
Урок 7 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ДОГМАТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Методические указания к уроку № 7 

Цель урока: 

Изложить краткий очерк истории догматической науки. Ознакомить 
студентов с эпохами до Вселенских Соборов, Вселенских Соборов, после 
Вселенских Соборов  и с Русской школой догматистов. 

Господь Иисус Христос и Апостолы благовествовали Евангелие Царст-
вия не «в премудрости слова», не в философских понятиях, а на общедоступ-
ном и образном языке своего народа. Но немудрое Божие премудрее челове-
ков (1Кор. 1:25). В простых словах Писания сокрыта бездна Божественной 
Премудрости. И если для обращения к вере иудеев и язычников требовалась 
не столько убедительность в словах, сколько явление духа и силы в чудесах, 
творимых именем Христовым (1 Кор. 2, 4–5), то между христианами Апосто-
лы проповедовали глубочайшие истины Откровения, которые мы находим в 
Писании. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, – пишет 
Апостол, – но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, но 
проповедуем Премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предна-
значил Бог прежде веков к славе нашей» (1 Кор. 2, 6–7).  

 

1. Эпоха до Вселенских Соборов 

Ранняя Церковь – община харизматиков, верующих, наделенных «чрезвы-
чайными» дарами благодати и соответствующей глубиной ведения истин От-
кровения. Но, будучи людьми простыми и неучеными (1 Кор. 1, 26–30), хри-
стиане первенствующей Церкви не имели внутренней потребности в выраже-
нии своей веры в определенных богословских понятиях или в какой-либо нау-
кообразной системе. Проф. В.В. Болотов пишет: «Во времена Апостолов и 
ближайшие к ним для богословия не было повода. В писаниях апостольских 
сохранилось достаточно отдельных случаев, из которых мы знаем, как совер-
шалось крещение. Прозревали во внутреннее человека, оценивали серьезность 
заверения в намерении жить по вере в пришествие Христа и на этом основании 
крестили, не пускаясь в какие-либо длинные оглашения... уяснение же учения о 
Христе предоставлялось дальнейшему времени пребывания в Церкви»1.  

                                                            
1 Проф. В.В.Болотов. Цит. соч. СПб., 1910. Т. 2. С. 302. 



Святой евангелист Лука возвещает, что у множества же уверовавших было 
одно сердце и одна душа (Деян. 4:32). Однако этот «золотой век» христианской 
эры не был безмятежным. Еще при жизни Апостолов в церковной среде возни-
кают ереси иудейского и языческого толка. Например, Апостол Иоанн говорит 
о появлении секты николаитов и других многочисленных «антихристах» (Откр. 
2, 14; 1 Ин. 2, 15), а Апостол Павел не раз предупреждает удаляться от тех, кто 
распространяет «иудейские басни» (1 Тим. 1, 4; Тит. 1, 14; Ср. 2 Пет. 2). Еван-
гелист Лука, в свою очередь, сообщает, что многие начали составлять описания 
жизни и учения Спасителя, очевидно, апокрифического характера1 (Лк. 1, 1–4). 
Возникновение разномыслии заставило Церковь глубже вдуматься в основы 
своей веры, чтобы дать надлежащий ответ о своем уповании (1Пет. 3:15).  

Первыми врагами христианства явились иудействующие и гностики. Пер-
вые навязывали ту мысль, что христианство не принесло в мир ничего сущест-
венно нового в сравнении с иудейством; вторые отвергали реальность Вопло-
щения. В те времена единственным способом борьбы Церкви с ересями было 
обличение их на основании новозаветных писаний и церковных традиций. Со-
чинения мужей апостольских по форме и содержанию еще очень близки к кни-
гам Нового Завета, особенно к посланиям Апостолов. Однако в посланиях са-
мого значительного писателя из мужей апостольских святого Игнатия Анти-
охийского уже разрабатываются темы христологическая и экклезиологическая2.  

Развитие богословия как науки начинается приблизительно с середины II 
в., когда во время гонений на Церковь со стороны Римского государства хри-
стианские апологеты составляют трактаты в опровержение язычества и его 
враждебной христианству философии. С философами нужно было вести поле-
мику на языке философов. Необходимо было на «научном» языке своего вре-
мени изложить христианское вероучение и показать его превосходство перед 
языческой философией.  

Потребность в осмыслении христианской веры возникла и внутри Церкви, 
которая начала пополняться выходцами из образованных слоев общества. Люди 
такого рода, будучи воспитаны на классической философии, не могли доволь-
ствоваться одним религиозным чувством и простой верой, но желали напитать 
христианской истиной и свой разум. В христианстве они желали видеть строй-
ную научную систему вероучения по типу уже существовавших философских 
систем.  

Многие святые отцы и учители Церкви, получившие классическое образо-
вание, с почтением относились к науке и философии, считая их полезными под-
готовительными средствами для уразумения Божественной Премудрости. На-
пример, Климент Александрийский считал, что философия должна быть «слу-

                                                            
1 Апокрифы имели широкий круг читателей, о чем свидетельствует упоминание о них в древних памятниках. 
См.: Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель, 1978. С. 8. 
2 Ekklhsia греч. — церковь. 



жанкой» веры: «Философия нужна была грекам ради праведности, до прихода 
Господа, и даже сейчас она полезна для развития истинной религии, как подго-
товительная дисциплина для тех, кто приходит к вере посредством наглядной 
демонстрации... Она была «детоводителем» (Гал. 3:24) эллинизма ко Христу – 
тем же, чем и Закон для евреев»1. Подобных же взглядов придерживался святой 
мученик Иустин Философ, считавший, что разум и Откровение не противопо-
ложны и не чужды друг другу: «Мы имеем нечто схожее с содержимым ува-
жаемыми поэтами и философами, нечто же полнее и достойнее – Бога»2. Св. 
Иустин первым из христианских мыслителей воспользовался научным методом 
и языком философии для защиты христианских истин. Церковные писатели 
этого времени предупреждали, что в классической философии проблески исти-
ны рассеяны среди множества заблуждений, поэтому философия должна быть 
только вспомогательным средством в познании Божественной истины. Напри-
мер, Ориген советует своему ученику Григорию (будущему епископу Неокеса-
рийскому) при ознакомлении со светскими науками и философией в то же вре-
мя неопустительно с глубокой верой и вниманием изучать Писания. Тогда от-
кроется перед ним глубочайший и для многих сокрытый его смысл3.  

В конце II века в Александрии и Карфагене, а в III в. в Антиохии и Эдессе 
появляются христианские катехизические школы, которые вскоре становятся 
богословскими центрами. В этих школах наряду с христианским вероучением в 
качестве вводного курса изучались лучшие образцы языческой философии. Фи-
лософские знания и методы использовались для осмысления христианских ис-
тин, что в целом способствовало развитию догматической науки. Но имели ме-
сто и крайности. Стремление богословов изложить с полной ясностью для рас-
судка таинственное и непостижимое в Откровении нередко приводило к при-
нижению тайн веры и произвольным толкованиям Писания в богословских 
трактатах. Некоторые христианские мыслители (Климент Александрийский, 
Ориген, отчасти Блаженный Августин) находились под сильным влиянием 
языческой философии, что явилось причиной искажения ими отдельных поло-
жений христианского вероучения.  

Итак, 1-й период – время становления богословия как науки, когда впер-
вые христиане использовали философскую терминологию и научный метод для 
защиты своего вероучения. В этот период христианские апологеты разрабаты-
вали ряд важных богословских тем. Например: святой Иустин философ и Кли-
мент Александрийский – о значении разума в богопознании; святой Ириней 
Лионский и Тертуллиан – о Священном Предании и о Святой Троице; святи-
тель Киприан Карфагенский – о единстве Церкви; Ориген предложил целую 
богословскую систему.  

                                                            
1 Климент Александрийский. Строматы, 1, 5. Цит. по: прот. И. Мейендорф. Введение в святоотеческое богосло-
вие. Нью-Йорк, 1988. С. 83. 
2 Св. Иустин философ. Апология, 1, гл. 20. Цит. по: еп. Сильвестр. Указ. соч. С. 80. 
3 Еп. Сильвестр. Цит. соч. Т. 1. С. 99. 



Из догматических сочинений этого периода отметим только два.  

1. «Строматы» Климента Александрийского. Автор пытается представить 
христианскую истину основой всех известных ему философских учений и с по-
мощью «ткани» (греч. – ta strwmata ткань, ковры) философского знания рас-
крыть богатство самой христианской истины. В общем он достигает поставлен-
ной цели, но иногда философский элемент получает в его сочинении перевес в 
ущерб вере1.  

Здесь мы еще не найдем систематического изложения догматов. В сочине-
нии перемежаются истины догматические, нравственные, философские и исто-
рические. Достоинство сочинения в том, что это первый довольно полный опыт 
собрания догматов и, что важнее всего, научного их исследования и изъясне-
ния.  

2. Трактат Оригена «О началах» является первым и выдающимся опытом 
систематического изложения догматов (о Святой Троице, о творении, о Вопло-
щении, о благодати, о Суде и воздаянии), во многом отвечающим научным тре-
бованиям. Но, находясь под влиянием неоплатонизма, Ориген во многих догма-
тических вопросах вступает в явное противоречие с Откровением, что в более 
поздние времена дало начало многим еретическим течениям. Ориген и его со-
чинения были осуждены рядом Соборов и окончательно – Пятым Вселенским 
Собором 553 года. Несмотря на это, влияние его системы на развитие всего по-
следующего богословия было очень значительным.  

2. Эпоха Вселенских Соборов 

Это – время наиболее оживленной догматической деятельности Восточной 
Церкви. Догматические споры велись в основном о личности Христа. Кто Он, 
Воплотившийся Бог или только духоносный человек, и как соединены в Нем 
две природы – Божественная и человеческая. На Вселенских Соборах были 
сформулированы догматические определения о Единстве Существа и Троично-
сти Лиц в Боге и о Христе Спасителе как Истинном Боге и одновременно Ис-
тинном Человеке. Не менее остро с середины VIII до середины IX в. стоял во-
прос о почитании святых икон, получивший положительное разрешение на 
Седьмом Вселенском Соборе.  

В ходе догматической борьбы оттачивалась единая богословская термино-
логия, позволившая представителям различных богословских школ говорить на 
одном языке. В этом велика заслуга каппадокийских отцов: святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Григория Нисского, а позднее – Леонтия Ви-
зантийского и святого Максима Исповедника.  

Важны следующие богословские трактаты этого периода:  
                                                            
1 Еп. Сильвестр. Указ. соч. С. 93. 



«Пять слов о богословии» святого Григория Назианзина, где раскрывается 
учение о Святой Троице.  

«Шестоднев» святителя Василия Великого и «Об устроении человека» 
святителя Григория Нисского, где содержится учение о творении Богом мира и 
о природе человека.  

«О жизни Моисея Законодателя» и комментарий на книгу «Песнь Песней» 
святителя Григория Нисского, а также «Ареопагитики» и комментарий на них 
святого Максима Исповедника раскрывают тему о богопознании.  

«Слово о Воплощении Бога Слова» святителя Афанасия Великого и три 
послания святого Григория Назианзина против Аполлинария – о двух природах 
во Христе и спасении человека, понимаемом как его обожение.  

«Диспут с Пирром», «О двух волях Христа, Бога нашего» и ряд писем свя-
того Максима Исповедника – о двух волях и действиях в Богочеловеке.  

«Три слова против отвергающих иконы» святого Иоанна Дамаскина и три 
книги «Отвержений» преподобного Феодора Студита – об иконопочитании.  

А. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ 

Некоторые святые отцы данной эпохи оставили систематические сочине-
ния по богословию, которые имели значение для развития догматики как науч-
ной дисциплины. К ним следует отнести:  

1. Катехизические поучения святителя Кирилла Иерусалимского. В них 
скорее в проповедническом стиле, чем научно и систематически, излагаются 
догматы, содержащиеся в каждом члене Символа веры Иерусалимской Церкви, 
также учение о Таинствах Крещения, Миропомазания и Евхаристии. Догматы 
раскрыты недостаточно полно и без строгого разграничения с другими христи-
анскими истинами.  

2. «Большое огласительное слово» святителя Григория Нисского содержит 
глубокое изложение догматов: о Святой Троице, о Воплощении, о Крещении, о 
Евхаристии и призвании человека.  

3. «Сокращение Божественных догматов» Блаженного Феодорита – крат-
кий очерк христианской догматики, подкрепляемый преимущественно библей-
скими текстами. Кирский святитель в своем сочинении не касается многих дог-
матических вопросов.  

4. «Точное изложение православной веры» святого Иоанна Дамаскина яв-
ляется определенной вершиной в плане систематизации вероучения. Святой 



Иоанн стремился изложить учение прежде живших отцов1 и сделал это творче-
ски. Однако и здесь материал собран очень неравномерно, основное внимание 
уделено учению о Христе, рассматриваются только два Таинства – Крещение и 
Евхаристия, почти ничего не сказано о Церкви, отсутствует строгий порядок в 
повествовании. Влияние системы святого Иоанна было велико во всем христи-
анском мире.  

3. Эпоха после Вселенских Соборов 

После Вселенских Соборов догматическая деятельность в Византии не 
угасала2. Православную мысль в этот период волновали в основном следующие 
проблемы.  

1. Вопрос о Евхаристии, который был решен на Константинопольских Со-
борах 1156–1157 гг. Главным деятелем, подготовившим решения, был святи-
тель Николай Мефонский. Соборы постановили, что Евхаристия – это Бескров-
ная, однако действительная Жертва, единая с принесенной на Голгофе. В Евха-
ристии Богочеловек Иисус Христос является одновременно и Первосвященни-
ком, приносящим в жертву Свое человечество Всей Святой Троице, и Жертвой, 
что соответствует словам молитвы, читаемой священником перед Херувимской 
песнью: «Ты бо еси Приносяй и Приносимый»3.  

2. Вопрос о природе благодати, освящающей человека, был рассмотрен на 
Поместных Константинопольских Соборах середины XIV в. Главным защитни-
ком Православия на этих Соборах явился святитель Григорий Палама, пропо-
ведник учения об обожении человека. Основной труд святителя Григория – 
«Триады». Предшественником святителя Григория, воспевшим соединение Бо-
га с человеком и озарение человека нетварным Божественным Светом, был свя-
титель Симеон Новый Богослов. Он написал «Божественные гимны» и «Сло-
ва».  

В 1054 г. произошло отделение Западной Церкви от Восточной, вследствие 
чего обострилась полемика византийских богословов с римо-католиками. Из 
полемических сочинений греческих отцов важны следующие: «Мистагогия» 
святого Патриарха Фотия, «Триады» святителя Григория Паламы и сочинения 
святого Марка Ефесского. Рядом Соборов были осуждены последователи унии 
с Римом. Захват Константинополя турками в 1453 г. ознаменовал окончатель-
ное падение Византии и пагубным образом сказался на состоянии греческих 
богословских школ. Уровень образования и творческая активность греческих 
богословов резко падают.  

                                                            
1 В учении о Святой Троице он опирается на богословие св. Афанасия Великого и каппадокийцев, а в христоло-
гии, преимущественно, — на учение св. Максима Исповедника. 
2 См. статью: П.А. Черемухин. Учение о Домостроительстве спасения в византийском богословии // БТ. М., 
1963. Сб. 3. С. 146. 
3 Там же. С. 148. 



В 1517 г. западное христианство раскололось на два враждебных лагеря: 
католиков и протестантов. Упадок богословской образованности на Востоке 
способствовал проникновению сюда западных схоластических идей. По мне-
нию исследователей, «это был период глубокого отрыва от святоотеческого 
предания в богословии (хотя и не в литургической жизни Церкви) и вместе с 
тем понижения уровня богословия при всем внешнем развитии богословской 
науки и учености»1.  

В это время на Востоке и в России богословы составляют многочисленные 
исповедания веры, на которых в той или иной мере сказалось инославное влия-
ние2. Только в XIX в. начинается постепенное освобождение восточной бого-
словской мысли от западного влияния и возвращение к преданию отцов.  

Из современных догматических сочинений греческих авторов известны 
следующие.  

Иоанн Кармирис. Догматические и символические памятники Православ-
ной Кафолической Церкви, I–II тома. Афины, 1952–1953 гг.  

Синопсис догматического учения Православной Кафолической Церкви. 
Афины, 1957 г.  

Проф. П. Требелас. Догматика Православной Кафолической Церкви, I–III 
тома. Афины, 1959–1961 гг.  

Проф. Андрей Феодору. История догматов. Афины, 1963 г.  

Проф. Константин Скутерис. Христология в Предании Соборов. Леван, 
1987 г.  

Доктор архимандрит Иустин Попович (Сербская Православная Церковь) 
написал три тома Догматики (Белград, 1978–1980 гг). Это сочинение находится 
в большой зависимости от более ранних догматических Курсов русских авто-
ров: митрополита Московского Макария и епископа Каневского Сильвестра.  

4. Русская школа догматистов 

Русская богословская школа получила свое начало в 1631 г. при основании 
Киевской Духовной Академии архимандритом Петром Могилой (впоследствии 
Киевский митрополит). Митрополит Петр и его коллеги, возглавившие Акаде-
мию, получили свое образование в католических школах, где процветала схола-
стика (схоласты стремились с помощью методов философии Аристотеля дока-
зать истинность догматов). Это был заведомо ложный подход, т.к. истинность 
догмата постигается через веру, в опыте духовной жизни, а не рассудочным пу-
                                                            
1 Архиеп. Василий. Цит. соч. С. 18. 
2 См. Приложение 1. 



тем. Схоластика надолго становится характерной чертой русской богословской 
мысли и тормозит развитие отечественного богословия. Академические бого-
словские центры России получили научную организацию только в начале про-
шлого века1. По словам проф. Н.Н. Глубоковского, русскому богословию, как 
недавно зародившемуся, «приходилось больше собирать и усвоять, чем творить 
и обогащать. Тем не менее оно постепенно разрасталось по всем разветвлениям 
и научно укреплялось», всеща сохраняя отличительный облик в своей право-
славное и под натиском западных влияний. Важнейшей дисциплиной в системе 
отечественного богословского образования всеща являлось Догматическое бо-
гословие, раскрывающее принципиальные основы православно-христианской 
веры2.  

В начале XIX в. начинается постепенный возврат русского богословия от 
схоластики к отцам. Вдохновителем этого направления был выдающийся рус-
ский богослов митрополит Московский Филарет (Дроздов).  

Из отечественных систематических трудов по Догматике следует отметить 
три крупных сочинения.  

1. «Православно-догматическое богословие» митрополита Московского 
Макария (Булгакова). Это грандиозная попытка научной классификации нако-
пившегося догматического материала. В этой работе митрополит Макарий не 
был вполне самостоятельным. Симфонию библейских текстов и свод отеческих 
цитаций он мог найти у западных авторов... Важно было, однако, уже то, что 
впервые такой богатый материал был изложен по-русски. Недостаток сочине-
ния в том, что автор не смог освободиться от уз схоластики. Для него догмат – 
законченная теоретическая формула, которая должна быть логически обосно-
вана и в принудительном порядке принята. Отсюда сухость и безжизненность 
сочинения, натянутость доказательств3.  

2. В «Православном догматическом богословии» архиепископ Чернигов-
ский Филарет (Гумилевский) стремится показать внутреннее единство и преем-
ственную непрерывность догматического учения Церкви. Однако автор не 
вполне смог осуществить свой замысел. По замечанию проф. Н.Н. Глубоков-
ского, архиепископу Филарету не удалось показать движение восточной бого-
словской мысли. Вместе с тем, в сравнении с Догматикой митрополита Мака-
рия, это сочинение является значительным шагом вперед, как более глубокое 
по содержанию4.  

                                                            
1 Московская Духовная Академия хотя была открыта в 1685 году, но преобразована в научный институт лишь в 
1814 г. СПб Духовная Академия, созданная в 1721 г., получила статус Академии только в 1809 г. Казанская Ду-
ховная Академия открыта в 1842 г. 
2 Проф. Н.Н. Глубоковский. Русская богословская наука в ее ис- торическом развитии и новейшем состоянии-
Варшава, 1928. С. 3—4. 
3 Проф. Н.Н. Глубоковский. Цит. соч. С. 4. 
4 Там же. С. 5—6. 



3. Задачу представить подлинно историческое развитие догматической 
науки берет на себя епископ Каневский Сильвестр (Малеванский), ректор КДА, 
в своем колоссальном по объему труде «Опыт православно-догматического бо-
гословия». Здесь показывается, что догматические формулы были выработаны 
постепенно в результате напряженной деятельности богословской мысли отцов. 
По своему внутреннему содержанию догматы предстают как богооткровенные 
истины, глубоко связанные между собой. Все эти достоинства «Опыта» далеко 
не безусловны^ но в целом труд еп. Сильвестра научный и живой1.  

Этими сочинениями, безусловно, не исчерпываются все достижения рус-
ской богословской науки2.  

Бурные события нашей гражданской истории в начале текущего столетия 
прервали естественный ход развития русской богословской школы. Выдающи-
мися представителями святоотеческого направления в Догматике за рубежом в 
середине XX в. были протоиерей Г. флоровский и В.Н. Лосский. Труд послед-
него «Мистическое богословие Восточной Церкви» получил всеобщее призна-
ние в Православной Церкви. Дополнением к этому сочинению служит «Догма-
тическое богословие» – курс лекций В. Лосского, посмертно изданный его уче-
никами. Автор, не вдаваясь в историю богословских споров, смог в кратком и в 
то же время очень емком изложении показать глубину и единство богословской 
мысли святых отцов разных эпох. В основание всей догматической системы В. 
Лосского легло учение о Божественных энергиях святого Григория Паламы. 
Это сочинение воспринимается как живое свидетельство Православия. В срав-
нительно небольшом по объему курсе, конечно, нельзя было одинаково полно 
осветить все вопросы догматики. Некоторых важных догматических тем автор 
касается только вскользь (например, учения о Таинствах). В данном сочинении 
заметно влияние предшествовавших трудов прот. Георгия Флоровского и 
меньше – «Догматики» епископа Сильвестра.  

                                                            
1 Там же. С. 6. 
2 Заинтересованные могут обратиться к указанному труду проф. Н.Н. Глубоковского и книге проф. Г. Флоров-
ского «Пути русского богословия». Париж, 1937. 


