит 
1,2, ЗМакк Книги Маккавейские — 

1, 2 и 3-я 
Мал Книга пророка 

Малахии 
Мих Книга пророка Михея 
Нав Книга Иисуса 

Навина 
Наум Книга пророка Наума 
Неем Книга Неемии 
Ос Книга пророка Осии 
1, 2 Пар Книги Паралипоме-

нон — 1-я и 2-я 
Песн Книга Песни Песней 

Соломона 
Плач Книга Плач Иеремии 
Поел Иер Послание Иеремии 
Прем Книга премудрости 

Соломона 
Притч Книга Притчей 

Соломоновых 
Пс Псалтирь, псалом 
Руфь Книга Руфь 

Сир Книга премудрости 
Иисуса, сына Сирахова 

Соф Книга пророка 
Софонии 

Суд Книга Судей Израи-
левых 

Тов Книга Товита 
1, 2, 3, 4 Цар Книги Царств — 

1,2,3 и 4-я 
Числ Числа 

Новый Завет 
Гал Послание к Галатам 
Деян Деяния святых апос

толов 
Евр Послание к Евреям 
Еф Послание к Ефесянам 
Иак Послание ап. Иакова 
Ин Евангелие от Иоанна 
1,2, 3 Ин Послания ап. 

Иоанна— 1, 2 и 3-е 
Иуд Послание ап. Иуды 
Кол Послание к Колоссянам 
1, 2 Кор Послания к Коринфя

нам — 1-е и 2-е 
Лк Евангелие от Луки 
Мк Евангелие от Марка 
Мф Евангелие от Матфея 
Откр Откровение ап. Иоан

на Богослова (Апока
липсис) 

1,2 Петр Послания ап. Петра— 
1-е и 2-е 

Рим Послание к Римлянам 
1,2 Тим Послания к Тимофею — 

1-е и 2-е 
Тит Послание к Титу 
1,2 Фес Послания к Фессало-

никийцам (Солуня-
нам) — 1-е и 2-е 

Флм Послание к Филимону 
Флп Послание к Филип-

пийцам 

МТ Масоретский текст 
Библии 

Вселенские и Поместные Соборы 

Вселенские 
I Всел. Вселенский Собор 

1-й, 1-й Никейский 
(325) 

II Всел. Вселенский Собор 
2-й, 1-й Константи
нопольский (381) 

III Всел. Вселенский Собор 
3-й, Ефесский (431) 

IV Всел., Вселенский Собор 4-й, 
Халкид. Халкидонский (451) 
V Всел. Вселенский Собор 

5-й, 2-й Константино
польский (553) 

VI Всел. Вселенский Собор 6-й, 
3-й Константинополь
ский (681) 

Трул. [Пято-Шестой] (Трулль-
ский)(691-692) 

VII Всел. Вселенский Собор 
7-й, 2-й Никейский 
(787) 

Поместные 
Анкир. Анкирский (3-14) 
Антиох. Антиохийский (341) 
Гангр. Гангрский (ок. 340) 
Карф. Карфагенский (419) 
Конст. (394) Константинопольский 

(394) 
Конст. (861), Константинопольский 
Двукр. (Двукратный) (861) 
Конст. (879) Константинопольский 

(879) 
Лаодик. Лаодикийский 

(ок. 343) 
Неокес. Неокесарийский 

(между 314 и 325) 
Сардик. Сардикийский 

(Сердикийский) (343) 

Правила святых апостолов 
Ап. Правила святых апо

столов 

Правила святых отцов 
Амф. Правило св. Амфи-

лохия 
Анаст. Ответ Анастасия, пат

риарха Антиохийского 
Афан. Правила св. Афанасия 

Великого, архиеп. 
Александрийского 

Васил. Правила св. Василия 
Великого, архиеп. 
Кесарийского 
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Генн. Поел. Окружное послание 
св. Геннадия, пат
риарха Константино
польского 

Григ. Наз. Правило св. Григория 
Назианзина (Богослова) 

Григ. Неок. Правила св. Григория, 
архиеп. Неокесарий-
ского 

Григ. Нис. Правила св. Григория, 
еп. Нисского 

Дион. Правила св. Дионисия, 
архиеп. Александрий
ского 

Иоан. Зл. Свт. Иоанн Златоуст. 
Беседа на Ефес. 

Иоан. П. Правила св. Иоанна 
Постника, патриарха 
Константинопольского 

Кир. Правила св. Кирилла, 
архиеп. Александрий
ского 

Ник. Исп. Правила св. Ники-
фора Исповедника, 
патриарха Константи
нопольского 

Ник. Конст. Правила Николая, 
патриарха Константи
нопольского 

Петр Ал. Правила св. Петра, 
архиеп. Александрий
ского 

Тарас. Поел. Послание св. Тарасия, 
патриарха Константи
нопольского, к папе 
Римскому Адриану I 

Тимоф. Правила Тимофея, 
еп. Александрийского 

Феоф. Правила Феофила, архи
еп. Александрийского 

Кумранские рукописи 
lQGenAp Апокрифы кн. Бытие 
1QH « Благодарственные 

гимны» 
1QM « Война сынов света 

против сынов тьмы» 
lQpHab Комментарий на Книгу 

пророка Аввакума 
1QS Устав общины 

lQSa «Две колонки» 
(дополнения к Уставу 
общины) 

lQSb «Благословения» 
(дополнения к Уставу 
общины) 

CD «Дамасский документ» 

Сокращения названий городов 
Джорд. Джорданвилль (США) 
К-поль Константинополь 
Каз. Казань 
К. Киев 
Л. Ленинград 
Лпц. Лейпциг 
М. Москва 
Н. Новг. Нижний Новгород 
Новосиб. Новосибирск 
Н.-Й. Нью-Йорк 
Од. Одесса 
П. Париж 
Пг. Петроград 
Р.-н/Д. Ростов-па-Дону 
СПб., Санкт-Петербург 
С.-Петербург 
Серг. П. Сергиев Посад 
X. Харьков 

Amst. Amsterdam 
Antw. Antwerpen 
В. Berlin 
Brat. Bratislava 
Brux. Bruxelles 
Bdpst. Budapest 
Bucur. Bucuresti 
Camb. Cambridge 
Edinb. Edinburgh 
Fr./M. Frankfurt am Main 
Freiburg i. Br. Freiburg im Breisgau 
Gen. Genève 
Gott. Göttingen 
Hdlb. Heidelberg 
Jord. Jordanville (USA) 
Lpz. Leipzig 

L. London 
Los Ang. Los Angeles 
Lugd. Batav. Lugduni Batavorum 
Mil. Milano 
Münch. München 
N. Y. New York 
Oxf. Oxford 
P. Paris 
Phil. Philadelphia 
R. Roma 
St.-Pb. Sankt-Petersburg 
Stuttg. Stuttgart 
Thessal. Thessaloniki 
Tüb. Tübingen 
Vat. Città del Vaticano 
W. Wien 
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