
Патристы
Афанасий Александрийский

Выполнил студент 1 курса.
01ПО(2)21МФ

Кузнецов Алексей



ПАТРИСТИКА (от греч. πατήρ, или лат. pater, 
«отец») – термин, появившийся в 17 в. и 
обозначающий совокупность учений 
христианских авторов кон. 1–8 в. – т.н. отцов 
Церкви. К кон. 5 в. были сформулированы три 
признака, отличавшие авторитетного «отца»: 
древность, святость жизни и ортодоксальность 
учения (впоследствии к ним был добавлен 4-й – 
одобрение церкви). Хотя этим критериям 
соответствовали не все крупные христианские 
авторы; поэтому с современной точки зрения 
составной частью патристики являются и те 
учения, которые христианская традиция не 
считает вполне ортодоксальными, а «отцом» 
может быть назван почти всякий автор первых 
веков христианства.



Периодизация патристики 

1. РАННЯЯ ПАТРИСТИКА (кон. 1–3 в.): протодогматический период делится на два этапа. 
К первому (кон. 1 в. – 2-я пол. 2 в.) принадлежат апостольские отцы и апологеты. В 
сочинениях апостольских отцов, тесно связанных с кругом представлений Нового Завета, 
лишь приблизительно намечены основные пункты будущего теоретизирования. 
Апологетика, находившаяся под влиянием стоического логоцентризма, сделала первые 
шаги к построению христианской теории. К этому же этапу относятся влиятельные 
гностические учения 2 в. Составляющая второй этап философская теология (кон. 2–3 в., 
Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген) начинает освобождаться от влияния 
гностицизма и переходит от «чистой» апологетики к построению универсальных 
теологических систем. Параллельно начинается смена философских парадигм: с 
Оригеном на Востоке стоицизм уступает место платонизму; аллегорический метод 
толкования Писания получает статус герменевтической нормы. Вместе с тем ряд 
представителей западной патристики (Киприан, Арнобий, Лактанций) еще остается под 
влиянием апологетической традиции. Патристика институционально оформляется в 
первых теологических школах – Александрийской и Антиохийской.



2. ЗРЕЛАЯ ПАТРИСТИКА (4–5 вв.): классика теоретизирования 
и оформление догматики. В 1-й пол. 4 в. христианство 
становится государственной религией. Вселенские соборы, 
начиная с Никейского (325), придают теологии догматическое 
измерение. География патристики расширяется за счет 
сирийской и армянской. Теоретизирование в ходе тринитарной и 
христологической полемики достигает наивысшего расцвета; 
возникают классические теологические системы на основе 
неоплатонизма (каппадокийцы, Псевдо-Дионисий Ареопагит), 
который утверждается и в западной традиции (Марий Викторин, 
Августин). Этот период отличается наибольшим разнообразием 
жанров.



3. ПОЗДНЯЯ ПАТРИСТИКА (6–8 вв.): кристаллизация 
догматики. Теоретико-догматическая сторона патристики 
окончательно принимает форму непреложного канона. Крупные 
теоретические новации отсутствуют, зато интенсивно ведутся 
комментаторство и систематизация (Леонтий Византийский) в то 
же время растут мистические тенденции (Максим Исповедник) и 
принципиальное внимание к аристотелизму (Иоанн Дамаскин), 
что предвещает схоластику. На Западе теоретизирование 
постепенно также начинает приобретать переходные к 
схоластике формы (Боэций, Кассиодор).



Афанасий Великий 
(ок. 297 - 373), 
архиепископ 
Александрийский, 
отец Церкви, 
святитель.



Родился около 297 года в 
городе Александрии в 
семье благочестивых 
христиан. Он получил 
хорошее светское 
образование, но еще 
более глубокие познания 
приобрел прилежным 
изучением Священного 
Писания.



9 июня 328 года Афанасий был 
единодушно избран 
преемником патриарха 
Александра на 
Александрийскую кафедру. Он 
долго отказывался, считая себя 
недостойным, но по настоянию 
всего православного населения 
должен был согласиться, и в 
возрасте 28 лет был 
рукоположен в сан епископа и 
поставлен во главе 
Александрийской Церкви.



 В период тринитарных 
споров 4 в. был главным 
защитником никейской 
веры в борьбе против 
арианства, 
поддерживаемого 
императорской властью. 
Православная церковная 
догматика обязана ему 
прояснением своих учений 
о Троице и Логосе.



 В основе его богословия, отдающего приоритет религиозному 
опыту, а не умозрительной философии, лежит идея 
принципиального различия Бога и творения, а также догмат 
«обóжения» (малоазийская традиция), образующий ядро 
сотериологии.
В апологетических сочинениях «Слово против язычников» и 
«Слово о воплощении Бога-Слова» (ок. 318) Афанасий отстаивает 
преимущество монотеизма и учит о вечном Логосе, через который 
был сотворен мир и который стал человеком (плотью). Главное 
догматическое творение «Три слова против ариан» защищает 
вечное рождение Сына из Отца и тождество их божественной 
природы (единосущие).



Афанасий говорит о Христе как об одном Лице, в котором 
выступают вместе Бог и человек, имеющие две воли. В 
его письмах «К Серапиону» содержатся высказывания о 
божественности и единосущии Святого Духа. Пасхальные 
послания Афанасия – ценный источник по хронологии и 
истории формирования канона Священного Писания. Его 
авторству принадлежит «Житие святого Антония» (ок. 
357), явившееся образцом для всей средневековой 
агиографии.



Рака с мощами святителя Афанасия

Оставшиеся годы своей 
жизни он посвятил 
управлению паствой и 
утверждению 
Православия. Сердце 
святого остановилось 2-го 
мая (возможно, в ночь со 
2-го на 3-е мая) 373 года.


