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ПОД ПОКРОВОМ 

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

___________________ 

Православный листок Покровского храма с. Лысцево 
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Значение терминов «догмат» и «богословие». Понятие о Божественном Откровении.  

Необходимость Божественного Откровения 
Слово «догмат» (греч. δόγμα) происходит от греческого глагола δοκείν («докейн»), которое 

означает «думать», «считать», «полагать», «верить».   

 «Догматами» называли и обязательные для всех граждан Римской империи постановления 

императоров. В христианскую эпоху слово «догмат» стало использоваться для обозначения истин 

христианской веры, и, прежде всего, тех истин, которые были подтверждены Вселенскими Соборами.  

  Догматы – это богооткровенные неизменяемые вероучительные истины, принимаемые                         

всей полнотой Православной Церкви. 

    Понятие «богословие» (греч. θεολογία) также появилось в эпоху античности. Изначально                      

им называли учение о языческих богах, а «богословом» называли того, кто об этих богах учил.                              

С появлением христианства слово «богословие» стало использоваться для обозначения учения Церкви 

или какого-то отдельного человека (богослова) о Боге. Сегодня понятие «богословие» используется                      

в следующих двух основных смыслах: 

- совокупность церковных (богословских) наук, изучаемых в духовных школах; 

- совокупность догматов, т.е. все православное вероучение. 

     Для того чтобы стать хорошим богословом, необходимо наличие не только богословских знаний,            

но и опыта встречи с Богом, духовного опыта. Только тому, кто имеет (или, по крайней мере, стремится 

иметь) чистое сердце (Мф.5,8), удается стать настоящим богословом. Именно поэтому Церковь во все 

времена лучшими богословами считала не образованных и много знающих, а святых людей, имевших 

подлинный опыт богообщения. 

   Еще одним условием, необходимым для того, чтобы человек мог по-настоящему познать Бога, 

является наличие Божественного Откровения. Причина этому такова: Бог находится за пределами 

тварного мира, Он недоступен обычным земным способам познания. Поэтому мы можем что-то узнать  

о Боге только в том случае, если Он Сам захочет что-то открыть нам о Себе.  

     Божественное Откровение — это то, что Сам Бог открыл людям, чтобы они могли право                    

и спасительно веровать в Него и достойно чтить Его. 

     Бог открывает себя людям двумя способами: 
- Через тварный космос (в красоте и гармонии тварного мира; естественное Откровение); 

- Через сверхъестественное Откровение (Библия, Таинства, опыт молитвы, жизнь в Церкви и т.д.).   

 

Естественный и сверхъестественный пути 

Богопознания 
     В соответствии с двумя способами Божественного 

Откровения выделяются два пути познания Бога: 

    а) Естественное Богопознание – познание Бога                     

из рассматривания (исследования) сотворенного Богом  

мира. Как рассматривая картину, написанную художником,         

мы можем составить какое-то представление и о самом 

художнике, так и рассматривая красоту и гармонию                     

Божьего мира мы можем прийти к познанию самого Творца.  

     Ап. Павел об этом пишет так: «…невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира 

через рассматривание творений видимы…» (Рим. 1, 20). «Прославим наилучшего Художника,                     

Картина Михаила Васильевича Нестерова. 

Фото из открытых источников. 
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премудро и искусно сотворившего мир, и из красоты видимого уразумеем Того, Кто превосходит 

красотой всех, и из величия этих чувственных вещей сделаем вывод о Бесконечном, превышающем 

всякое величие и по множеству силы Своей превосходящем всякое знание» (свт. Василий Великий).  

     О том, что Бога можно познать через познание сотворенного им мира, свидетельствует тот факт,                   

что многие знаменитые ученые мирового уровня открыто признавали бытие Бога и чем больше изучали 

мир, тем больше укреплялись в этом убеждении. «Натура — есть некоторое Евангелие, неумолчно 

благовествующее Творческую силу, премудрость и величество. Не только небеса, но и недра земные 

поведают славу Божию. Его всемогущества, величества и премудрости — видимый сей мир                           

есть первый, общий, неложный и неумолчный проповедник», так говорил Ломоносов о естественном 

откровении Божием. 

     В качестве еще одного вида естественного богопознания стоит выделить самопознание,                                

или нахождение человеком следов премудрости Божией в самом себе, в сложнейшем и необыкновенно 

гармоничном устройстве своего тела и души. Святитель Василий Великий об этом говорит так:                   

«если внемлешь себе (т.е. будешь внимателен к себе), ты не будешь иметь нужды искать следы 

Зиждителя                в устройстве вселенной, но в себе самом, как бы в малом каком-то мире, усмотришь 

великую премудрость своего Создателя». 

     б) Однако естественное богопознание представляет собой лишь начальный и весьма 

несовершенный способ богопознания, поскольку такое богопознание, во-первых, может привести 

только к самым общим и неопределенным представлениям о Боге как о Творце и Промыслителе 

Вселенной, а во-вторых, возможно только при наличии у человека некоторых предварительных понятий 

о Боге. Иными словами, естественное богопознание возможно только на основании 

сверхъестественного, то есть такого способа богопознания, когда Бог Сам непосредственно сообщает 

человеку некоторое знание о Себе. Это знание называется Божественным Откровением и хранится                        

в Православной Церкви в виде Священного Предания.  

Православное представление о Священном Предании 

     Священное Предание ; лат. traditio) – это общая форма сохранения                                          

и распространения Церковью Божественного Откровения.  

 

     В обыденном языке слово «предание» является синонимом понятия «легенда», однако                               

в богословии этот термин имеет совершенно другой смысл. «Преданием» в богословии называется 

Божественное Откровение, передаваемое в Церкви от одного христианина к другому, от поколения                          

к поколению,                 от предков к потомкам.  

     О богоустановленном характере такой формы распространения Божественного Откровения 

свидетельствует Священное Писание:  

 «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием 

            нашим» (2 Фес. 2,15); 

 «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам»                    

         (1 Кор. 11,2); 

 «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал...» (1 Кор.11,23); 

            «...слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели...» (Ин. 17,8). 

   В приведенных выше новозаветных цитатах можно видеть некую «цепочку»: дал — передал — 

приняли. Это и есть «Предание», преемственная передача, путем которой передается Божественное 

Откровение. Учение веры «церквами принято от апостолов, апостолами от Иисуса Христа, Иисусом 
Христом от Бога» (Тертуллиан, II в.).  Следовательно, источником Священного Предания является               

Сам Бог. 

    Адресатом и единственной верной хранительницей Священного Предания является 

Православная Церковь. Свщмч. Ириней Лионский пишет: «Не должно искать у других истины, которую 

легко получить от церкви, ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в нее все,                        

что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питие жизни». 

Формы Священного Предания: 
- Библия, или Священное Писание; 

- Вероучительные документы: Символ веры, вероопределения Вселенских и Поместных Соборов; 

- Богослужение (богослужебные тексты, священнодействия, Таинства –                                       

«литургическое Предание»); 
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- Творения святых отцов и учителей Церкви; 

- Другие формы: канонические сборники, церковное искусство (иконопись, архитектура, пение). 

    Священное Предание (Божественное Откровение), хотя оно и передается через людей, входящих                   

в состав Церкви, не может повредиться или исказиться. Хранителем его чистоты является                             

Дух Святой, невидимо живущий и действующий в Церкви (см. Ин. 14,26; 16,13). Словесное выражение 

Предания, его форма с течением времени менялась (например, развивалось и усложнялось 

богослужение, уточнялся богословский язык, с помощью которого Церковь выражала догматы веры). 

Однако таинственная богооткровенная суть Предания всегда оставалась и остается неизменной.  

Священное Писание 
Святитель Иоанн Златоуст писал: «По настоящему, нам не следовало бы иметь и нужды в помощи 

Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служила нашим душам 

благодать Духа, и чтобы, как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом.                   

Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уж хотя бы вторым путем»                     

(Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. Творения [Т. 7. Кн. 1]. Толкование на святого 

Матфея Евангелиста. Беседа I). 

       Священным Писанием называются книги, написанные Святым Духом через освященных                   

от Бога людей, называемых пророками или апостолами. Священное Писание (Библия) включает в себя 

Ветхий Завет и Новый Завет. Новый Завет включает в себя Евангелие (от Матфея, от Марка, от Луки,                             

от Иоанна) и Апостол (Деяния, Соборные послания, 14 посланий ап. Павла, Апокалипсис).  

Завет (евр. «берит» - «союз, договор, условие, контракт»; греч. «диафики» - «завет, завещание» - 

это союз между Богом и человеком.       

  

 «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 

Израиля и с домом Иуды новый завет...» (Иер. 31).  

 «Он дал способность быть служителями Нового Завета, не буквы, 

но духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3,6).  

 «И взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал 

им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая»                                    

(Мк. 14,24). 

     Ветхий Завет написан до Пришествия Христова. Главным в нем  

было обещание Пришествия Спасителя и подготовка людей                                  

к Его принятию через пророчества и прообразы.  

 

История установления Завета: 
1. еще в раю с Адамом и Евой (Быт. 1 гл.); 

2. с избранным племенем Сима после потопа (Быт. 9 гл.); 

3. с отдельным родом, происходящим от Авраама (Быт. 15 гл.); 

4. подтверждение завета с Исааком (Быт. 17,19) и Иаковом (Быт. 28,4); 

5. Завет с потомками Авраама на горе Синайской через Моисея (Исх. 24 гл.); 

6. Новый Завет Христа Спасителя на Тайной Вечере с учениками (Мк.14,24). 

     Суть Нового Завета состоит в том, что Бог исполнил Свое обещание и даровал людям 

Божественного спасителя, Единородного Сына Своего и Господа нашего Иисуса Христа,                           

Который искупил нас от греха, проклятия и смерти. В состав Нового Завета входят только канонические 
книги.  

    Хранительницей как Священного Предания, так и Священного Писания является Христова 

Церковь. «Она, именно, есть дверь жизни» (святитель Филарет Московский (Дроздов). Пространный 

Православный Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви).      

Чтение Священного Писания необходимо для каждого христианина. Читая его, человек слышит 

живое слово Божие, которое просвещает и освящает его. Благоговейное, внимательное чтение 

Священного Писания и размышление над ним есть определенный род молитвы, умного делания, 

поэтому писание можно рассматривать как одно из средств освящения человека.  

 «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя                     

во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения,                  

для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек,                  
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ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:15-17). 

     Главный предмет Священного писания — изображение дела спасения человечества, 

совершенное воплотившимся Сыном Божиим. В Ветхом Завете дело человеческого спасения 

раскрывается как событие будущего в прообразованиях и пророчествах; в Новом Завете изображается 

самое событие нашего спасения чрез пришествие Господа и Его искупительный подвиг.  

    Евангелие 
Евангелием мы называем благую и радостную весть о спасении человеческого рода от греха, 

проклятия и смерти, преподанную людям Господом нашим Иисусом Христом, воплотившимся Сыном 

Божиим, и проповеданную апостолами. 

 «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам...» (1 Кор. 15,1). 

 «Начало Евангелия Иисуса Христа» (Мк. 1,1). 

 Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия» (Мк. 1,14). 

 Ибо Господь говорит в Евангелии» (Дидахе). 

 

      О количестве Евангелий. 
 «Как Один Есть Тот, Кого благовествуют многие, так одно само                   

по себе Евангелие». 

 «Пусть никто не принимает, что четверичное число Евангелий велико 

или мало. Четыре стороны света, четыре главных ветра. Церковь                  

по всей вселенной должна стоять на четырех столпах Евангельских» 

       (Свт. Ириней Лионский) 
 «Разве один Евангелист не мог написать всего? Конечно мог, но, когда 

писали четверо, писали не в одно и то же время, не в одном и том же 

месте,    не сносясь и не сговариваясь между собой, и однако, 

написали так, как будто все произнесено одними устами, то это 

служит величайшим доказательством истины» (Св. Иоанн Златоуст) 

 

«У слова «Евангелие» два значения -  
 1. Богословское (как радостная весть о спасении во Христе Иисусе) — сама благая весть                      

и как Проповедь об открывшемся спасении. 

 2. Литературное — как особый жанр христианской литературы. 

Евангелия (кроме Мф.) написаны на инародном александрийском наречии греческого языка - «койне», 

на котором говорили и понимали все культурные обители Восточной и Западной половины                 

Римской Империи. 

Композиция Евангелия. 

Вся Евангельская история естественно объединяет как бы четыре главных раздела: 

1. пришествие в мир Господа Иисуса Христа; 

2. общественное служение Господа Иисуса Христа; 

3. последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа; 

4. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. 

 

Правила чтения Священного Писания 
1. Читать с благоговением, как слово Божие, с молитвой о его разумении; 
2. Читать с благоговением, как слово Божие, для нашего наставления в вере и побуждению                                

к добрым делам; 

3. Понимать согласно с изъяснением Православной Церкви и Святых Отцов. 

 

Исаак Сирин (VI-VII вв.): «никогда не приближайся к содержащимся в Писании словам таинства                       

без того, чтобы помолиться и попросить помощи у Бога, но говори: Господи, дай мне ощутить 

могущество Писания. Считай молитву ключом, открывающим его подлинный смысл». 

Свт. Григорий Нисский: «Представляющееся с первого взгляда толкование написанного, если не будет 

понято в надлежащем смысле, часто производит противоположное жизни, являемой Духом». Поэтому 

надо «благоговеть перед достоверностью тех, кто свидетельствованы Святым Духом, пребывать                         

в границах их учения и знания». 


