
Блаж. Феодорит Кирский
(393-457)



Жизненный путь

•Феодорит родился, вероятно, в 393 году в Антиохии, в 
христианской семье
•блаж. Феодорит был посвящен Богу, по обету неплодной 
матери, то вскоре удалился в монастырь при котором 
действовало знаменитое антиохийское училище. Там блаж. 
Феодорит не только подвизался, но и завершил образование 

•Он получил хорошее и всестороннее образование, 
христианское и эллинское 



•Соучениками его были Иоанн, впоследствии архиепископ 
Антиохийский, и Несторий 

•Между пособиями по образованию имелись сочинения 
святителей Иоанна Златоуста и Феодора Мопсуестскаго. В 
монастыре блаж. Феодорит был поставлен чтецом, а позднее 
диаконом
•В 423 г., после смерти епископа Исидора Кирскаго, блаж. 
Феодорит, против своей воли, был посвящен в епископа 
города Кира  

•Это был маленький городок близ Антиохии, который 
Феодорит полюбил и называл его «лучшим всякого другого 
славного города



•Вступив в управление епархией, блаж. Феодорит принялся 
за искоренение еретических и языческих лжеучений
•Вот как он говорил об этом на двадцать пятом году своего 
управления епархией: «Восемь сел, зараженных ересью 
Маркиона, и с близь лежащими местами добровольно 
обращены к истине. Одно селение евномианское и другое 
арианское при-вел к свету Божественного познания, и, по 
благости Божией, не осталось у меня ни одного дикого 
растения. И не без опасностей я это сделал; но часто 
проливалась кровь моя, нередко били они меня камнями и 
доводили до смерти»  



• Кроме того, блаж. Феодорит заботился о благосостоянии 
своей епархии и города Кира
•Доходы церковные употреблял он на общую пользу: 
выстроил собор, заботился о сооружении водопроводов и 
мостов
•   



Участие в Соборах

•Действия блаж. Феодорита по отношению к Вселенской 
Церкви начались со времени несторианских споров и 
окончились временем монофизитских споров 

•Давнее знакомство блаж. Феодорита с Несторием, который 
по строгой жизни казался достойным уважения, с другой 
стороны, подозрение против «12-ти анафематизмов» (12 
глав) свят. Кирилла Александрийского казавшихся 
апологией ереси Аполлинария, расположили блаж. 
Феодорита написать ответы свят. Кириллу  



•Но в тоже время, блаж. Феодорит и архиеп. Иоанн 
Антиохийский убеждали Нестория поспешить успокоит 
волнения, возникши из-за него в Церкви 

•На Ефесском Соборе 431 года блаженный Феодорит был 
главным деятелем против свят. Кирилла и находился в 
группе «восточных», во главе с архиеп. Иоанном 
Антохийским 

•За спором со свят. Кириллом блаж. Феодорит не смог 
вникнуть в учение Нестория, поэтому всячески защищал его 
и не признавал его осуждения 



•С тяжелым чувством возвращался блаж. Феодорит на свою 
кафедру после Ефесского Собора 

•Ему казалось, что спустилась «тьма мрачнее египетской 
казни», так как восторжествовали «злые догматы» и вера 
православная посрамлена 

•Но потом блаж. Феодорит, как и архиеп. Иоанн Антиохийский 
с большинством восточных епископов, убедились в 
православии учения свят. Кирилла и фактически признали 
основные положения Третьего Вселенского Собора в Эфесе 
(432) 



• В 433 году была выработана (возможно самим блаж. Феодоритом) 
и принята богословская формула примирения между 
Александрией и Антиохией
• Мир в Церкви был восстановлен, хотя и не окончательно, так как 
острые углы Христологического спора были только временно 
сглажены, но не окончательно отсечены 

• между Кириллом Александрийским и Иоанном Антиохийским 
было подписано Согласительное исповедание 433 г., известное в 
истории как «Антиохийская уния». Считается, что автором текста 
«Антиохийской унии» был Феодорит Кирский
• К примеру, формула примирения 433 г. не включала осуждения 
Нестория  



Борьба с монофизитством
• По смерти свят. Кирилла в 444 г. Церковь начала волноваться 
ересью архим. Евтихия, вылившейся в монофизитство
• Призрак аполлинаризма, который до сих пор пугал «восточных», 
ста теперь действительностью, и покровителем его явился 
племянник свят. Кирилла и его преемник по кафедре —архиеп. 
Диоскор Александрийский  

• Он, прикрываясь защитой «веры Кирилла», поднял гонение на 
блаж. Феодорита 

• Сперва он написал послание к архиеп. Домну Антиохийскому, в 
котором обвинил блаж. Феодорита в неправославии, а затем 
послал обличительное письмо блаж. Феодориту 



•Блаж. Феодорит ответил архиеп. Диоскору в духе 
соглашения 433 г., но тот послал в Константинополь 
послание против блаж. Феодорита и прочих восточных 
епископов, обвиняя их в несторианстве
•Император Феодосий II поверил клевете и запретил блаж. 
Феодориту покидать город Кир
•Архиеп. Диоскор и далее прилагал все усилия, чтобы 
низложить блаж. Феодорита
•Гнев его был вызван еще и тем, что блаж. Феодорит написал 
спокойное, но весьма сильное   обличение евтихианства под 
названием «Полиморфос»



• В 448 г. православными был созван Собор в Константинополе, 
осудивший Евтихия
• Но смута в Церкви не прекращалась, и император издал указ о 
созыве Вселенского Собора
• Собор был созван в Эфесе в 449 г., но вошел в историю под 
названием «разбойничьего»  

• На нем блаж. Феодорит был заочно лишен сана, а свят. Флавиан 
Константинопольский низложен с престола и скоропостижно 
скончался, как страдалец за истину
•  Таким образом, Константинополь и Александрия оказались в 
руках еретиков-монофизитов 



• Блаж. Феодорит был заточен в монастырь. Оттуда он обращался 
с посланиями к православным, в том числе к папе Льву 
ВЕЛИКОМУ, прося поддержки 

• В 450 г. умер император Феодосий II и на престол вступили 
благочестивые Маркиан и Пульхерия. Они возвратили из 
заточения блаж. Феодорита и других страдальцев за веру
• В 451 г. в Халкидоне был созван Четвертый Вселенский Собор, на 
котором был осужден Евтихий и его учение
• На Собор прибыл и блаж. Феодорит, но египетские епископы не 
желали его принять на заседания, и только по воле императора он 
занял место между отцами Собора   



•На восьмом заседании было рассмотрено дело блаж. 
Феодорита, и он был оправдан
•  Отцы Собора постановили: «Феодорит достоин кафедры, 
пусть Церковь примет пастыря; пусть Церковь примет 
православного учителя»

•После Собора блаж. Феодорит возвратился в Кире и жил в 
монастыре, занимаясь толкованием Священного Писания. 
Скончался он около 457 г. 



Осуждение сочинений
•Монофизиты продолжали ненавидеть блаж. Феодорита и 
после его кончины: в течение последующих ста лет они 
неустанно полемизировали против него
•Император Юстиниан желал сблизить монофизитов с 
Церковью и потому симпатизировал ь осуждению на Пятом 
Вселенском Соборе 553 года сочинений блаж. Феодорита, 
направленных против свят. Кирилла
•Однако отцы этого Собора руководствовались не церковно-
политическими, а догматическими задачами, и потому, 
осудив некоторые сочинения блаж. Феодорита, они не 
осудили его лично 



•Блаж. Феодорит не включен в церковные святцы, хотя и 
носить наименование блаженного
•Вероятно, его почитание как святого, по крайней мере среди 
значительной части православных, продолжалось вплоть до 
осуждения некоторых сочинений блаж. Феодорита на Пятом 
Вселенском Соборе  



Заслуга блаж. Феодорита

•Подводя итог жизнеописания блаж. Феодорита, повторим, 
что после смерти свят. Кирилла блаж. Феодорит был на 
Востоке главным защитником Православия против новых 
ересеначальников, монофизитов — Евтихия и Диоскора
•  И в этом его непреходящая заслуг 



Сочинения

•В своих сочинениях блаж. Феодорит касается экзегетики, 
догматики, апологетики, полемики, истории Церкви и 
аскетики
•  Замечательны гемолитические слова и письма блаженного. 
Язык сочинении блаж. Феодорита, написанных по-гречески, 
ясень и гладок, а местами изящен, хотя и не лишён 
сиринизмов
•Часть сочинении блаж. Феодорита сохранилась только на 
сирийском языке 



Экзегетическая сочинения

•Экзегетическая сочинения блаж. Феодорита во многом 
являются образцовыми. В своих толкованиях он применяет 
историко-грамматический анализ текста и ищет прежде 
всего буквальный смысл
•К экзегетическим сочинениям блаж. Феодорита относятся 
толкования на Псалмы, книгу Песнь Песней, на всех 
пророков, на трудные места книг Царств и Паралипоменон и 
на Послания св. апостола Павла 



Догматико-полемические
• В догматико-полемических трудах блаж. Феодорит касается, 
главным образом, вопросов, связанных с ересями Нестория и 
Евшихся
•  В сочинении «Эранист или лохмотник», которое изложено в 
форме диалога, он изображает попрошайку, который всюду 
побирается и из чужих лоскутьев составляет себе пеструю одежду
• Таково и учение монофизитов, представляющее собой смесь 
заблуждений Маркиона, Валентина, Аполлинария и Ария. В этом 
сочинении блаж. Феодорит говорит, что Бог Слово, став плотию, не 
изменился
•  Далее объясняется неслиянность и неизменность Божеской и 
человеческой природы во Христе и указывается, что Божество 
Спасителя было неприкосновенно страданиям. Кроме того, блаж. 
Феодорит разъясняет истинный смысл Кирилловой веры, которую 
неправильно истолковали монофизиты



Апологетические сочинения

• К апологетическим сочинениям блаж. Феодорита относятся: 
«Врачевание предрассудков эллинских, или Познание 
Евангельской истины из эллинской философии». Здесь 
блаж. Феодорит защищает Христианство против людей, 
подобных Юлиану, далее он живо описывает заблуждения 
языческой философии и говорить о почитании святых и их 
мощей
•  Из других его сочинении следует назвать «Десять слов о 
Промыслы», книги «Против магов» и «Против иудеев»



Полемические сочинения

• К полемическим сочинениям блаж. Феодорита принадлежим 
«Обзор еретических басен» в пяти книгах
•  Здесь рассматриваются всевозможные ереси, в частности, 
заблуждения ариан, несториан и евтихиан 

•В пятой книге блаженный излагает православное 
догматическое учение, противоположное учению еретиков. 
Несмотря на полемический характер, это сочинение лишено 
страстности и нетерпимости



Исторические труды

•Между историческими сочинениями блаж. Феодорита 
первое место занимает его «Церковная история» в пяти 
книгах, которые охватывают период от 323 до 428 года. В 
этом сочинение он является продолжателем еп. Евсевия 
Кесарийского дополняет своих предшественников — 
Сократа и Созомена



Патерико-аскетические сочинения

• К сочинениям патерико-аскетическим относится ценная 
книга под названием «История боголюбцев»

•В книге описаны жизнь и подвиги тридцати шести сирийских 
подвижников и подвижниц, как уже скончавшихся, так и еще 
здравствующих на моменте написания книги
•Содержание «Истории боголюбцев» определяется 
возвышенным представлением блаж. Феодорита о 
монашестве



Письма

•Сохранилось около 180-ти писем блаж. Феодорита, в которых 
имеется много ценного биографического и исторического 
материала



Учение
•В своём Христологическим исповедании блаж. Феодорит 
стремился держаться предания. Но в возникших 
богословских спорах ему пришлось богословствовать о 
вопросах, которые еще не были соборно решены Церковью, 
и тут он проявил себя, как последователь сирийско-
антиохийской школы
•В частности, в возражениях блаж. Феодорита на 
анафематизмы свят. Кирилла видна недостаточность его 
богословского языка и приверженность к школьной 
терминологии, вне которой он не мыслил



•Блаж. Феодорит не заметил, что они со свят. Кириллом 
зачастую говорят об одном и том же, хотя говорят по-разному
•В анафематизмах свят. Кирилла, блаж. Феодорит видел 

«нечестивое умствование» оттого, что твердо стоял за 
сирийско-антиохийскую терминологию
•Со временем, однако, картина изменилась. После 
примирения со свят. Кириллом блаж. Феодорит писал: «Бог, 
всем премудро управляющий, промышляя о нашем 
единомыслии и заботясь о спасении людей, устроил так, что 
мы согласились в одном и том же и думаем согласно между 
собою



•В борьбе с монофизитством блаж. Феодорит богословствует 
и полемизирует, более систематично и полно
•Смысл таинства воплощения, по утверждению блаж. 
Феодорита. — в «восприятии плоти»

•Блаж. Феодорит богословствует о воплощении в русле той 
же традиции, которую защищали свят. Афанасий Великий, 
отцы-каппадокийцы и свят. Кирилл Александрийский, то есть 
в связи с учением об обожении



• Согласно блаж. Феодориту, Творцу надлежало для обновления 
истлевшего образа воспринять всецелое человеческое естество. 
Потому Христос является Вторым Адамом, а новая жизнь, 
сообщенная соединением с Богом Словом, распространяется на 
весь род человеческий
• Отсюда проистекает необходимость полноты обоих естеств и 
действительность их соединения во Христе
• Далее блаж. Феодорит развивает свою мысль следующим 
образом: так как человечество не было соприсуще Сыну Божию 
от вечности, но образовано только в Боговоплощении, то до 
воплощения было не два естества, но только одно. В соединении 
же оба естества остались целыми, а не слились



•Блаж. Феодорит старался избегать именования Пречистой 
Девы «Богородицей»

•До конца жизни он остался при мнении, что имя 
«Богородица» наличествует в Церкви, как благочестивое 
преувеличение


