
Раннее христианство. 
Святоотеческое наследие

Пути развития восточной и западной 
христианской мысли в эпоху неразделенной 

церкви (до 1054 г.)



Раннехристианская символика
Ихтис ( Ίχθύς — рыба)  — 

древний акроним 

имени Иисуса Христа: 

 Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoὺ ῾Υιὸς Σωτήρ 

(Иисус Христос Божий Сын Спаситель).

Виноградная лоза в Ветхом Завете – 

символ земли обетованной, в Новом – 
рая

Пастырь добрый

Агнец (как жертва)



Ранние христианские общины: 
обобществление имущества

• Практика добровольного обобществления имущества связана:

-  с заповедью любви к ближнему – главным этическим императивом христианства. 
(Понятие ближнего охватывает не только соплеменников и единоверцев, но вообще все 
человечество)

- практической необходимостью (изначально в Иерусалимской церкви преобладали 
галилеяне, оторвавшиеся от своей почвы, привычного быта и заработка. Они 
нуждались в материальной помощи). 

- «коммунизмом потребления», а не «коммунизмом производства». Там, где нет духовной 
общности в любви и вере,  не может быть и подлинной общности в собственности

- эсхатологическими ожиданиями.

- Следствие – всеобщее оскудение 

«У множества уверовавших было одно сердце и одна душа;  и никто ничего из своего  имения 

своего не называл своим, но все было у них общее. 

Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, 

продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, 

и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деян.4, 32,34-35).



Мужи апостольские и апологеты  (I-IIIв.в.)

Особенности эпохи:
• Гонения на христиан
• Отсутствие догматических интересов, акцент на этику
• Еще не было общепринятых записанных формул, уставов и 

правил. 
• Вся атмосфера, мировосприятие, религиозные чувства были 

проникнуты напряженным ожиданием второго пришествия 
Спасителя.

• Особенностью раннехристианского эсхатологизма, 
отличающего его от последующих веков, был радостный, 
светлый характер. Чувство восторга от близкой встречи с 
Иисусом затмевало чувство ужаса при мысли о конце земной 
истории.  При этом гибель практически всего человечества и 
спасение немногочисленных христиан воспринимались как 
нечто само собой разумеющееся. 

К чему задерживаться на земном, 
если завтра ему настанет конец? 
«Мы живем надеждою будущего блаженства», «счастливым 
созерцанием будущего» (Минуций Феликс, 2 в.)

« Имея надежду вечной жизни, мы (христиане) 
презираем здешние житейские 
дела и даже душевные удовольствия»
 (Афинагор Афинянин, 2 в.)

«Христиане обитают как пришельцы в тленном мире, 
ожидая нетления на небесах» ( «Послании к Диогнету») 



Исходные постулаты

Основная идея – противопоставление «истинных» вечных 
духовных благ 

«неистинным» земным – тленным и быстропреходящим.  

Если стяжание «истинных благ» дарует вечную жизнь, 

то накопление «неистинного» земного богатства ведет к смерти души. 
«Безумцы те, которые в своей ненасытимости 

сокровищами услаждаются.

 О, если бы люди золото навозом считали! 

 Лучшим богатством является не иметь никаких пожеланий; и истинной 

гордостью должна быть эта, чтобы богатством 

Не чваниться, а им пренебрегать» (св. Климент Александрийский)

Исходные постулаты: 

• Бог есть Творец и Господин творения, а потому Он является и 
Верховным Собственником Распределителем всех благ.  
«Нет ничего нашего, поскольку  все – Божие» (Тертуллиан)

•  Все созданные Богом блага предназначены для всех людей «Это не 
в порядке вещей, чтоб один в изобилии жил, тогда как многие терпят 
нужду» (св. Климент Александрийский)

• Любовь к ближнему проявляется в милосердии и 
благотворительности. «Разделяй все с братом твоим, и не говори, 
что эта твоя собственность, ибо если имеете общение в 
бессмертном, то не тем ли паче и в смертных вещах?» (Дидахе)



Два подхода к собственности и богатству. 
Всегда ли богатство греховно, а бедность 

добродетельна?
• Первый подход признает собственность и 

богатство категориями порочными. 
Вне зависимости от личности богатого, само богатство 
свидетельствует о нравственной несостоятельности 

человека. 
Богатство и праведность несовместимы. 
Бедность всегда добродетельна и является знаком 

близости к 
Богу. 

Наиболее ригористичный сторонник этого подхода 
Тертуллиан (пресвитер Карфагена)  (ок. 160 — после 220): 
«Нет более убедительного основания презирать 

деньги, 
чем то, что Сам Господь жил без богатств. 
Он всегда оправдывает бедных, а богатых осуждает».   
«Если Царство Божье не принадлежит богатым, то 

бедные 
неминуемо должны иметь его своим уделом». 



«Пастырь» (автор Ерм, 2 в.)
• Наличие или отсутствие собственности и 

богатства становится главным индикатором 
«годности» верующего для церкви, символом 
которой в мистических видениях Ерма является 
строящаяся башня. Тот, кто не годится для ее 
строительства, обречен на адские муки.   

• «Богатые  в нынешнем веке, если не будет 
обсечены их богатства, не могут быть угодны 
Господу».

• Кто один час предавался наслаждению и 
удовольствиям, тот будет мучиться один день, но 
день муки будет стоить целого года. 
Следовательно, сколько дней кто наслаждается, 
столько лет мучится»

• «Во время засухи вяз, имея в себе влагу, питает 
виноградную лозу, а виноградная лоза, имея 
постоянную влагу, дает двойной плод, и за себя, и 
за вяз. Так и бедные, моля Господа  за  богатых, 
бывают услышаны, и умножают богатства их,  
богатые, помогая бедным, ободряют их души... 
Блаженны те, которые, имея богатство, 
чувствуют, что они обогащаются от Господа, ибо 
кто почувствует это, тот может делать нечто 
доброе». 



Второй поход
 богатство и бедность могут служить как 
добру, так и злу. Все зависит от самого 
человека, который и наполняет их 
духовным смыслом. В принципе, все 
земные блага и предназначены для того, 
чтобы их употребляли ко благу – 
духовному и телесному здоровью 
человека, полноценной жизни. Однако, 
богатство, чтобы служить ко благу,  
требует очень осторожного с собой 
обращения 



Второй подход 

(св. Климент Александрийский, св. Ириней Лионский, Феофил Александрийский, Ориген)   
Богатство и бедность могут служить как добру, так и злу. 
Все зависит от самого человека, 
который и наполняет их духовным смыслом.
 В принципе, все земные блага и предназначены для того, 
чтобы их употребляли ко благу – 
духовному и телесному здоровью человека, 
полноценной жизни. 
Однако, богатство, чтобы служить ко благу,  
Требует очень осторожного с собой обращения

«Писание требует от нас не отказа от собственности, но отказа от чрезмерной
привязанности к собственности».
«Доброе здравие и обладание всеми вещами, которые необходимы для 
поддержания телесной жизни,  развивают в душе свободу и независимость, если 
Только она разумно пользуется земными благами». 
(св. Клиент Александрийский, конец 2-начало 3 вв.)

«Кто из богатых спасется?» – его сочинение на притчу о богатом юноше
«…Продай имение твое. Но что значит это? 
Не это повелевает Господь, о чем некоторые слишком поспешно думают, 
что наличное свое имущество он должен был разбросать и со своими богатствами 

расстаться; 
нет, он должен был только (ложные) мнения относительно богатства из своей души 

выкинуть, 
алчность и жажду их, беспокоиться о них перестать, устранить со своего пути эти терния 

жизни, 
заглушающие собой семена Слова». 



Великие каппадокийцы:
св. Василий Великий,  св. Григорий Богослов, св. Григорий 

Нисский

• Новая эпоха: После «Миланского Эдикта» 313 г. 
началось постепенное превращение христианства в 
официальную государственную религию. 
Развивалась «симфония» церкви и государства. 
Церковь принимает на Вселенских Соборах 
основные догматы, борется с многочисленными 
ересями и расколами. Она определяет и канон книг 
Священного Писания. 

• Эдикт 380 г. императора Феодосия Великого 
окончательно признал христианство 
государственной религией, обязательной для всех 
подданных. 

• В эту эпоху главными мыслителями на 
христианском Востоке стали три друга: св. Василий 
Великий,  св. Григорий Богослов, св. Григорий 
Нисский



Св. Григорий Богослов (4 в.)

«Радости нет здесь без горя.
Наше богатство – беглец; власть над миром – одно 
сновиденье.
Роскошь – пружина страстей. Дети – тяжкая в мире забота.
(Больно однако бездетство!). Судилища – битвы пороков. 
Труд земледельца – тяжел. Мореходство – дорога в могилу.   
И убедился, что нет на земле ничего неземного.
Только я в небе нашел всех несчастий земных утешенье!
…Вам же, грядущие, вот заветное слово: нет пользы
 Жизнь земную любить. Жизнь разрешается в прах».

Братья! Хотите ль узнать неизменные, твердые блага?
Смело –  под знамя Креста! И на битву с своими страстями!
Легким тогда вам покажется бремя страдальческой жизни»

«Это бедствие – иметь у себя более необходимого», поэтому 
первый закон для христианина – жить умеренно». 

У богатого христианина есть две возможности: 
или раздать все имущество бедным, 
или сохранить свое имение, но делиться с неимущими и 

щедро 
благотворить им.   

Благотворительность – их рук в руки,  при непосредственном контакте 
,

 с желанием разделить с нуждающимся все его беды и горести  



Св. Григорий Нисский (4 в.)

«Кто вступил в общение с нищим, тот
поставил себя в единую часть с 
Обнищавшим ради нас»

Об истинном посте: 

«Итак, поститесь от злобы, 
воздерживайтесь от пожелания чужого,
 удерживайтесь от неправой корысти;
 умерщвляйте голодом сребролюбие мамоны; 
да не будет в доме дорогих украшений, от насилия и хищения. 
Ибо что пользы, если ты не подносишь к устам мяса, 
а угрызаешь брата злобою? 
Или какая выгода, если ты своего не ешь, 
а неправо взял принадлежащее бедному? К
ккое же это благочестие, если пия воду, уготовляешь коварство и 
жаждешь, по злобе, крови? 
Постился конечно вместе с одиннадцатью и Иуда, 
но, не укротив сребролюбивого нрава, не получил от воздержания 
никакой пользы во спасение. 
И диавол не ест, ибо он дух бестелесный; 
но по причине злобы он ниспал с высоты. 
Подобным образом и каждый из демонов ни кушанья не 

употребляет, 
ни в многопитии или пьянстве не может быть обвинен, 
ибо природа не дала им возможности принимать снеди».



Св. Василий Великий (4 в.)
• «Скажи мне, что у тебя собственного? Откуда ты взял и принес с собой в 

жизнь? Положим, что иной, заняв место на зрелище, стали бы потом 
выгонять входящих, почитая своею собственностью представляемое для 
общего всем употребления; точно также и богатые. Захватив общее, 
обращают в свою собственность, потому что овладели сим прежде 
других. Если бы каждый, взяв потребное к удовлетворению своей нужды, 
излишнее предоставил нуждающемуся, никто бы не был богат, никто не 
был бы и скуден».   

•  «Кто любостяжателен? – спрашивает св. Василий и отвечает: Не 
удерживающийся в пределах умеренности». 

• «А кто хищник? Отнимающий у всякого, что ему принадлежит». 
• Напоминая, что все блага нами получены от Бога, св. Василий убеждает, 

что мы «богатство можем употреблять как приставники, а не как 
имеющие право им наслаждаться».  

• По его убеждению, тот, кто может благотворить, но не делает этого, 
равен в своем грехе разбойника и грабителям. Ведь «Алчущему 
принадлежит хлеб, который ты у себя удерживаешь; обнаженному – 
одежда, которую охраняешь в своих кладовых; необутому – обувь, 
которая гниет у тебя; нуждающемуся – серебро, которое зарыто у тебя». 

• Кто любит ближнего как самого себя, не имеет ничего лишнего.
•  Чем больше у человека богатства, тем меньше у него любви. 
• Но нельзя и идеализировать всякую бедность. Многие бедняки в своем 

сердце привязаны к материальным благам больше, чем некоторые 
богачи. «Посему блажен не тот, кто беден, но кто сокровищам мира 
предпочитает заповедь Христову. Таковых и Господь называет 
блаженными, говоря: блаженны нищие духом (Мф.5,3), – не бедные 
имуществом, но избравшие нищету от сердца». 

• Основатель организованной благотворительности



Св. Иоанн Златоуст (конец 4 – начало 5 в.):

особая позиция по отношению к богатству 

«Где богатство, там и хищничество».
«Добродетель состоит в том,  чтобы презирать все людское, ежечасно 
помышлять о будущем, не прилепляться ни к чему настоящему,  но 
знать, что все человеческое есть тень и сон, и даже ничтожнее этого. 
Добродетель состоит в том,  чтобы по отношению к вещам этой жизни 
быть как бы мертвым, …но жить и действовать только для духовного».

«…где «мое» и «твое»,  там все  виды вражды и источник ссор,
 а где нет этого, там безопасно обитает мир и согласие». 

«Для св. Иоанна «собственность» – не установление Божие, 
а выдумка людей. Он был готов навязать всему миру суровую монашескую 
дисциплину нестяжания и послушания – ради блага и спасения всех людей.
 По его мнению, отдельные монастыри должны существовать 
лишь до времени, чтобы однажды весь мир 
стал подобен монастырю».  (Прот. Г. Флоровский). 

Благодаря св. Иоанну в православии утвердилась идея, 
что монашеская и мирская этика не должны различаться 



Западные отцы церкви
св. Амвросий Медиоланский (Миланский) (4 в.)

• Влияние стоической философии, идея достойной жизни
• «То, что кажется благом, например, богатство, достаток, радость 

– является препятствием к получению небесного блаженства», а 
то, что почитается злом, – «бедность, голод и скорбь» могут стать 
средством к получению вечной жизни, – считает он.   

• Богатство, если им пользоваться не правильно, вредно, потому 
что «совлекает с человека образ Божий

• Разумный подход к благотворительности: 
«Если ты считаешь нужным благотворить богатому с тем, чтобы 
он мог роскошествовать или имел чем заплатить блуднице, то 
здесь совсем нет благотворительности, поскольку нет никакой 
благожелательности. Равным образом нужно признать вредным 
твое благотворение тому, кто на твои средства намерен собрать 
разбойников», не говоря уже о том, «когда кто-либо дарит кому-
либо то, что отнял у другого».  
 
И не стоит стесняться проверить, как обстоят на самом деле 
дела. 
А то «приходят работоспособные, не имеющие никакой нужды, 
кроме охоты к скитанию, и хотят лишить помощи бедняка, 
оставив его без куска хлеба, видом своих лохмотьев они 
стараются склонить доверчивых благотворителей в пользу своей 
просьбы. Кто оказывает доверие таким людям, тот быстро 
истощает запасы, которые были бы так полезны беднякам».  Но и 
здесь нужно соблюдать меру, «дабы ты мог помочь большему 
числу, а не расточать сверх меры свое имение ради стяжания 
людского расположения»



Августин Блаженный (354-430)
• Я воровал не от бедности или нужды, 
а из-за любви к неправде. Я украл то, 
что было у меня в изобилии; мною 
руководила не жажда обладать 
похищенным, а наслаждение от 
самого воровства и греха», // 
Исповедь

• …Как манит то, что запретно, только 
потому, что запретно // Об истинной 
религии. 

• Увидеть Божественный свет можно 
лишь тогда, когда ничто «земное не 
будет доставлять тебе решительно 
никакого удовольствия».



«О граде Божьем»
• Августин Блаженный в своем труде «О граде Божьем»  

говорит о двух «градах», под которыми подразумевал два  
модуса бытия.  Человек выбирает один из них и решает, 
жить ли ему «по человеку», сообразуясь с собственными 
соображениями о добре и зле, или жить «по Богу», 
признавая высшее начало и подчиняясь нравственному 
Божественному закону. 

• При этом если «человек живет по человеку, а не по Богу, 
он подобен дьяволу», а если «человек живет по истине, он 
живет не сам по себе, а по Богу». Ведь, согласно 
Августину, человек был сотворен для того, чтобы 
исполнять волю Бога, а не свою. 

• В качестве основного критерия, разделяющего жителей 
этих градов, выступает их отношение к материальным 
благам. Одни признали истинными только земные блага. 
Другие, избравшие «жизнь по Богу», ориентируются на 
блага духовные. 

• Однако, «Есть своя прелесть в красивых телах, и в золоте, 
и в серебре, и во многом другом подобном. Своя красота 
есть и в земных почестях, и во власти». Дело только в том, 
что часто, увлекшись этими «низшими благами», человек 
покидает «лучшее и наивысшее – Тебя, Господи, правду 
Твою и закон Твой».



Монашество и  идеал «нестяжательности
• В новых условиях, когда религия стала неотъемлемой частью 

общественно-политической жизни, многие верующие уходили от мира, 
чтобы создать истинное Царство Христово «вне врат» государства, в 
пустыне.

• Именно потому, что общество процветало, строило соборы и дворцы и 
накопляло богатства, монашество ощущало духовную необходимость 
претерпевать испытания. И чем труднее были испытания, тем лучше 
это считалось в духовном смысле» (прот. Иоанн Мейендорф)

• аскет, изможденный постом и бдением, преобразивший тело в дух, 
отказавшийся от всех благ мира, почитался высшим образцом. 

• Разные формы монашеского подвига
• Созерцательный характер византийского монашества
• Три обета: нестяжания, целомудрия и послушания
• св. Антоний: «Жизнь плотская и наслаждение в жизни сей большим 

богатством и властью бывает смертью для души; напротив, труд, 
терпение, бедность с благодарением и умерщвление тела есть жизнь 
души и путь к вечному утешению»

• «Окончательной победы и совершенного торжества над этим врагом 
можно ожидать только тогда, когда совесть монаха не будет запятнана 
обладанием даже малейшей монеты» (св. Иоанн Кассиан)

• Преп. Нил Синайский: «нестяжательность есть норма жизни, которая 
была дана еще в райский период. Преступившему заповедь человеку 
Бог дает другой образ жизни,  при котором первоначальная райская 
абсолютная нестяжательность  заменена «скромным стяжанием», 
добываемым тяжким трудом.  Одни  довольствовались им, другие  
предпочли и вовсе отказаться от собственности, желая воспроизвести 
в своей жизни утерянный райский образец, а третьи, напротив, из 
богатство сделали идола. 

• …Богатство, если имеешь, расточай, а если не имеешь, не собирай».












