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10 «Иисусова молитва» и «умное делание» — понятия, занимавшие
центральное место в учении исихастов. Духовные практики исихазма
вели к единению человека с Богом через «очищение сердца» и самососре�
доточение сознания. Возникло в IV—VII веках, возродилось в конце XIII—
XIV веке (Григорий Синаит, Нил Сорский). Главным теоретиком исихаз�
ма стал Григорий Палама.

11 Величина ничтожная; величина, которой можно пренебречь (фр.) —
математический термин Б. Паскаля.

12 «Первому захватившему» (лат.; положение из римского права о
праве владения, принадлежащем тому, кто первым занял какое�либо мес�
то, захватил какую�либо вещь).

Впервые отдельным изданием: СПб., 1914. С. 180—200. Печатает�
ся по первому изданию.

Троицкий Сергей Викторович (1878—1972) — богослов и историк Цер�
кви. Окончил Санкт�Петербургскую духовную академию (1901 г.). Служил
чиновником при Синоде. Преподавал каноническое право в Санкт�Петер�
бургской духовной академии, а потом в Новороссийском университете
(1919 г.). Участвовал в Московском и в Киевском поместных соборах.
В эмиграции с 1920 г. Профессор Белградского университета (1920—1929,
1941—1945 гг.). Преподавал каноническое право в Свято�Сергиевском бо�
гословском институте в Париже (1947—1948 гг.). Юрисконсульт Серб�
ской православной церкви. Доктор церковного права (1961).

1 Афанасий (Великий) Александрийский (ок. 295—373) — церковный
деятель и богослов, представитель патристики, епископ г. Александрия; в
борьбе с арианством разработал мистическое учение о «единосущии»
Бога�Отца и Бога�Сына, ставшее догматом на 1�м (325) и 2�м (381) Вселен�
ских соборах; защищал независимость Церкви от императорской власти.

2 Фиваида (Thebais) — в эпоху Птолемеев название Верхнего Египта,
египетской пустыни, где селились основатели раннехристианского от�
шельничества.

3 Спор между исихастами во главе с Григорией Паламой и калабрий�
ским монахом Варлаамом (1290—1348) был главной темой Константино�
польских соборов XIV века. Варлаам обвинил исихастов в ереси за то, что
они утверждали возможность восприятия человеком божественного, не�
тварного света (божественных энергий, разлитых в мире); они закончи�
лись полной победой Паламы и уточнением православного догмата в духе
исихазма (подробнее см.: Вениаминов В. Краткие сведения о житии и
мысли св. Григория Паламы // Св. Григорий Палама. Триады в защиту
священно�безмолствующих. М., 1995. С. 344—381).

4 манера говорить (о ни к чему не обязывающем высказывании, о пу�
стых, ничего не значащих словах) (фр.).
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5 в силу самого факта (лат.).
6 V Вселенский собор проходил в Константинополе в 553 г., на нем

были осуждены ряд еретических учений (в том числе учение Оригена) и
сделаны уступки монофизитам в некоторых вопросах. В VI и VII веках
они явились причиной многих смут.

7 III Вселенский собор, проходивший в Ефесе в 431 г., окончательно
осудил как ереси несторианство и пелагианство. Несториане — последова�
тели патриарха Константинопольского Нестория, организовавшего повсе�
местные гонения на ариан. В своем учении он отрицал рождение Христа
сверхъестественным образом и настаивал, что от Марии родился просто
человек, в котором после поселился Дух Святой и обитал в нем как в хра�
ме.

8 «фактически, в действительности» или «в будущем» (лат.).
9 Григорий Нисский (ок. 335 — ок. 394) — церковный писатель, тео�

лог и философ�платоник; епископ г. Ниса (Малая Азия); брат Василия Ве�
ликого. Разрабатывал теоретические основы христианской экзегетики; в
антропологии исходил из органического единства человечества как неко�
ей коллективной личности.

10 не с точки зрения церковного единства (лат.).
11 VI Вселенский собор открылся в Константинополе в 680—681 гг.,

через 10 лет (в 690—691 гг.) состоялось его продолжение: поскольку боль�
шая часть заседаний проходила в большой «купольной» зале трулла внут�
ри царского дворца, этот Собор называют «Трулльским».

12 Григорий Назианзин (Григорий Богослов) (ок. 330 — ок. 390) — гре�
ческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель, представитель
патристики; епископ г. Назианза (Малая Азия). Переносил в теологию
методы платоновской диалектики. Автобиографические поэмы «О моей
жизни», «О моей судьбе» и «О страданиях моей души».

13 VII Вселенский собор состоялся в Никее в 787 г. (последнее заседа�
ние собора прошло в Константинополе в присутствии византийского им�
ператора) и был посвящен оценке иконоборчества. Итогом Собора стало
восстановление иконопочитания и признание иконоборчества ересью.

14 Григорий I Великий (Gregorius Magnus), в православной традиции
Григорий Двоеслов (ок. 540—604) — Папа Римский с 590 г. Способствовал
становлению церковного государства («патримоний Петра») и упрочению
церковной и мирской власти папства, был инициатором христианской
миссии в Британии, осуществил реформу литургии и церковного пения
(григорианское пение). Его «Моральные толкования на книгу Иова»
(35 книг) стали для средневековой мысли главным авторитетом в области
религиозной этики.

15 Иоанн Дамаскин (ок. 675 — ок. 749) — византийский богослов, фи�
лософ и поэт, завершитель и систематизатор греческой патристики; веду�
щий идейный противник иконоборчества; автор философско�теологиче�
ского компендиума «Источник знания».

16 согласие (единодушие) мирян (лат.).
17 Иоанниты — секта поклонников протоиерея Иоанна Кронштадт�

ского (в миру Иоанн Ильич Сергиев; 1829—1908), настоятеля Андреев�
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ского собора в Кронштадте. В 1890�х гг. Иоанн приобрел среди простого
народа известность как молитвенник и чудотворец. К нему стекались
огромные суммы, пожертвованные на дела благотворительности, и боль�
шое число богомольцев. На этой волне и возникла секта иоаннитов и
иоанниток, проповедовавших что в отце Иоанне воплотился Иисус Хрис�
тос. Иногда они даже пытались укусить его, чтобы «причаститься» его
крови. Сам Иоанн Кронштадский не признавал это увлечение законным.

18 Евномий (ум. ок. 395) — неортодоксальный христианский богослов,
представитель крайнего арианства, имевший многочисленных последова�
телей. Опровержению его идей посвящено сочинение Григория Нисского
«Против Евномия».

19 Имеются в виду постановления VII Вселенского собора в Никее в
787 г.

20 «Слава Божия есть Иисус» (греч.).
21 очень громко, бурно (ит.; термин, обозначающий характер испол�

нения музыкального произведения).
22 Василий Великий (ок. 330—379) — христианский мыслитель и цер�

ковный деятель, отец Церкви.

Впервые: Итоги жизни. 1914. № 12—13. С. 15—21. Печатается по
первой публикации.

1 Несмелов Виктор Иванович (1863—1920) — российский религиоз�
ный философ, один из предшественников экзистенциализма, разрабаты�
вал проблемы антропологии.

2 Апокатастасис (греч. всеобщее восстановление) — учение, выдви�
нутое Оригеном и предполагающее, что в силу бесконечного милосердия
Бога все падшие души (даже сатана) будут прощены и обретут райское
бытие. Было осуждено как еретическое.

3 Манихей Николай — о ком идет речь, непонятно.
Аколуф Аэтий — автор единственного дошедшего до нас сочинения

под названием «О Боге нерожденном и рожденном», которое имеет важ�
ное значение для истории богословской мысли. Здесь Аэтий пытается в
47 тезисах (или «главах») доказать существенное различие между «един�
ственным истинным Богом» и «рожденной Ипостасью» Сына на почве
принадлежащей существу Бога нерожденности (аколуф — одна из низ�
ших должностей в иерархии священнослужителей).

4 II Вселенский собор состоялся в Константинополе в 381 г. На нем
присутствовали епископы только Восточной империи; существенных дог�
матических вопросов на Соборе не поднималось: было констатировано
осуждение евномиан, или аномеев, ариан, или евдоксиан, полуариан, или
пневматомахов, савеллиан, маркеллиан, фотивиан, аполлинаристов; еще
раз подтвержден Никейский символ веры.


