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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность исследования. Перед непосредственным Вознесением, 

Господь Иисус Христос призвал апостолов: «Итак, идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,уча их соблюдать всё, что Я 

повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». (Мф. 28,19-20). 

  Апостолы в свою очередь учили своих преемников и давали им 

пастырские наставления, о чем в частности свидетельствуют пастырские 

послания ап. Павла отдельным отцам Древней Церкви (два к Тимофею и одно к 

Титу). Последние наставляли других пастырей и т. д.  

 Учение о пастырстве святых отцов, является неотъемлемой частью 

пастырского богословия как науки. Разбор пастырских наставлений в их 

творениях того или иного исторического периода позволяет проследить 

эволюцию взглядов на нравственный образ пастора, а также то, каким образом 

он должен выстраивать свои отношения с общиной.  

Разбор этот осуществляется посредством освещения образа пастыря, 

суждений по этому вопросу святых и богоносных учителей Церкви.  

 В первые три века до узаконения христианства Миланским Эдиктом 313 

года, было не до создания как таковых руководств пастырям Церкви. Стоял 

вопрос выживания Церкви.  

После того, как император Константин признал христианство легальной 

религией, Церковь ждали новые испытания в лице борьбы с различного рода 

ересями. Ереси имели место быть и ранее в эпоху раннехристианских 

апологетов, однако они больше носили локальный характер, нежели характер 

мирового масштаба. 

  Но начиная с IV века ереси стали приобретать такой размах, что 

создавало реальную угрозу церковного раскола, а последний в свою очередь 

угрожал единству Римской империи. Таким образом, ни светская власть, ни 
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церковное руководство не были заинтересованы в распаде государственности, 

поскольку именно религия была ее основой.  Это послужило поводом для 

созыва Соборов на Вселенском уровне, где утверждались христианские 

догматы. Вселенские Соборы проходили в период с IV века по VIII век.  

  Соответственно этот период заслуживает особого пристального 

внимания, в свете того, что в данную эпоху немало потрудились отцы Церкви, в 

защиту христианского учения и сохранения его в неискаженном виде под 

ударами ересиархов всех мастей. 

 Отцы Церкви, начиная с великих каппадокийцев оттачивали в полемике 

формулировки вероучения, создавая основу святоотеческого наследия, на 

котором базируется догматическое учение Церкви.  

 IV век послужил началом тринитарных споров, начиная с V века — 

получила развитие христологическая полемика. Закончилась эта полемика в 

конечном итоге победой подлинного христианского учения.  

 Время диктовало для  пастыря особые требования в контексте борьбы с 

ересями в плане стойкости и непоколебимости в вере, которыми могли 

похвастаться не многие иерархи той эпохи. Многие уклонялись в ереси, многие 

лояльно относились к десятилетиям господства то или иной ереси и стремились 

как-то к мирному сосуществованию с еретиками. И лишь отдельные отцы 

Церкви, проявили себя активной борьбой с ересями, немало пострадав за это, и 

запечатлели свои имена в церковной истории и получили прославление в лике 

святых, как восточные отцы: Григорий Богослов, Иоанна Златоуст, Исидор 

Пелусиота так и западные: блаж. Иероним (Стридонский), Амвросий 

Медиоланский и т. д. 

 Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что пастырские 

воззрения святых отцов эпохи Вселенских Соборов содержат наставления по 

самым разным сторонам пастырской жизни. 
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           Господь посылает данных богоизбранных пастырей, для того чтобы 

люди стремились к Царствию Божию и достигали духовного совершенства. На 

всем протяжении церковной истории Церковь всегда нуждалась в пастырях, 

которые словом и делом бы были живым примером и не давали повода к 

осуждению Церкви.  

«По плодам узнаете их» (Мф. 7,16) - говорит Господь. При этом Господь 

предостерегал людей от лжепастырей: «берегитесь тех, которые приходят к вам 

в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные (Мф. 7,15) 

 Те образы благочестия, которые давали пастырям отцы эпохи Вселенских 

Соборов актуальны и на сегодняшний момент. Они позволяют определить 

образец, каким должен быть пастырь и дают обильную пищу для размышлений 

о пасторской деятельности. 

 Целью исследования является систематическое изложение пастырского 

образа пастырям со стороны наиболее известных отцов Церкви эпохи 

Вселенских Соборов. 

 Задачами исследования  являются: 

● Осмыслить предшествующий опыт пасторских наставлений в 

первые три века существования христианства; 

● Определить общие особенности пастырских наставлений отцов 

Церкви в рассматриваемый период; 

● Выявить особенности учения о пастыре по творениям восточных 

Св.Отцов  

● Выявить особенности учения о пастыре по творениям западных 

Св.Отцов  

 Объект исследования — святоотеческое наследие эпохи Вселенских 

Соборов.  

 Предмет исследования — образ пастыря в творениях Св. Отцов эпохи 

Вселенских Соборов. 



6 
 

6 
 

 Разработанность темы. Среди всех богословских дисциплин, менее 

всего разработана тема пастырского богословия, а уж тем паче, когда мы 

говорим об ее исторической части. 

  Последние пасторологи такие как:  профессор В.Ф. Певницкий, прот. 

С.А. Соллертинский, еп. Феодор и митр. Антоний – лишь дали основное 

направление в этой области. 

 Некоторые вообще не считают нужным считать пастырское богословие 

как отдельную науку. В качестве доводов они приводят, то, что пастырские 

наставления — это дело субъективное и их невозможно выразить в точных 

научных формулировках. Другим доводом называют несамостоятельность 

дисциплины и констатируют наличие в пастырском богословии заимствований  

из других богословских дисциплин, таких как гомилетика, литургическое 

богословие и церковное право.  

 Тем не менее, мы считаем, что пастырям присущи некие общие 

нравственные черты, которые можно точно выразить, способствующие влиянию 

на пасомых, иначе они бы не вошли в историю как обладающие незыблемым 

авторитетом. При этом, очевидно, что каждый из пастырей обладает своими 

индивидуальными духовными чертами, но все они в конечном итоге делают 

одно общее дело. 

 Среди источников наиболее заслуживают внимания лекции по 

пастырскому богословию схиархим. Иоанна (Маслова).
1
  

В данных лекциях о пастырском богословии излагается история 

пастырских наставлений в творениях среди апологетов II-III века, отцов эпохи 

Вселенских Соборов, отцов периода после церковного раскола (1054 года), 

отечественных пастырских творений о образе пастыря и т. д.  

                                                                 
1 Иоанн (Маслов), архим. Лекции по пастырскому богословию. – М., 2001. – 406 с. 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Pevnickij/
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У Иоанна (Маслова) в частности говорится о пастырском образе в 

творениях Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, т. 

е как раз тех отцов Церкви, которые жили в интересуемую нас эпоху. Им мы 

посветили соответствующие параграфы в данной работе. 

 Далее отметим «Пастырское богословие» схиархим. Пантелеимона 

(Агрикова).
1
 В нем правда говорится только о образе пастыря в апостольскую 

эпоху (I век). Однако оттуда мы можем взять общие положения о пастырском 

богословии как о науке. 

Схиархим. Пантелеимон дает в данной работе общий обзор 

святоотеческих пастырских творений пастырского образа в рассматриваемый 

нами период, позволяющий выделить общие свойства образа пастыря, 

присущие всем вселенским отцам Церкви. 

 В этом плане выделим также «Пастырское богословие с аскетикой» еп. 

Вениамина (Милова), «Пастырское богословие» архиеп. Антония 

(Храповицкого)», «Пастырское богословие» архиеп. Антония (Амфитеатрова) и 

др. 

 Следует также сказать о курсе лекций по пастырскому богословию 

архимандрита Константина (Зайцева)
2
. В нем мы можем найти лекции, 

посвященные также пастырскому образу таких отцов Церкви как Иоанн 

Златоуст и Григорий Богослов, которым специально посвящены отдельные 

параграфы нашей работы. 

 Учение о пастырстве систематично раскрывается в следующих творениях 

Святых Отцов:  

                                                                 
1 Пантелеимон (Агриков), схиархим. Пастырское богословие. – Загорск: Московская 

Духовная академия, 1967. – 45 с. 

2 Константин (Зайцев), архим. Пастырское богословие: курс лекций читаемый в Свято-

Троицкой духовной семинарии. – М.: Свет Православия, 2002. – 364 с. 
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1. В посланиях священномученика Игнатия Богоносца епископа 

Антиохийского;  

2. В послании к Коринфянам Климента епископа Римского;  

3. послание к Филиппийцам священномученика Поликарпа Смирнского; 

4. письма священномученика Киприана Карфагенского. 

Данные труды характеризуют эпоху раннехристианских апологетов. 

Говоря о трудах времен Вселенских Соборов, то стоить привести труды 

одного из представителей Александрийской школы, а именно святителя 

Афанасия Великого и Его соборные и окружные послания к епископам.  Труды 

святителя Иоанна Златоуста и его труд «Шесть слов о священстве», а также 

экзегетический труд на послание Павла к Коринфянам и Пастырские 

апостольские послания. Труд святителя Григория Богослов «Третье слово о 

бегстве» также является ярким примером повествования о сущности 

пастырского служения. Стоит привести и труд западного Отца Церкви 

блаженного Иеронима Стридонского «О жизни клириков».   

Указанные труды служат, по сути, пастырскими руководствами данных 

отцов Церкви, на основании которых мы делаем выводы о нравственном образе 

пастыря. 

 Компилируя весь этот материал, имеющийся в нашем открытом 

распоряжении, мы сможем сделать какие-то общие черты присущие всем 

наставлениям в творениях отцов той эпохи в адрес образа пастыря. В рамках 

данной работы мы не имеем возможности изложить наставления  в творениях 

всех отцов Церкви, а лишь некоторых известных пастырей в указанный 

хронологический период.  

 Научная новизна исследования. Стоит отметить, что на сегодняшний 

момент не существует  специального исследования, посвященного конкретно 

пастырским наставлениям отцов Церкви, живших в обозначенных 

хронологических рамках (IV – VIII вв.). Существуют лишь отдельные работы, 
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где уделяется внимание пастырским наставлениям отдельного взятого пастыря, 

как частному вопросу наряду с общей тематикой. Таким образом, особенностью 

данной работы как раз является возможность провести такое специальное 

исследование. 

  Методы исследования. В работе используется данные методы:   

А. Историко-системный метод.   

Б. Историко-сравнительный метод. 

 Структура работы. Работа состоит из введения, основной части, 

состоящей из трех глав, заключения и библиографии.  

Во введении обозначены цели и задачи исследования, научная новизна, 

актуальность, методы исследования, разработанность темы, структура работы. 

В первой главе, как бы вводной говорится об опыте создания пастырских 

руководств первых трех веков, таких отцов как: священномученика Климента 

епископа Римского, священномученика Игнатия Богоносца, епископа 

Антиохийского, священномученика Поликарпа епископа Смирнского, пастыря 

Ермы, священномученика Иринея епископа Лионского и священномученика 

Киприана епископа Карфагенского. 

 Именно пастырские руководства этого периода, являются основой 

зарождения пастырского богословия как науки.  

В этой же главе разбираются общие особенности пастырских наставлений 

вселенских отцов Церкви 

Начиная со второй главы, разбираются  пастырские наставления 

конкретно отцов Церкви.  

Вторая глава посвящена пастырским наставлениям восточных отцов таких 

как: Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Исидор Пелусиот. 

 Вторая глава посвящена пастырским наставлениям западных отцов 

Церкви, таких как: Амвросий (Медиоланский), Иероним (Стридонский), 

Григорий Двоеслов.  
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  В заключении приводятся выводы по исследованию, излагается 

резюмирующая часть работы. 

 В конце работы приведен перечень используемых при написании 

святоотеческих творений и  научной литературы. 
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1. ОБРАЗ ПАСТЫРЯ В ТВОРЕНИЯХ ВСЕЛЕНСКИХ ОТЦОВ 

ЦЕРКВИ – КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПАСТЫРСКОГО 

БОГОСЛОВИЯ. 

 

1.1. Святоотеческие наставления пастырям в первые века 

христианства 

 

В Священном Писании Нового Завета мы встречаем ясные указания 

какими качествами должен обладать пастырь,  а именно мы читаем: «Верно 

слово: если кто епископства желает доброго желает...» (1 Тим. 3,1). Далее у 

апостола Павла, мы можем прочитать также и о нравственных качествах 

епископа: «быть непорочным, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, 

честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не 

корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий 

домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью... не быть 

из новообращенных... иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть 

в нарекание и сеть дьявольскую» (1 Тим. 3,2-7). 

 В I век христианства не было четкого разделения между епископом и 

пресвитером. Таким образом, те нравственные черты, которые отмечает Павел 

для епископа, были справедливы и для пресвитера. 

 На сегодняшний момент в Церкви существует четкое разделение между 

епископом и пресвитером, где епископ стоит выше пресвитера в церковной 

иерархии и к которому в отличии о пресвитера предъявляется еще одно 

требование – что он должен быть монашествующим.  

 Это тот образец нравственного совершенства, который содержится в 

исследуемом павловом послании для любого пастыря. 

 Святитель Григорий Двоеслов, комментируя данное послание апостола 

Павла пишет такие слова «Апостол говорил так в то еще время, когда каждый 
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предстоятель Церкви своей делался первой жертвой лжеучителей. Значит, тогда 

похвально было желать епископства и потому уже, что с ним соединялась и 

явная опасность подвергнуться тягчайшим страданиям» .
1
 

 Стоит отметить, что святитель Григорий Двоеслов, говорил так укоряя 

тщеславных и недостойных звания священства.
2
 Логика тут заключается в том, 

что тщеславный и недостойный не пойдет на тягчайшие страдания, в случае 

какого испытания или искушения. Тогда уж лучше и не становится 

священником такому человеку, дабы не навлечь осуждение на себя, избравшего 

священство по внешним мотивам. 

 Хотелось бы привести слова схиархимандрита Иоанна Маслова: «в 

первые три века существования христианства было не до создания руководств 

для пастыря, поскольку Церковь была гонима. Более того имели место 

существовать и внутренние размолвки в Церкви и распространение различного 

рода ересей. Апостольские мужи тем самым не уделяли внимания всей 

многогранности пастырской деятельности, а ограничивались лишь тем, что 

священство — это богоустановленное таинство».
3
  

 И только после того как христианство стало господствующей религией 

начиная с IV века, стали появляться подробные указания о пастырской 

деятельности. 

 Тем не менее, нам стоит отметить пастырские наставления ряда 

раннехристианских апологетов в указанных период. 

 Среди ранних отцов Церкви, которые наставляли пастырей следует 

отметить Климента Римского. Когда умер ап. Павел, в Коринфской Церкви 

произошли путаниц. Люди, жившие по своему уму, выгоняли из Церкви 

                                                                 
1 Св. Григорий Двоеслов. О пастырском служении // Руководство для сельских 

пастырей. – Киев, 1871. Т. 1. С. 41. 

2 Там же.  

3 Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по пастырскому богословию. С. 170. 
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законно поставленных священников, и вместо них ставили самозванцев. 

Климент Римский в своем послании призывает коринфян к порядку. Он пишет  

о том, что церковная иерархия — это Богом установленная цепь 

преемственности: «Иисус Христос, – пишет Климент Римский, – был поставлен 

от Бога, а Апостолы – от Христа, то и другое в порядке Божием».
1
   

Далее мы читаем, что Он говорит о призыве: «не восставать против 

законно поставленных священников и присоединиться к ним, которым дана от 

Бога благодать священства».
2
 При этом послание Климента содержит 

нравственные требования и к пастырям, говоря о нравственных качествах и 

моральном поведении.   

 Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский в своих посланиях достаточно 

содержательно говорит о священнослужителях. «Это было реакцией на ереси — 

эвионитов и докетов. Первые считали христианство лишь дополнением к 

иудаизму, а Христа считали лишь пророком, посланным Богом. Вторые 

отрицали человечность Христа, и не признавали тем самым его воплощение, 

страдания и воскресение».
3
 

 Игнатий Богоносец, аналогично как и Климент Римский говорит о 

церковной иерархии как богоустановленном институте из чего вытекает 

необходимость повиноваться священнослужителям. 

                                                                 
1 Св. Климент Римский. Послание к Коринфянам // русск. пер. прот. Преображенского. 

М., 1862, гл. 42. С. 142. 

2 Там же. Гл. 30. С. 181.  

3 Св. Игнатий Богоносец. Послание к филадельфийцам. Гл. 6. // Ранние отцы Церкви. 

Антология. – Брюссель, 1998. С. 128-133. 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/
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 «Повинуйтесь епископу и друг другу, - пишет он - как Иисус Христос 

повиновался отцу по плоти и Апостолы Христу, Отцу и Духу, дабы единение 

было вместе телесное и духовное».
1
  

 В своем послании к епископу Поликарпу, священномученик Игнатий 

Богоносец перечисляет качества, которыми должен обладать пастырь. Он 

говорит: «пастырь, по своим нравственным качествам должен стоять выше 

пасомых, поскольку должен служить нравственным образцом для подражания. 

Еще одна важная черта, которую выделяет Игнатий - это ответственность 

священника за каждую душу,  которая погибнет из-за его нерадения».
2
  

 Помимо этого, пастырь должен привлекать к себе больше любовью, а не 

строгостью, заботиться о единении в Церкви, быть снисходительным. 

Проявлять любовь ко всем, в том числе и закоснелым в своих пороках. При 

этом пастырь стойко и мужественно должен бороться с ересями, быть 

непоколебимым. Заботиться о вдовицах и рабах.
3
 

Что касается св. Поликарпа Смирнского, проявившего себя как защитника 

апостольского предания, то    до нас дошло только его послание к Филипийцам, 

где он также как и предшествующие апологеты, говорит о богоустановленности 

священства и качествах пастыря.  

Он также пишет о покорности священникам. Так в отношении того 

какими должны быть дьяконами, мы читаем такие слова: «Диаконы должны 

быть непорочны пред правдою Божиею… не клеветники, не двуязычники, не 

сребролюбцы, воздержаны во всем, милосерды, старательны; должны поступать 

согласно с истиною Господа, Который сделался служителем всех, от Которого, 

                                                                 
1 Св. Игнатий Богоносец. Послание к магнезийцам, Гл. 13. // Ранние отцы Церкви. 

Антология. – Брюссель, 1998. С. 111 -116. 

2 Св. Игнатий Богоносец. Послание к Поликарпу // Ранние отцы Церкви. Антология. – 

Брюссель, 1998. С. 140-144. 

3 Там же.  

https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Antiohijskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Antiohijskij/
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если угодим Ему в нынешнем веке, получим и будущий, так как Он обещал нам, 

чтобы воскресить нас из мертвых, и что, если будем жить достойно Его и в Него 

веровать, будем царствовать с Господом».
1
 

Согласно учению священномученика Поликарпа епископа Смирнского, 

пастыри: «должны быть благосердны, милостивы ко всем, обращать 

заблуждающих, посещать всякого немощного, не пренебрегать вдов или 

нищего, всегда стараться о добром пред Богом и человеками, а также 

воздерживаться от всякого гнева, лицемерия, несправедливости в суде; 

удаляться от всякого сребролюбия, «не быть легковерными к наговорам на 

кого-либо, жестокими на суде, зная, что все мы должники греха. И потому, если 

молим Господа, чтобы Он простил нас, то и мы должны прощать».
2
  

 Говоря о пастырских наставлениях в эпоху раннего христианства мы не 

можем обойти стороной «Пастырь» св. Ерма
3
, книги претендовавшей на 

каноничность.  

 Говоря о священстве, Ерм сравнивает священников с белыми квадратами, 

плотно прилегающих друг к другу, которые плотно примыкают другу к другу. 

Ерм пишет, что к священнослужителям более высокие требования, поскольку 

они являются основными камнями в строении, на котором зиждется все здание. 

При этом он говорит и о пастырях, увлекшихся греховными страстями. 

 «Вам теперь говорю, которые начальствуете в Церкви и 

председательствуете,  не будьте злодеями».
4
  

 Как злодей может учить, будучи сам не наученным. Ерм призывает 

вразумлять себя, исправляться и честно служить перед Господом.  

                                                                 
1 Поликарп Смирнский. Послание к Филиппийцам. Гл. 5.  

2  Там же.  

3 Пастырь Ерма // Писания мужей апостольских. – М., 2008. С. 191 – 312. 

4 Там же. С. 342. 
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 В целом для него Церковь — это постоянно строящаяся башня, в основе 

которой Иисус Христос, как краеугольный камень. На нем положены апостолы, 

а затем епископы, учителя и дьяконы.
1
  

 Свое учение о пастырстве, Ириней излагает в своем труде «Пять книг 

против ересей».
2
 Он был близок к Поликарпу Смирнскому, который в свою 

очередь имел общение с Иоанном Богословом.  

 Ириней Лионский, рассматривает пастырей как хранителей истины, 

которые должны передавать ее в неискаженном виде своим преемникам. Ввиду 

проникновения в его время еретиков в лоно Церкви, он призывает слушать 

только законно поставленных священников по преемству от апостолов.  

 Истинный пастырь по священномученику Иринею Лионскому тот, «кто 

не отвергает преемства от апостолов, хранит Предание Церкви, проводит 

безукоризненную жизнь, но при этом призываться удаляться тех, кто 

почитается как пресвитер, но не имеет страха божия, живет для своего 

удовольствия, с презрением и гордостью смотрит на остальных.
3
  

 Священномученик Ириней также обличает, тех пастырей, кто гордится 

своей ученостью. Уж лучше быть, по мнению Иринея Лионского, простым и 

малозначащим священником, нежели ученым мужем, но превозносящимся над 

всеми. Ибо по слову апостола Павла «знание надмевает, а любовь назидает» (1 

Кор. 8,1). 

 Еще один раннехристианский апологет до эпохи вселенских соборов, о 

котором стоит упомянуть в свете пасторологии. Будучи епископом Карфагена, 

он оставил после себя превосходные указания в адрес пастырей.  

                                                                 
1 Там же. С. 238. 

2 Ириней Лионский. Пять книг против ересей // пер. прот. П. Преображенского, Н. И. 

Сагарды – СПб., 2008. С. 21. 

3 Горунович Я. Учение о пастырском служении древних отцов и учителей Церкви. – 

Смоленск, 1899. С.42. 
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 Так в одном письме Киприан пишет: «тот, кто судит о епикопах, судит 

самого Бога, поскольку он поставляется самим Господом. Потому те, кто 

вооружается против священников Христовых, вооружается против самой 

Церкви».
1
  

От богоучрежденности епископа, Киприан переходит к рассуждениям о 

качествах пастыря. «Пастырь, - пишет он - должен быть чист и непорочен. Это 

обуславливается высотой пастырского служения. Чистота и непорочность также 

необходима, поскольку пастырь служит примером для пасомых. Он должен 

показывать твердую и непоколебимую веру. Воплотить в душе кротость и 

смирение».
2
  

 Пастырь Церкви также обязан быть целомудренным и молитвенным, 

«чтобы… сердце не расслабляли мирские удовольствия и чтобы отягченный 

пиршествами ум не ослабел… в молитве».
3
  

 Любовь, которую проявляет пастырь: «должна быть надлежащей быть 

разумной, не покрывать пороков своих чад, не следует нежить их льстивыми 

ласками».
4
 

 Учение Киприана Карфагенского как бы завершает пастырское 

богословие первых трех веков.  

 

1.2. Общие особенности образа пастыря в творениях святых отцов 

эпохи вселенских отцов Церкви 

 

Как отмечает схиархимандрит Пантелеимон (Агриков): «идеал 

                                                                 
1 Св. Киприан Карфагенский. Творения, - Киев, 1891, пис. 54. С. 253-254. 

2 Иоанн (Маслов). Схиархим. Лекции по пастырскому богословию. С. 186 

3 Св. Киприан Карфагенский. Пис. 25. С. 152. 

4 Св. Киприан. Карфагенский. Книга о павших. С. 153 
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христианского пастырства дан нам в лице Господа нашего Иисуса Христа».
1
 

 Святой апостол Иоанн Богослов в Евангелии называет Христа «Добрым 

Пастырем, положившим душу Свою за Своих овец» (Ин. 10).  

Священное Писание Нового Завета, в частности апостол Павел в своих 

посланиях, о чем упоминалось ранее, дают нам идеальный образ пастыря с его 

нравственными чертами, соответствующие высокому служению. 

Прежде чем говорить о наставлениях в творениях конкретных отцов 

Церкви, следует коснуться общих особенностей освещения пастырского образа 

у данных отцов.  

Раскрытие данного вопроса является особо ценным в свете того, что 

вселенские отцы давали не абстрактные рекомендации пастырям. Они 

базировались на собственном опыте и на себе испытали трудности данного 

служения. Таким образом, их рассуждения об образе пастыря имеют под собой 

духовно-опытную основу. 

 Святые Отцы эпохи Вселенских Соборов говорят в первую очередь о 

важности пастырского служения, которое следуют из его высокого положения. 

Так святитель Василий Великий пишет: «Смотри перед Кем стоишь, как 

служишь и кого причащаешь».
2
  

У святителя Григория Богослова в Его трудах, мы находим такие слова: 

«Пастырь должен стоять с ангелами, славословить с архангелами, 

священнодействовать со Христом, воссозидать создание, восстановлять образ 

                                                                 
1 Пантелеимон (Агриков), схиархим. Пастырское богословие. – Загорск: Московская 

духовная академия, 1967. Т. 1. С. 41  

2 Св. Василий Великий. Наставление священнику, которому предстоит служить св. 

Литургию // Правиала Православной Церкви с толкуованием еп. Далматинско-Истринского. – 

СПБ., 1912. Т. II. С. 613-614.  Данное наставление было составлено св. Василием в 375 году. 

Копию его получал каждый священник после рукоположения. – прим. автора. 



19 
 

19 
 

Божий», — пишет в свою очередь св. Григорий Богослов.
1
 

Святитель Иоанн Златоуст в своем труде «Шесть слов о священстве 

пишет так: «Вязать и решить грехи, молиться за целый город, за всю вселенную, 

умилостивлять Бога за грехи всех, не только живых, но и умерших; призывать 

Святого Духа, совершать страшную жертву, касаясь общего всех Владыки, 

скажи, кто может быть в полноте достоин такой чести?» .
2
 

До IV века мало уделялось внимания попыткам создания пастырских 

руководств раннехристианскими апологетами. 

Так по святителю Иоанну Златоусту мы читаем: «пастырь не должен 

представляться важным, проявлять гордость, быть суровым, но одновременно 

благосклонным, властным, но при этом общительным, беспристрастным и 

одновременно услужливым, смиренным, но человекоугодным, строгим и при 

этом милостивым.
3
  

Как видим пастырь должен обладать казалось бы противоречащими друг 

друг другу качествами. Однако это только на первый взгляд, подобно как и 

Господь может быть и милующим так и наказующим. 

 Далее святитель Иоанн Златоуст говорит: «он должен знать все 

житейское и должен быть отрешен от всего. Обязанности от него требуют иметь 

ангельское совершенство, почему священник должен иметь душу чище самих 

лучей солнечных».
4
 

У святителя Григория Богослова мы читаем такие слова: «Какие нужны 

сведения, чтобы исправлять образ жизни и персть покорять духу, ибо 

неодинаковы стремления и понятия у мужчин и женщин, старости и юности, 

                                                                 
1 Св. Григорий Богослов. Цит. по пробной лекции архим. Пантелеимона (Агрикова) в 

актовом зале МДА, 1964. С. 21. 

2 Св. Иоанн Златоуст. Слова о священстве. – СПб., 1875. С. 122-128. 

3 Св. Иоанн Златоуст. Творения. Т. 1. С. 431.  

4 Там же. С. 460. 
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начальников и подчиненных…; одних назидает слово, других пример, для иных 

нужен бич, а для других — узда… нужно гневаться, не гневаясь; презирая, не 

презирать; терять надежду, не отчаиваясь; одних врачевать кротостью, других 

— смирением, третьих — обличением».
1
 

 Для этого необходимы пастырю умения для выполнения своего 

пастырского долга и важность дать ответ вопрошающим по вопросам веры, а 

также иметь твердую теоретическую базу для обличения еретиков и самому 

уметь разбираться хорошо в догматических вопросах. Это касается не только 

городских священников, но и сельских.  

Святые отцы такой умственной подготовке уделяют немало внимания. 

Если  брать, например, великих отцов - каппадокийцев, то все они имели 

блестящую образованность, которая дала им возможность стать светильниками 

Церкви Христовой. Подготовка к пастырству должна осуществляться не только 

в умственном плане, но и в моральном. 

И здесь мы выделяем два направления: воспитание внутреннего человека 

(требования нравственного характера), воспитание внешнего человека (его 

внешнее поведение). 

Особенно красочно содержится образец внешнего поведения пастыря у 

Амвросия Медиоланского, которому посвящен первый параграф третьей главы 

настоящей работы.
2
 

Однако о внешнем поведении пастыря пишет не только Амвросий, но и в 

частности другой отец Церкви блаженный Феодорит, епископ Кирский. Он 

говорит такие слова: «пастырь должен быть степенным и в выговоре, и в 

наружности, и во взгляде, и походке, дабы и в теле видно было душевное 

                                                                 
1 Святитель Григорий Богослов. Творения. Т. 1. С. 33-35. 

2 Св. Амвросий Медиоланский. О должностях священнослужителей. – Киев, 1875. С. 

8.  
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целомудрие».
1
 

У Отцов Церкви эпохи Вселенских Соборов мы встречаем и такие 

рекомендации, что пастырю следует быть воздержным в пище и питии. Так 

блаженный Иероним рекомендует: «пастырю никогда не наедаться до 

состояния пресыщения, иногда можно пропустить обед или ужин. А касаемо 

вина говорит пастырю Помни, Лота победил не Содом, а победило вино».
2
 

Далее отцы не обходят стороной примеры недостойного служения тех 

пастырей, которые проявляют порочность.  

Так, св. Григорий Богослов часто наблюдал такую картину, когда клир 

пополнялся людьми недостойными, зараженными теми или иными пороками. 

Он естественным образом проявлял возмущение в этом плане, говоря: «Я не из 

числа тех, которые млеко едят, волною одеваются, тучное закалают (Иер. 39,3–

4) или продают святыню и говорят: благословен Бог и обогатихомся (Зах. 11,5), 

которые пасут себя, а не овец…, гоняются более за приятным, чем за полезным; 

одни хвалятся благородством, другие — красноречием, иные — богатством, 

иные связями. А те, кто не могут похвалиться чем-либо подобным, хвастаются 

пороками».
3
 

 В целом можно привести еще множество высказываний отцов о 

недостойных пастырях, но в общем ключе мы считаем этого достаточно.  

 Далее в работе речь пойдет более подробно о творениях конкретных 

вселенских отцов  Церкви. 

 

 

 

 
                                                                 

1 Блаженный Феодорит Кирский. Творения Т. 1. С. 46. 

2 Блаж. Иероним. Творения святых отцов Западной Церкви. – Киев, 1894. Т. II. С. 136 

3 Св. Григорий Богослов. Творения – М., 1843. Ч. 1. С. 58 
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2. ОБРАЗ ПАСТЫРЯ В ТВОРЕНИЯХ ВОСТОЧНЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

 

2.1. Пастырские наставления святителя Василия Великого 

 

Главным образом, духовное наследие святителя Василия Великого 

посвящено вопросом духовно-аскетического плана, достаточно вспомнить 

знаменитые «Нравственны правила». Однако, есть у него и наставление для 

священника, которое озаглавлено как «Наставление священнику, которому 

предстоит служить святую Литургию». Поскольку данный текст небольшой, то 

видится возможным привести его целиком: 

«Старайся, священник, быть безупречным деятелем, право правящим 

слово истины. Никогда не приходи на церковную службу, если с кем-нибудь 

находишься во вражде, чтобы Дух Святый не покинул тебя в день службы. Не 

судись и не ссорься в тот день, а пребывая в церкви молись и читай, пока не 

придет время совершить божественное таинство, и тогда сокрушенно и с 

чистым сердцем приступи к святому алтарю, притом не озирайся кругом, а с 

трепетом и страхом предстань пред Небеснаго Царя. Ради угождения людям не 

спеши и не сокращай молитв, не обращай внимания на людей, а обращай взор 

твой к присутствующему тут Царю и предстоящим вокруг небесным силам. 

Будь достойным исполнителем святых правил. Не служи с теми, которым это 

воспрещено. Смотри, перед Кем стоишь, как служишь и кого причащаешь. Не 

забывай Господней заповеди и заповеди святых Апостолов, которая 

говорит: «не дадите святая псом, ни пометайте бисер ваших пред 

свиниями» (Мф. 7,6). «Берегитесь псов» и пр. (Флп. 3,2). Смотри, чтобы не 

пасть, боясь человека, и не давай Сына Божия в руки недостойныя. В тот час не 

бойся земных вельмож и даже того, кто носит диадему. Тех, кто достоин 

божественнаго причастия, причасти даром, как даром и сам получил; а тех, 

которым божественными правилами это воспрещено, не причащай, ибо они как 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:6
https://azbyka.ru/biblia/?Phil.3:2
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язычники, и, если не обратятся, горе и им и тем, которые причащают их. 

Смотри (не мое, а твое дело), чтобы по твоему небрежению не коснулась святых 

даров мышь или что-нибудь другое, чтобы дары не испортились, чтобы от дыма 

не почернели, чтобы до них не дотронулись руки нечистых и недостойных. 

Если всегда будешь иметь в уме это и подобное, то будешь в состоянии спасти 

себя и слушающих».
1
  

Стоить заметить, что святитель делает прямую отсылку к Евангелию 

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат 

твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и 

пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» 

(Мф. 5,23-24).  

Святитель Василий требует, чтобы Причастие преподавалось только 

достойным людям, которые приготовились ко Причащению и понимают 

сущность этого Таинства. Из курса церковной истории известно, что к тому 

времени среди христиан началось охлаждение в вере и частота Причащения 

стала уменьшаться.  

Также святитель отмечает, что ко Святым Дарам должно быть 

благоговейное и внимательное отношение, чтобы они не были повреждены и не 

похулены в результаты неблагоговейного отношения к ним. 

  

2.2 Учение святителя Иоанна Златоуста  

 

Иоанн Златоуст - это богослов, в творениях которого учение о пастырстве 

достигло своей вершины. Центральное место тут занимает его «Шесть слов о 

                                                                 
1 Св. Василий Великий. Наставление священнику, которому предстоит служить св. 

Литургию. – СПБ., 1912. Т. II. С. 39. 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:23-24
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священстве"
1
, где святитель Иоанн говорит о высокой ответственности 

церковных пастырей.  

Это одна из причин, по которой святитель  сам уклонялся от священства, 

осознавая свое недостоинство пастырского служения. За это неоднократно его 

укорял святитель Василий Великий.  

На данный укор святитель Иоанн Златоуст отвечал, что «Священство - 

есть достоинство великое, обязанность трудная, не для всякого доступная и 

руководствует к неукоризненному исправлению этой обязанности».
2
 

Архимандрит Константин (Зайцев) в своем труде «Пастырское 

Богословие»  говоря о значении пастырского служения Иоанна Златоуста, 

выделяет три основные особенности слов святителя о священстве: 

1. Отмечается широкий охват и нагромождение образов и сравнений у 

святителя Иоанна Златоуста, который последний использует, рассуждая о 

священстве. Рассуждения откладывают отпечаток личных чувств святителя, как 

изначально уклонявшегося от пастырского служения, а также содержат мнения 

о пастырстве в целом со всех точек зрения. 

2. Наличие контраста между состоянием смирения и осознанием 

собственного ничтожества перед величием Божием и в то же время осознания 

высоты пастырства. Это вкупе создает образ идеального пастыря. 

3. Наличие грандиозности общих требований к пастырю, служение 

которого Иоанн Златоуст ставит выше ангельского с учетом даже малых 

внешних обстоятельств, при которых пастырь может дать повод для соблазна, 

что соответствует образу пастыря по принципу «Всем бых вся..». Завет ап. 

                                                                 
1 Св. Иоанн Златоуст. Шесть слов о священстве. – СПб., 1895. Т. 1. С. 99. 

2  Учение св. Иоанна Златоуста. Цит. по Годунову. Смоленск, 1899. С. 95. 
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Павла получает воплощение в том образе пастыря, о котором говорит Иоанн  

Златоуст в указанном нами труде.
1
 

Пастырство для Иоанна Златоуста является превосходящим всякое 

служение, подобно как небо превосходит над землей и дух над плотью. Земных 

служителей Церкви Златоуст ставит наравне с ангелами.
2
 

Иоанн Златоуст отмечает, что священник совершает службу на земле по 

чинопоследованию небесному, данному Богом, тем самым земных 

священнослужителей Господь соделал представителями ангельского служения.
3
  

Златоуст призывает пастырей не проявлять высокомерие, благодать 

священства дана от Бога, подобно как и царскую одежду подобает хранить 

должным образом и не злоупотреблять ею. Служитель должен обладать такой 

чистотой как если бы предстоял на небе посреди ангельских сил. «Чистота 

позволит пребывать в нем Дух Святой и чтобы он мог справедливо говорить: 

«Живу не к тому аз, а живет во мне Христос».
4
  

«Священник – пишет святитель – должен проявлять бодрствование и 

осмотрительность и иметь широкий взор, как живущий не только для себя, но и 

для многих людей. Он должен быть бдительным, ибо среди людей, которые его 

окружают могут быть люди способные его уязвить и повредить благочестию, 

особенно те, кто прикидывается друзьями священника».
5
 

В этом плане священник должен быть очень внимательным к себе. 

Особенно страшна гордость.
6
 Она приписывает свои способности себе.  

                                                                 
1 Константин (Зайцев), архим. Пастырское богословие // Лекция Третья, Четвертая и 

Пятая. Священство в изображении св. Иоанна Златоуста. – М, 2002. С. 55. 

2 Св. Иоанн Златоуст. Т. 1 С. 423. 

3 Там же. С. 424-425. 

4 Там же. С. 471. 

5 Там же. С. 426-429. 

6 Св. Иоанн Златоуст. Т. 1. С. 120. 
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Не случайно, Иоанн Златоуст призывал: «не допускать до священства тех, 

кто ранее проявлял себя как тщеславный, честолюбивый или властолюбивый, 

был замечен в склонности к чувственным удовольствиям и мирским заботам».
1
 

 Ибо страсти, действовавшие до принятия священства, могут усилиться и 

вызвать смятение среди вверенной ему паствы. Если человек не научился 

управлять своим гневом, не прошел школу смирения, терпения, то, как ему 

можно доверить паству? Когда человек обретает священство, он может 

получать тысячи упреков со стороны. 

 Однако пастырь не должен отвечать злом за зло, со смирением 

переносить все упреки и прощать обидевших и молиться за них.  

 Поэтому пастырь должен быть свободен от всех страстей, в противном 

случае это приведет к неспособности нести высокое служение. Пороки пастыря 

соблазнительны для многих, особенно для неутвержденных  в вере.
2
  

Недаром ап. Павел писал, что из-за нас имя Божие хулится у язычников. 

(Рим. 2,24). Подавая худой пример, пастырь вводит в соблазн не только 

верующих, но и внешних, которые должны видеть пример духовной чистоты, а 

вместо этого наблюдают противоположную картину, что отталкивает многих от 

Церкви.  

Дьявол - пишет святитель - больше стремится поразить пастыря. Ибо если 

поразить овец, то стадо уменьшиться, но продолжить существовать, а если 

поразить пастыря будет причинен вред всей пастве.
3
 

 Эту духовную брань Иоанн Златоуст видит хуже всякой внешней войны, 

сопровождаемой кровью и мертвыми телами. Если во внешней войне 

поражаются тела людей, то в духовной брани происходит избиение душ, 

нанесение им таких ран, что если бы это человек способен видеть был 
                                                                 

1 Там же С. 48, 51, 54-55, 63-64. 

2 Слово о священстве, 3. С. 55-56. 

3 Св. Иоанн Златоуст. 1-ая беседа на послание ап. Павла к Тимофею. С. 9-10. 
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телесными очами, то на фоне этого обычная война между людьми показалась 

бы детской шалостью.
1
  

Иоанн Златоуст объясняет это тем, что пастырь даст двойной отчет, не 

только за свои грехи, но и за грехи пасомых, ибо не смог уберечь пасомых от 

погибели, подобно как и пастух, который нерадел о стаде и допустил гибель 

многих.
2
  

Поистинне добрый пастырь заботиться о каждой душе, и погибель одной 

даже души лежит на плечах  пастыря и он будет в ответе за нее. Иоанн Златоуст 

пишет: «что даже если пастырь проживет свою жизнь благочестиво, но не 

проявит должного усердия о пасомых, то будет подвержен геене, за их 

беззакония».
3
  

Особо важным Иоанн Златоуст считает для священника наличие 

теоретических знаний. Будет хорошо, если он является ученым мужем. Знать 

хорошо Писание, творения отцов, философию. Если пастырь хоть и добрый 

душою, но будучи не сведущ в богословской области может легко впасть в 

заблуждение по догматическим вопросам.
4
  

Как видим, Иоанн Златоуст затрагивает всю многогранность качеств, 

которыми должен обладать пастырь, как умственных, так и нравственных.  

 

2.3. Творения святителя Григория Богослова  

 

 Григорий Богослов был одним из тех, кто также не стремился стать 

пастырем, наряду со святителем Иоанном Златоустом, желая уединения, и стал 

                                                                 
1 Св. Иоанн Златоуст. Творения. Т. I. С. 482. 

2 Св. Иоанн Златоуст. Творения. Т. 9. – СПб., 1903. С. 38. 

3 Там же. С.76-77. 

4 Св. Иоанн Златоуст. 15-ая беседа на 1-ое послание ап. Павла к Тимофею. С. 222 
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им больше по воле своего отца епископа, который рукоположил его во 

пресвитеры. 

Как отмечает архим. Константин (Зайцев), если Иоанн Златоуст – это 

человек воли и дела, то Григорий Богослов – это человек чувства и созерцания.
1
 

Это проявляется и в его учении о пастырском служении. 

 Следует обратить внимание на три его слова, произнесенных на Пасху. 

Третье его слово, посвящено как раз пастырскому служению.
2
 

 В третьем слове, Григорий оправдывает свое удаление в г. Понт к 

Василию Великому, а затем его возвращение, говорит о важности сана 

священства и то, каким должен быть епископ. 

 Григорий называл пастырское служение хоть и трудным, но 

необходимым, поскольку оно является богоустановленным. «Бог постановил – 

говорит он - чтобы одни, для кого сие полезнее оставалась пасомыми и 

подначальными, а другие, стоящие выше прочих по добродетели и близости к 

Богу были пастырями и учителями…».
3
  

 Он призывает принимать сан лицам, которые готовы душой и телом к 

этому призванию.
4
 

 Это требует высоких личных качеств, благодаря которым пастырь может 

привлекать к спасению других. 

 Григорий говорит о строгости жизни пастыря и без пороков, чтобы быть 

примером пастве. «Пастырь, – пишет святитель, – подобно серебру и золоту 

обращаясь всюду, во всяком обстоятельстве и деле не должен звучать, как 

                                                                 
1 Константин (Зайцев), архим. Пастырское богословие // Лекции Шестая и Седьмая. 

Священство в образе и понимании св. Григория Богослова. – М, 2002. С. 111. 

2 Св. Григорий Богослов. Творения. Слово 3. – М., 1843. С. 52. 

3 Там же. С. 17-18. 

4 Там же. С. 63. 
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поддельная и нечистая монета… Иначе тем большее произойдет зло, чем над 

большим числом людей он будет начальствовать.
1
  

Порочный пастырь способствует усилению порока и зла в мире.  

 Таким образом, для святителя Григория личный пример пастыря является 

наиболее действенным методом пастырского воздействия, поскольку наглядно 

пастырь своим поведением и личными качествами демонстрирует, то каким 

должен быть христианин.  

Святитель Григорий говорит, что надобно либо учить доброму, либо 

вообще не учить, иначе одной рукой можно притягивать паству, а другой 

отталкивать.
2
  

 Если пастырь делает что должно, то меньше и слов потребуется. Подобно 

как живописец учит не словами, а картинами.  

Святитель сравнивает пастыря с военачальником, который должен быть 

среди своих пасомых, как среди солдат, сиять славой и добродетельной жизнью, 

чтобы, как говорит святитель, – не подать другим преткновения или соблазна, 

не погрешая и даже не подавая подозрения, сколько сие возможно».
3
  

Пастырь по святителю Григорию должен отличаться добродетелью и 

превосходить в этом других в соответствии со своим достоинством, по 

принципу: уклонись от зла и сотвори благо. 

Для пастыря пороком будет уже то, если не он достигает должного 

совершенства и должного преуспеяния в добре, в то время как для обычного 

человека, хотя бы не впадать в те или иные тяжкие грехи уже будет неким 

                                                                 
1 Св. Григорий Богослов. Творения. Слово 3. С. 23-24. 

2 Григорий (Васильев), архим. Св. Григорий Богослов как пастырь и учитель 

пастырства. – Сергиев Посад, 1916. С. 520. 

3 Св. Григорий Богослов. Творения. Слово 3. С. 28-29. 
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преуспеянием. Но чем более к высокому служению человек призван, к тому 

более строгие требования к личным качествам и внешнему деланию.
1
  

Поэтому те, кто является кандидатами в священство, Григорий отмечает, 

что они перед принятием сана должны исследовать свою душу со всех сторон ее 

нравственного совершенства. Поэтому кандидат в священники, должен 

научиться обуздывать в первую очередь свои страсти, очищаться от страстей 

сам, нежели приступать помогать очищаться другим, самому будучи не 

очистившись. Паства не сможет сохранить себя в чистоте, если пастырь сам 

пребывает в нечистоте.
2
  

       Пастырь должен внимательно изучать души паствы, чтобы давать им 

должное уврачевание. Дабы вместо того, чтобы уврачевать душу, не нанести ей 

вред. Пастырь, хорошо знающий свою паству, знает, кто, чем болен из паствы и 

кто к каким порокам склонен, у кого какие есть уязвимые места в душе, на 

которые враг действует.
3
  

Таким образом, задача пастыря - это врачевание человеческих душ, задача 

не менее легкая, нежели врачевание тела. Ибо исторгнуть из души страсти, 

особенно закоренелые, труд великий и даже можно сказать подвиг, гораздо 

более важный, нежели телесный. Ибо телеса наши - суть тленные и смертные, 

удел у всех один, а душа вечна, и исцеление ее от страстей, дает задел будущей 

вечной жизни.
4
  

Далее святитель говорит о проповедничестве пастыря, которое должно 

быть ревностным. Здесь требуется немало мудрости, осторожности и 

осмотрительности.  

                                                                 
1 Св. Григорий Богослов. Творения. Слово 3. С. 94. 

2 Там же. С. 60-61, 64. 

3 Там же. С. 55-56. 

4 Там же.  
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«Когда пастырь рассуждает о догматах  - говорит святитель Григорий — 

пастырю всегда потребен Дух, при содействии которого только можно только 

мыслить о Боге, говорить и слушать».
1
  

Проповедовать пастырь должен не только среди верующих, но и людей 

далеких от веры, а также отпавших от Церкви по тем или иным причинам или 

уклонившимся в ересь.  

Причем у каждого слушащего может быть разный уровень понимания. 

Поэтому задача пастыря донести мысль в доступном формате для аудитории, 

чтобы для нее его проповедь не оказалась «пустым сострясанием воздуха». Не 

все могут вместить проповедуемые истины, подобно как и младенцам мы даем 

сначала молоко, а затем по мере возрастания и твердую пищу. Точно также, 

когда мы говорим и о проповеди.  

Для этого святитель Григорий отмечает, что пастырь должен быть 

эрудирован и иметь теоретическую подготовку. При этом обладать не только 

знаниями, но и умением донести это знание до слушателей, правильно 

разъяснить.  

«Крайне неразумно и дерзко — говорит святитель Григорий — если 

пастырь учит других, если сам не научился должному и не чувствует своего 

невежества. Дерзость заключается в том, что пастырь отваживается на дело 

учения слушателей, сам являясь невежественным».
2
  

«Развитое умозрение — говорит святитель — является могущественным 

спутником к горнему отечеству».
3
 

 Есть ряд наук, которые требует тщательного изучения, прилежности. 

Зачастую приходится тратить деньги, чтобы нанимать репетиторов. И большое 

невежество думать, что мудрость легко дается, стоит только захотеть. Поэтому 
                                                                 

1 Св. Григорий Богослов. Творения. Слово 3. С. 59. 

2 Там же. С. 45. 

3 Св. Григорий Богослов. Творения. Кн. 1. С. 168. 
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не нужно думать, что если священник не будет образовываться, то достаточен 

ему сан принять и он станет мудрым сам по себе в силу высокого служения.  

Для священника следует изучать Священное Писание. Святитель 

Григорий говорит, что для простолюдина может быть извинительно не знание 

истин веры, но для учителя не знание  основ веры не является извинительной 

погрешностью. Священное Писание, очищает тело и душу. Тем самым чтение 

писания благотворно влияет и на самого пастыря.
1
  

Не следует изучать Писание только лишь для обретения таких-то истин 

веры и объяснения пасомым, без осознания, что это прежде всего источник 

благодати, и это является первостепенным.  

 Помимо изучения Писания, святитель Григорий рекомендует пастырям 

изучать и  светские науки и философию. И извлекать из всего полезное, и 

отсекать душевредные вещи, «подобно как пчела, которая садиться на цветок и 

извлекает только полезное».
2
 

Здесь Григорий Богослов приводит в пример святителя Василия 

Великого: «Какого рода наук ни проходил он, – говорит святитель, – это был 

корабль, столько нагруженный ученостью, сколько сие вместительно для 

природы человеческой».
3
 

  Ученость эта помогла Василию Великому в деле проповеди, он и вошел 

в историю как великий церковный пастырь и проповедник.  

Святитель Григорий Богослов при этом обличает тех, кто против того, 

чтобы христиане изучали светские науки, тем самым они пытаются скрыть свое 

невежество, из-за того, что  сами  их не изучают. 

                                                                 
1 Григорий (Васильев), архим. Св. Григорий Богослов как пастырь и учитель 

пастырства. – Сергиев Посад, 1916. С. 302. 

2 Св. Григорий Богослов. Творения. Кн.5 – М., 1847. С. 256-257. 

3 Св. Григорий Богослов. Творения. T.1. С. 618. 
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 Светские науки необходимы, для того, чтобы пастырь мог достойно 

противостоять инакомыслящим, которые зачастую являются образованными 

людьми и не быть посрамленным.
1
  

В целом таков обзор пастырских наставлений святителя Григория 

Богослова. 

 

2.4. Творения и напутствия Исидора Пелусиота  

 

Исидор Пелусиот был учеником святителя Иоанна Златоуста. С особым 

усердием он заботился о воспитании современных ему священников.  

Исидор раскрывает в своих письмах вопрос богоустановленности 

пастырского служения, его высоты и ответственности, качеств, которыми 

пастырь должен обладать.  

В отличии от пастырских наставлений других отцов, мы не находим у 

него какого-то единственного труда, которое можно назвать своего рода 

руководству к пастырям. Все это мы черпаем из различных его писем. 

Так, когда мы разбирали пастырские наставления святителя Иоанна 

Златоуста, то таким руководством можно назвать его «Шесть слов о 

священстве», говоря о святителе Григории Богослове, то аналогом такого 

руководства является 3-е слово св. Григория на Пасху. Тем не менее, 

анализируя письма Исидора мы можем обобщить представления данного отца 

Церкви о пастырстве. 

Как пишет Исидор, пастырство установлено Иисусом Христом, который 

дал власть 12 апостолам поставлять себе преемников.  Апостолы были «как бы 

звездами, сопровождающими Солнце правды, и приняли не писания на 

слоновой кости, но власть, какой не имеют и цари земные, ибо сказано им было: 

                                                                 
1 Св. Григорий Богослов. Творения T.1. С. 611. 
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«Елико аще свяжете на земли, будут связана на небесех, и елика аще разрешите, 

будут разрешена» (Мф. 18,18)».
1
  

Исидор кандидатам в священство просит обратить взор на них. Имеют ли 

они силы к такому служению и ради чего? Он пишет, что нужно обратить 

внимание на те опасности, которые могут предостерегать пастыря, видимых и 

невидимых врагов.
2
 Но трудностей не следует устрашаться, ибо пастырю 

помогает в деле служения божественная благодать.
3
  

Помимо трудности пастырского служения, Исидор пишет и об 

ответственности пастыря: «Стража тя дах и усмотри меч грядущий» (Иез. 33,7) 

и возвести, смотри, чтобы не оказаться тебе в делах неискусным… ибо 

погрешающему в делах великих и осуждение необходимо будет такое же, 

какова была бы награда соблюдшему служение свое неукоризненным» .
4
 

Далее Исидор говорит о пастырском призвании и сане. Здесь Исидор 

акцентирует внимание на том, что пастырь должен обладать теми качествами, 

на который указал ап. Павел в пастырских посланиях к Тимофею (1 Тим. 3,1–

13) и Титу (Тит. 1,8). 

Не всякому следует желать священства, а только тем, кто живет в с 

соответствии с нравственным законом, который проявляется не только в личной 

жизни пастыря, но и в том, что он может послужить нравственным примером 

для окружающих.
5
 

А если этого нет - пишет Исидор - то и не следует домогаться 

священства.
6
 

                                                                 
1 Журнал «Православный Собеседник». Ч. 1. - Казань, 1899. С. 555. 

2 Там же. 

3 Там же. Ч. 2. Письмо 496. С. 383. 

4 Творения св. Исидора Пелусиота, в 3-х частях. Ч. 1. - М., 1859–1860. С.299. 

5 Там же. С. 104. 

6 Там же. С. 105.  
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Также Исидор говорит и о внешнем поведении пастыря, ибо тысячи глаз 

устремляют взор на него. Здесь пастырь должен быть также на высоте.
1
 

Поэтому тут следует испытывать себя, есть ли в кандидате то, что 

требуется для высокого служения. «Посему, если хочешь быть светом, - 

призывает св. Исидор Пелусиот - то не терпи шутливости и смехотворства, 

чтобы не научить многих бесчинию».
2
  

Исидор, учит, что надобно стремится избегать общения с женщинами, за 

исключением случаев, когда это необходимо по долгу служения, но и при этом 

избегать взоров, которые могут ввести в соблазн.
3
 

Далее после требований к внешнему поведении пастыря, Исидор 

переходит к внутренним качествам пастыря. Здесь Исидор отмечает, что 

пастырь должен отличаться от пасомых, сколько имеет отличие пастух от овец.
4
 

овец.
4
 

 Исидор говорит о том, что «пастырь должен иметь чистое сердце и 

нескверное тело».
5
 Это возможно только при жизни по заповедям Божиим. Для 

этого требуется чтение Священного Писания: «Чтение Священных Писаний, 

почитай напутствием к спасению, как питающее достойными уважения 

примерами и добротолюбия и мужества внимающих ему со тщанием».
6
 

Помимо чтения Священного Писания, пастырь должен иметь и 

умственное образование, чтобы иметь достаточную силу слова для обличения 

                                                                 
1 Заварин И. Пастырское служение по учению Исидора Пелусиота // Православный 

собеседник, 1899. Ч.1. С. 734  

2 Там же. Ч.1. Письмо 319. С. 186. 

3 Там же. Ч.3. Письмо 592. С. 421. 

4 Там же. Ч.2. Письмо 553. С. 206. 

5 Там же. Ч.1. Письмо 135. С. 398. 

6 Исидор Пелусиот. Творения. Ч. 1. Письмо 573. С. 337. 
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ереси.
1
 

Исидор также касается и вопроса братской любви между пастырями. «Ибо 

всякие ссоры и разногласия не допустимы в Церкви и пагубны для нее. Потому 

пастырь должен быть осторожным чтобы не расстроить брата - сослуживца по 

тому или иному поводу».
2
 

«Пастырь должен обладать силой слова с целью уцеломудрить слушащих 

(т. е обладать любомудрием), а не с целью показать себя».
3
 При этом тому чему 

учит пастырь, должна соответствовать его добродетельная жизнь.  

Обуреваемый страстями пастырь бесчестит  сан.
4
 В своих письмах Исидор 

Исидор затрагивает и вопрос внешнего поведения пастыря в храме: «Если мы 

вносим в храм беспорядки, пустословие, неуместные беседы, то подвергнем 

себя такому же осуждению».
5
 

По мнению Исидора: «порочная жизнь пастыря не препятствует действию 

божественной благодати, но порочный пастырь сам при этом подвергается 

осуждению. Спасительность таинств не зависит от нравственных качеств 

пастыря, который, тем не менее, подлежит тяжкому наказанию за то, что 

дерзает прикасаться к алтарю нечистыми руками».
6
 

 Это важное утверждение на сегодняшний момент очень актуально в 

пастырской практике. 

 

 

                                                                 
1 Заварин И. Пастырское служение по учению Исидора Пелусиота // Православный 

собеседник, 1899. Ч.1. С. 565. 

2 Исидор Пелусиот. Творения. Ч.2. Письмо 83. С. 211.  

3 Там же. Ч. 1. Письмо 108. С. 85. 

4 Там же. Ч. 2. Письмо 240. С. 191. 

5 Св. Исидор Пелусиот. Творения. Ч.1. Письмо 45. С. 30. 

6 Там же. С. 302. 
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3. ОБРАЗ ПАСТЫРЯ В ТВОРЕНИЯХ ЗАПАДНЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

 

3.1. Творения святителя Амвросия, епископа Медиоланского  

 

 Амвросий Медиоланский считается светильником единой Церкви в 

Римской Империи в IV веке.  

 Когда св. Амвросий стал епископом, он стал заниматься вопросами 

повышения нравственного уровня духовенства. «В своем епископском доме, он 

создал школу для священников. В нем он собирает кандидатов на священство, и 

обращает прежде всего внимание на их нравственные качества».
1
 

 Каким образом велась подготовка священнослужителей в данной школе 

можно судить по словам самого Амвросия: «Ничто не может — пишет он - 

внушить нам столько силы и привязанности и пастырскому служению, как 

необходимость быть подчиненным с ранней молодости строгому воздержанию 

и святости; благодаря этому клирики, оставаясь жить среди мира, удаляются и 

воздерживаются от сношений и привычек мирских».
2
  

  Книга о пастырстве, написанная святителем Амвросием является 

руководством для пастырского служения, содержит не только требования к 

пастырю в плане его внешнего поведения, но и его внутренним качествам.  

 Например можно прочитать такие слова. «По внешнему поведению 

определяется состояние души пастыря».
3
 То есть то, как себя внешне ведет, 

какая у него походка — все это индикаторы того, в каком внутреннем духовном 

состоянии пребывает пастырь.  

                                                                 
1 Иоанн (Маслов). Пастырское богословие. С. 189. 

2 Св. Амвросий Медиоланский. О должности священнослужителей Церкви Христовой 

// изд. Поспелова П. – Киев, 1875. С.15 

3 Там же. С. 7 
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«Потому, - пишет святитель Амвросий, - что мы, не видя души, называем 

одного смиренным, а другого горделивым, в одних видим лукавство, а в других 

честность. Ибо душа наша отражается во всех телодвижениях человека, как в 

зеркале»
1
. 

 Тут Святитель приводит пару примеров из своей практики. Так одного он 

не принял в клир, который внешне вольно себя вел, допускал непристойные 

телодвижения. Другого удалил из клира, который кривлялся при походке, 

показывал наглость и неистовость. Как впоследствии оказалось святитель 

Амвросий правильно сделал, что их удалил, поскольку они потом отступили от 

Церкви. И для них было бы еще хуже, если бы Он их оставил.
2
  

 Поэтому пастырь должен следить даже за своей походкой, поскольку не 

скромная походка, может ввести в соблазн прихожан. Походка должна быть 

скромной, простой и естественной. В скорой походке, когда пастырь куда-то 

торопится, святитель Амвросий не видит ничего предосудительного, хотя в 

целом без особой нужды скорую походку не усматривает приличной, но и 

наоборот медленная и тихая походка, бывает также изображает комедиантов.
3
  

 Далее Святитель Амвросий не рекомендует заводить пастырю знакомств с 

порочными людьми: «Худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 

15,33). 

 При этом оказывать всем необходимое почтение, дабы не выражать 

презрение, к тем, кого следует остерегаться. То есть если приглашают, на какое-

то увеселительное мероприятие, пастырь может вежливо отказать, при этом, не 

нанося никому никакой обиды и не задевая самолюбие.  

                                                                 
1 Горунович Я. Учение о пастырском служении древних отцов и учителей Церкви. – 

Смоленск, 1899.  С. 136 -137. 

2 Там же. С. 137. 

3 Там же. С. 138. 
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 Он не одобряет поведение клириков, участвующие в различных 

пиршествах. Поскольку на таких пиршествах, может идти речь о предметах 

соблазнительных. А  клирику  не уместно в этот момент читать нравоучения, 

поскольку не позволяет обстановка. В результате клирик становится 

заложником ситуации.  

Ему не заткнуть уши или закрыть глаза, на то, что происходит на 

пиршествах или что говорят и в то же время, свое противное слово он вставить 

не сможет, поскольку сразу же встанет вопрос о его неуместности пребывания 

на данном пиршестве. Потому святитель Амвросий и рекомендует вообще не 

принимать участие клирику в таких пиршествах, ибо попав туда, он окажется в 

безвыходной ситуации, если только уйти оттуда, но это будет невежливо и 

неудобно. 

 Поэтому пастырю извинительно будет принимать гостей у себя и 

преподносить скромное угощение, где он как хозяин дома, может вставить свое 

слово, если кто-то из гостей будет говорить и делать что-то непристойное, 

нежели, в гостях — он будет чувствовать себя как не в своей тарелке.
1
  

 По слову святитель Амвросия «пастырь должен уделять больше времени 

молитве и чтению Писания, нежели пребывать в плотских удовольствиях. 

Вместо того, чтобы свободное время уделить душеспасительному чтению, 

многие ищут визитов для отдыха и времяпровождения».
2
  

 Особую осторожность Медиоланский Архиерей просит проявлять 

пастырей в плане общения с женщинами. Это может соблазнить не только их 

самих, но и дать повод для соблазна другим, видящим как пастырь общается 

женщинами. Святитель Амвросий апеллирует к тому, что даже множество 

                                                                 
1 Св. Амвросий Медиоланский. О должности священнослужителей Церкви Христовой. 

С. 35-36. 

2 Там же. С. 36-37. 
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твердых в вере, допускали падения. И даже те, которые устояли, стали 

жертвами слухов и подозрений со стороны.  

Особая опасность пастырей предостерегают приватные беседы с 

женщинами, например во время исповеди, когда женщина открывает ему свою 

душу.  

 Очень осторожным следует пастырю в словах, дабы не уязвить не кого по 

своей неопытности. Когда надо молчать, когда надо говорить. Когда поносят, 

злословят — проявлять сдержанность, молчаливость, даже если возникает 

внутри в душе гнев из-за этого.  

 По учению Амвросия: «пастырь также не должен допускать шуток. 

Своими шутками он может оскорбить и унизить как предмет разговора, так и 

свой сан».
1
 «Голос должен быть ровным, не тихим и не громким, не особенно 

слаб и прерывист, не плаксив, как у женщин, как многие для выражения какой-

то нежности стараются изменить его»
2
.  

 Вершиной всех добродетелей Амвросий называет пастырскую любовь. 

Причем он говорил не только о любви пастыря к пасомым, но и о любви 

священнослужителей друг к другу.
3
  

Особое внимание Амвросий уделяет делам милосердия, которые 

заключаются не только в подаянии милостыни, но и в посещении больных, 

особенно тех, кто находится при смерти.
4
  

                                                                 
1 Св. Амвросий Медиоланский. О должности священнослужителей Церкви Христовой. 

С. 54. 

2 Там же. С. 33. 

3 Св. Амвросий Медиоланский. О должности священнослужителей Церкви Христовой. 

Гл. 4. С. 147. 

4 Там же. С. 169 – 170. 
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 Как пишет святитель Амвросий: «священникам дана власть решать и 

вязать и этой властью нужно пользоваться с особой осторожностью. Нужно 

быть не столько строгим судьей карателем, сколько отцом-попечителем».
1
 

 Исходя из вышеизложенного, мы видим, что в пастырском руководстве 

Амвросия даются четкие указания, на то, как должен внешне вести себя 

священник не только с верующими, но и находящимися за церковной оградой, а 

также то, какими внутренними нравственными чертами должен пастырь 

обладать. 

 

3.2. Творения блаженного Иероним Стридонского 

 

Блаженный Иероним Стридонский — это один из выдающихся отцов 

Западной Церкви, после Киприана Карфагенского, о котором мы говорили в 

первом параграфе работы, как человеке, которым завершалось пастырское 

богословие первых трех веков христианства. 

Блаженный Иероним в отличии от других отцов, вещал не с кафедры, а в 

тихом безмолвном уединении, рассылал свои письма и не редко давал советы 

современным ему пастырям. 

Для нас пристального внимания заслуживает его письмо к Непоциану 

(394 г.) "Об образе жизни клириков и монахов"
2
, где он излагает свое видение 

пастырского служения, а также то, каким должен быть пастырь. 

Юный Непоциан, который был внуком друга блаженного Иеронима 

Иллиодора,  являлся одним из клириков. Став иноком и приняв пресвитерский 

сан он просил блаженного Иеронима представить ему образ пастыря, чтобы ему 

подражать. В результате блаженный Иероним направил ему небольшое 
                                                                 

1 Там же. Гл. 5. С. 184-185. 

2 Блаж. Иероним Стридонский. Творения. Письмо 49. К Непоциану. Ч. 2. – Киев, 1894. 

С. 53-69. 
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сочинение под вышеуказанным названием, где отражены требования к 

пастырскому служению. 

В данном небольшом сочинении, блаженный Иероним говорит 

преимущественно о бескорыстии пастыря, об избегании вольного обращения с 

женщинами, стремлении чаще пастырю научаться в Законе Господнем, для того 

чтобы можно было поучать народ, а также о том какие отношения должны быть 

между пресвитером и епископом. 

Следует заметить, что в указанном сочинении блаженный Иероним 

рассуждает о личных качествах пастыря, безотносительно к тому, как пастырь 

должен вести себя с приходом. Это обусловлено тем, что адресовано оно было 

иноку-пресвитеру, который в силу своего положения не имел опыта 

взаимодействия с паствой, какой обычно имеется у представителя «белого 

духовенства» и жил в монастыре. 

Спустя два года, после получения данного письма Непоциан умер, после 

чего. Блаженный Иероним направляет своему другу Иллиодору утешительное 

письмо, с указанием, того, каким был Непоциан.
1
 

Письмо к Непоциану, блаженный отец церкви начинает с длинного 

предисловия, посвященного исторической части вопроса. Здесь он много 

ссылается на Ветхий Завет, на языческие изречения философов, дабы: «ты не 

требовал от меня детских декламаций, цветов красноречия, кокетства в словах и 

в конце каждой главы каких-нибудь кратких и осторожных заключений, 

которые бы возбуждали крики и рукоплескания слушателей» .
2
 

И лишь после содержательного предисловия «начинает рассуждать об 

образе пастыря, призывая быть совершенным клириком».
3
 

                                                                 
1 Блаженный. Иероним Стридонский. Творения. - Киев, 1880. Т. 1. С. 45. 

2 Блаженный Иероним Стридонский. Творения. Письмо 49. К Непоциану. Ч. 2 – Киев, 

1894. С. 57 

3 Там же. С. 58. 



43 
 

43 
 

«Клирик - пишет Иероним - пусть сначала вникнет, в смысл этого 

наименования, и поняв это, пусть попытается быть тем, кем называется».
1
  

Далее он говорит об этимологии самого слова "клирик" греч. κλῆρος по-

латыни значит sors - означающее жребий, т. е клирик избирается жребием 

Господним, тем самым как и прочие отцы, Иероним подчеркивает 

богоустановленность священнического служения. 

 «Если же я есмь часть Господня и вервь наследия Его , - пишет 

блаженный Иероним -  то я не получаю удела наряду с другими коленами, но, 

подобно священнику и левиту, живу десятинами, служа алтарю, от алтаря 

питаюсь; имея пищу и одеяние, сими доволен буду и последую обнаженный за 

обнаженным Христом».
2
 

Блаженный Отец призывает избегать клириков, которые из бедных стали 

богатыми, стало быть они рассматривают службу как источник благосостояния. 

«Постыдитесь же таких прибытков ваших» (Иер. 12,13), сказано в книге 

пророка Иеремии. Блаженный Иероним советует, чтобы пастыря больше 

окружали нищенствующие странники, нежели состоятельные люди.
3
 

Иероним призывает также опасаться женщин: «В гостиной твоей пусть 

редко, или вовсе никогда не проходит нога женщины. Всех отроковиц и дев 

Христовых или одинаково не знай, или одинаково люби».
4
 

Блаженный Иероним приводит пример Давида и Соломона, которые 

будучи избранниками Божиими и те впадали в блудную страсть. Давид 

совершил блудодеяние с чужой супругой, а Соломон имел отношение с 

иноплеменницами. Грехопадение Соломона повлияло на всю судьбу 

Израилевского царства, которой после смерти Соломона было разделено. 

                                                                 
1 Там же. С. 58. 

2 Блаженный Иероним Стридонский. Творения. Письмо 49. К Непоциану. С. 58 

3 Там же. С. 58. 

4 Там же. С. 59. 



44 
 

44 
 

А уж тем паче, когда мы говорим о пастыре, не застрахованном от 

падения при общении с женщинами.  

Иероним пишет, что если постигает болезнь, то следует обращаться за 

услугами к святому брату, старухе, родственнице или матери, нежели к другой 

какой женщине во избежание соблазна. Далее Он призывает, что если довелось 

пастырю посетить дом вдовы или девицы, то он не должен приходить один и не 

оставаться по возможности наедине с ней. Иероним призывает, чтобы и клир, 

которым руководит пастырь также вел себя благопристойно с женщинами, не 

красовались перед ними.
1
  

Блаженный Иероним велит избегать помыслов, возникающие вследствие 

общения с женщиной. И даже если и приходится что-то сказать ей по секрету, в 

любом случае это следует делать в присутствии какой-либо другой женщины: 

замужней, кормилицы. 

Святая любовь – пишет Иероним - не допускает частых подарочков; 

связок и одежд, прилагаемых к лицу, приносимых и отведываемых кушаньев, 

ласковых и сладких записочек».
2
 

Далее Иероним пишет о заботе о бедных, и избегания собственного 

богатства. Слава епископа заключается в заботе о неимущих, но «бесчестие для 

всех священнослужителей — собирать богатства для себя».
3
 

Иероним говорит также о том, что клирикам не следует ожидать награды 

от услужливости. Он отмечает, что некоторым клирикам свойственно получить 

награду за дела милосердия уже здесь на земле, лишаясь награды небесной.
4
  

 Далее Иероним велит читать непрестанно Священное Писание: «пусть 

                                                                 
1 Блаж. Иероним Стридонский. Письмо к Непоциану. С. 59 

2 Там же. С. 60. 

3 Там же. С. 61. 

4 Там же. С. 62.  
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даже никогда из рук твоих не выпадает священная книга».
1
 

Священнослужителю подобает учиться самому тому, чему учит, чтобы и 

других утверждать в вере и побеждать противников, чтобы не получилось так, 

что пастырь учит других тому, чему не учиться сам. 

Иероним также пишет об отношениях епископа и пресвитера: «Будь 

покорен первосвященнику своему и имей его, как отца души своей».
2
 В свою 

очередь епископы не должны считать себя не Господами, а 

священнослужителями, чтить клириков, чтобы и от них в ответ получать 

соответствующую почесть.
3
 Блаженный Иероним отмечает, что в некоторых 

Церквах пресвитеры в присутствии епископа молчат, как будто бы епископы не 

любят, когда что-то священники говорят, либо не удостаивают этого. Таким 

образом, со стороны епископа не должно быть надменности и превозношения.  

Далее Иероним говорит о поведении священника в храме. 

По Иерониму, когда пастырь, учит он не должен возбуждать эмоции у 

слушающих: восторг или наоборот плач. Иероним не желает, чтобы пастырь 

«был декламатором, крикуном и болтуном без всякого толку. Но быть 

сведущим в таинствах и наученным таинствам Бога».
4
  

Обилие слов и скорость речи с целью удивить людскую чернь – признак 

неучености пастыря. Обмануть простой народ оборотливостью языка не трудно.  

Касаемо одежды, то Иероним призывает Непоциана не носить темных и 

светлых одежд. Избегать убранства и неопрятностей. Убранства говорят о 

любви к удовольствиям, неопрятности о любви к тщеславию.
5
  

Иероним призывает быть внимательным и к общественному служению: 

                                                                 
1 Там же. 

2 Там же. С. 62. 

3 Блаж. Иероним Стридонский. Письмо к Непоциану. С. 62. 

4 Там же. С. 63. 

5 Там же. С. 64 
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«Пусть епископ, которому вверена церковь, внимательно смотрит, кто 

поставлен пещись о бедных и раздавать милостыню. Лучше не иметь чем 

помочь, нежели безстыдно выпрашивать и прятать себе».
1
  

Далее Иероним советует «чтобы необразованный и просто брат не считал 

себя святым, также как и искусный и красноречивый не считал святостью 

наличие этих способностей».
2
  

 Иероним говорит и о внешнем виде храма и внутреннем убранстве, 

которое также может послужить поводом для тщеславия. «Многие, - пишет 

Иероним - уделяют внимание украшениям и убранствам храма, но о выборе 

самого священнослужителя нет заботы: Зачем дивиться тому, что Христос 

называет мамоною неправедною» (Лук. 16,9).
3
 

Иероним советует пастырю избегать пиршеств со светскими людьми, 

особенно те, кто надуты почестями. Стыдно, когда мы вспомним, что Христос 

не имел даже где главы преклонить. Ученики его растирали колосья, чтобы 

поесть пшеницы. Но в то же время у нас какое-нибудь светское лицо будет 

угощен лучше чем на светском приеме.
4
  

Священник, по возможности, должен не употреблять вина вне службы, но 

при этом иногда позволительна умеренность в вине, например, при болезни (  

(1 Тим. 5,23). 

 Далее Иероним говорит о необходимости чистого, непорочного, 

простого, умеренного и не суеверного поста. При этом Иероним призывает 

избегать лукавства, когда ограничения в пище, пастырь пытается заменить 

различными приправами.
5
  

                                                                 
1 Там же. С. 64. 

2 Там же. С. 65. 

3 Там же. С. 65.  

4 Там же. С. 66. 

5 Блаженный Иероним Стридонский. Письмо к Непоциану. С. 67. 
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Самым строгим постом Иероним называет – хлеб и воду. 

Иероним также говорит об избежании пастырем людской суетной 

похвалы: «Не прельщайся людскою молвою; из-за похвалы народа не окажи 

противления Богу».
1
 

Далее Иероним призывает пастырю иметь мудрость, правосудие, 

умеренность, мужество, обуздывать язык, чтобы не злословить и не слушать 

тех, кто злословит ближнего. 

Больше стремится давать, нежели принимать: «Никогда не будем просить 

и редко будем принимать даже предлагаемые подарки. Блаженнее есть паче 

даяти, нежели приимати».
2
 

О многих и других деталях, пишет блаж Иероним в исследуемом 

небольшом сочинении. 

Резюмируя взгляды Иеронима на образ пастыря, стоит сказать о том, что 

не смотря на то, что изложенное адресовано было иноку-пресвитеру Непоциану, 

эти перечисленные требования справедливы и для всех пастырей, в том числе и 

тех, кто живет в миру и имеет постоянное непосредственное общение с простой 

паствой. 

 

3.3. «Пастырское правило» святителя Григория Двоеслова  

 

Воззрения Григория Двоеслова на пастырское служение отражены в его 

знаменитом "Пастырском правиле"
3
.  

 Исследователи Григория Двоеслова, ставят его "Пастырское правило" 

рядом с "Христианской наукой" блаженного Августина, содержащее много 

                                                                 
1 Там же. С. 68 

2 Там же. С. 69 

3 Святой Григорий Двоеслов. Пастырское правило или о пастырском служении// пер. с 

лат Подгурский Д. - Киев, 1872. 
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полезных указаний для проповедника. 

 "Пастырское правило" святитель Григорий написал, тогда когда начал 

свое епископское служение и на себе ощутил всю трудность этого подвига. Его 

друг Иоанн, епископ Равеннский, упрекал его за то, что тот изначально 

отказывался от епископского служения. Это послужило как раз поводом для 

написания "Пастырских Правил" в оправдание от этих упреков.  

В "Пастырском Правиле" он отражает всю высоту и тяжесть пастырского 

служения, которая страшит тех, кто приближается к ней, осознавая ту 

ответственность, которая ляжет на плечи претендующекго на священный сан. 

Надо сказать, что воззрения Григория Двоеслова касаемо пастырского служения 

отражены были ранее и в окружном послании к епископам, а также в ряде 

пастырских бесед. Но в полной мере они отражены именно в этих правилах. 

 Помимо внешнего повода написания правил - как ответа на упреки со 

стороны друзей, был и внутренний повод. Сам Святитель, заняв епископскую 

кафедру должны был осознать, кто он и где он.  

"Пастырское правило" не посвящено исключительно проповеднической 

деятельности, оно говорит о служении вообще.
1
  

Оно состоит из четырех частей.  

В первой части святитель Григорий определяет, какими качествами 

должен обладать кандидат в священнослужители. Во второй части он говорит о 

том, какового должно быть поведение пастыря. Третья часть посвящена тому, 

как должен пастырь учить других.  

И четвертая - заключительная часть, которая является краткой говорит о 

бдительности пастыря к себе, чтобы не впасть в прелесть при исцелении 

                                                                 
1Аннотация к книге Григория Двоеслова "Пастырское правило" - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://esxatos.com/svyatitel-grigoriy-dvoeslov-pravilo-pastyrskoe (дата 

обращения 28.10.2022). 

 

https://esxatos.com/svyatitel-grigoriy-dvoeslov-pravilo-pastyrskoe
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больных и немощных.
1
  

 Рассуждая о пастырстве святитель Григорий начинает с того, что 

пастырское служение требует должного предуготовления и укоряет тех, кто 

имеет дерзновение без должной тщательной подготовки брать на себя такую 

ношу, подобно как и любое искусство требует научения, чтобы не быть 

посрамленным. 

 «Находятся люди, - пишет он - которые в самой Церкви святой, под видом 

управления ею, домогаются суетной славы и почестей: желают казаться 

учителями, стараются одни пред другими превзойти всех прочих, и, как 

свидетельствует самая Истина, любят первые целования на торжищах, 

первовозлежние на вечерях и председания на сонмищах».
2
 

 Из-за невежества таких пастырей, страдают и пасомые, которые следуют 

за ними.  

 Григорий также говорит о пастырях, которые вроде и проходят 

тщательную умственную подготовку, но в реалии явно не следует примеру 

евангельской жизни. Делами своими не доказывают, того, чему учат. «Таковые-

то - отмечает Григорий - священнослужители называются у пророка «пруглом 

(мрежи, силок, тенеты) строптивым» (Ос. 9,8), которые соделались в дому 

Израилеве соблазном беззакония и нечестия».
3
 

 Далее святитель Григорий отмечает, что не должно пастырю страшится 

каких-либо несчастии, и наоборот не обольщаться суетным счастьем. Подобно 

как и Христос пострадал за нас, так и пастырь должен с благодарением к Богу 

переносить все скорби. Когда же мы говорим о счастье, то суетное счастье 

                                                                 
1 В целом виде "Пастырское правило" помещено в Руководстве для сельс ких 

пастырей» за 1871-1872 годы. 

2 Святой Григорий Двоеслов. Пастырское правило или о пастырском служении  // пер. с 

лат Подгурский Д. - Киев, 1872. С.5. 

3 Святой Григорий Двоеслов. Пастырское правило или о пастырском служении. С. 8  
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делает человека надменным, приводит к забвению Бога. Ибо зачем счастливому 

человеку Бог, если он не испытывает ни скорбей, ни страданий. 

Святитель Григорий отмечает, что «в счастии человек делается более или 

менее надменным, а в несчастии большею частию смиряется; при счастии он 

забывается, при несчастии же волею-неволею приходит в сознание себя».
1
 

Далее Святитель Григорий приводит пример Саула, который избегая 

бразды правления, бы совсем другим человеком, нежели получив власть, 

возгордился, и сердце его ожесточилось. Аналогично Давид, который всем 

угождал Богу, был избран вместо Саула, но совершил тяжкий грех 

прелюбодеяния.
2
  

Далее святитель Григорий предостерегает пастырей, от  множества дел, в 

связи с управлением епархиальными делами. Это отвлекает от стремления к 

Богу, молитвы. Множество дел, мешает нам сосредоточиться на каком-то одном 

предмете. Человек, отвлекаемый внешними вещами, перестает видеть свои 

недостатки, устремлять свой взор в себя. Конечно нужно заниматься и 

внешними делами, творить милостыню, заниматься социальной деятельностью, 

проповедовать, но не оставлять главного - именно борьбу со страстями, 

стремления к внутреннему духовному совершенству. 

«Люди - говорит Святитель - не знают, что там делается, не знают, как 

грешим мы в сердце своем; но однакож этот неподкупный внутренний судия 

свидетельствует нам, что мы грешим».
3
 

Далее Святитель говорит о людях, которые имеют дарования к высокому 

служению, но удаляются от него. Тем самым губят эти дарования, ради своего 

спокойствия. Здесь, святитель Григорий приводит слова Евангелия о том, что  

«не может град укрытися верху горы стоя; ниже вжигают светильника, и 
                                                                 

1 Там же. С. 10. 

2 Там же. С. 11. 

3 Св. Григорий Богослов. Пастырское Правило. С. 12. 
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поставляют его под спудом, но на свещнице, и светит всем, иже в храмине 

суть».
1
 

Вкупе с этим святитель Григорий называет смиренными не тех, кто 

уклоняется от общественного служения ради спокойствия души, а тех, кто не 

противится судьбам Божиим. То есть если ты призван к служению, то не 

следует от этого уклоняться и «на деле покоряться призванию, хотя бы то 

против воли».
2
 

Святитель Григорий тут приводит пример двух ветхозаветных пророков - 

Исайю и Иеремию. Исайя вызвался сам для служения, Иеремия наоборот с 

трепетом избегал служения.  

И здесь эту дилемму Святитель пытается разрешить следующим образом:   

с одной стороны не искать проповеднической деятельности, но с другой 

стороны упорно не уклоняться, если очевидна воля Божия, на то, к чему ты 

призван. То есть на примере Исайи похвально, если человек сам ищет 

проповеднической деятельности, но поскольку человек не знает, чист он или не 

чист лучше не упорствовать в своем желании стать пастырем. И с другой 

стороны, если имеешь дар, то не уклоняться от призвания. 

Он также обличает в лукавстве тех, кто желая начальствовать  

прикрывается  словами апостола Павла, о том, что кто «желает епископства - 

доброго желает». 

В противном случае, как отмечает святитель Григорий Двоеслов «из него 

может выйти не пастырь овец Христовых, а тать и разбойник, не дверми входяй 

во двор овчий, но прелазяй инуде, который под покровом пастырской одежды, 

подобно волку, расхитит и распудит стадо Христово».
3
 

Обольщаются и те, по мысли святителя, которые думают, что, заняв 
                                                                 

1 Там же. С. 14. 

2 Там же. С. 16. 

3 Св. Григорий Двоеслов. Пастырское правило. С. 21. 
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высокий пост они имеют возможность сделать много добрых дел. Но человек 

может не учитывать, что он робок пока не получил власть, но обретает 

дерзновение, после ее получения. Он сравнивает таких пастырей с «фарисеями 

которые, по словам Божественного Учителя, и сами не входят в него и другим 

заграждают доступ» (Мф. 23,18).
1
 

Власть они превратили в самодовлеющий институт. Поэтому пастырь 

одержимый душевными недугами, не может исцелять душевные недуги других. 

Григорий епископ Римский также пишет о том, как правильно наставлять тех, 

кто по своему горделивому упрямству учит противному Слову Божию.  

Святой отец говорит, что таким надобно внушать, что причина их 

упрямства гордость, и отсутствие должного смирения. Последствие этого - 

сознательное противление церковному учению. Святитель Григорий призывает 

таковым разъяснять, что Священное Писание - должно быть светильником для 

души во мраке, не правильное понимание Слов Священного Писания вводит в 

пагубу не только пастыря, но и пасомых, заражаемых превратным пониманием 

Писания. 

Церковь учит тому, чтобы опираться на согласное толкование отцов тех 

или иных книг Писания. Пастырь не может по-своему толковать тот или иной 

отрывок из Писания, как он хочет. Потому святитель Григорий говорит, что из 

таких пастырей следует истребить гордость, а ветви лжеучения отпадут сами. 

Также святитель пишет о той категории людей, которые по своей 

молодости и опрометчивости домогаются пастырского служения. Таковых 

требуется предуготовлять не только в умственном плане, но и чтобы они 

прошли определенную школу смирения. 

 Здесь святитель Григорий Двоеслов приводит пример с Христом, 

который в двенадцатилетнем отроческом возрасте не учил ни кого, а вопрошал, 

                                                                 
1 Там же. С. 311. 
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а служение начал в тридцатилетнем возрасте. Подобно, как и ранее, пастырь 

мог быть только кандидат возраста тридцати лет. 

На сегодняшний момент - это правило неактуально. Рукополагают часто в 

священники лиц, только что окончившим семинарию, которым на момент 

выпуска может быть 22-23 года. Насколько они готовы к пастырскому 

служению большой вопрос. 

Святитель Григорий также пишет и о другой категории кандидатов в 

священство, которые вроде, как и призваны к данному служению, но по 

излишнему смирению страшатся этого. Он сравнивает таковых с теми, которые 

имеют возможность подать хлеб или милостыню, но не подают или с 

евангельским рабом, скрывшим свой талант. 

В целом эти слова справедливы и вообще о любом человеке, который 

обладая теми или иными талантами, которые дал ему Бог не использует их. 

 Григорий Двоеслов призывают таким напоминать о суде Божием, 

подобно как и евангельский раб, зарывший талант был осужден 

(Мф. 25,15; 18; 24–30)
1
. 

 В целом если говорить о пастырских наставлениях Григория Двоеслова то 

мы увидим, что он пишет о крайностях, в которые могут впасть кандидаты в 

священство, а также те, кто уже стал пастырем. 

 И те и другие подвергаются различным искушениям. Кого-то дьявол 

обольщает гордостью и тщеславием, кого-то наоборот обольщает чувством 

ложного смирения, когда враг пытается препятствовать человеку, призванному 

к служению принять сан, апеллируя к его недостоинству, боязни трудности 

данного подвига и т. д. Коварство врага зачастую тяжело распознать даже 

искусным и опытным пастырям. 

 

                                                                 
1 Св. Григорий Богослов. Пастырское правило. С. 186. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Говоря о творениях отцов эпохи Вселенских Соборов о пастырском 

образе мы делаем вывод о том, что необходимо учитывать те исторические 

условия, в которых жили пастыри.  

В первые три века, когда Церковь была гонима, апостольские мужи мало 

концентрировали свое внимание на пастырской деятельности, поскольку 

впервую очередь стоял вопрос выживания. Проповедь ограничивалась в 

основном тем, что священство — это богоустановленное таинство, но многим 

граням пастырства уделялось мало.  

Образец того, каким должен быть пастырь мы находим у ап. Павла в его 

пастырских наставлениях, которое берется за основу для описания отцами 

нравственных требований и то, каким образом он должен выстраивать 

отношения с приходом.  

Тем не менее, на базе проведенных исследований мы выделим следующие 

основные особенности пастырских наставлений вселенских отцов Церкви: 

1. Вселенские отцы Церкви давали пастырские наставления, базируясь на 

своем собственном опыте, почувствовав на себе всю тяжесть служения, 

трудности и ответственность. При этом те пастыри, которые изначально 

уклонялись от священнического служения, не обходили стороной и этот вопрос. 

Это, прежде всего, мотивировано осознанием своего недостоинства принимать 

сан, боязнью искушений, которые ожидают пастыря и т. д; 

2.  Пастырские наставления вселенских Отцов базируется на образце того, 

каким должен быть пастырь, который дал ап. Павел в Посланиях к Тимофею и 

Титу. 

2. Все вселенские отцы: как Восточной Церкви так и Западной делают 

впервую очередь акцент на том, что пастырство – это богоучрежденный 

институт, во главе которого Христос. Христос в свою очередь дал власть 
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апостолам поставлять своих преемников. Некоторые пастыри, ставят даже 

пастырство выше ангельского служения, т. е настолько оно высоко и значимо. 

 3. Вселенские отцы Церкви уделяют двум сторонам нравственного 

образца идеального пастыря: внешнему поведению (т. е то как должен вести 

себя пастырь внешне, характер его отношения с паствой, со священноначалием, 

поведение в храме и т. д. и внутренним нравственным качествам. 

 4. Еще одна особенность исследуемых пастырских наставлений, - это 

необходимость быть пастырю умственно образованным, изучать не только 

Священное Писание, но и святых отцов, светскую литературу, языческих 

философов, чтобы уметь разъяснять вопросы веры, обличать еретиков и хорошо 

разбираться в догматических вопросах и не быть невеждой. 

Важно заметить что, «Порочная жизнь пастыря не препятствует действию 

божественной благодати, но порочный пастырь сам при этом подвергается 

осуждению. Спасительность таинств не зависит от нравственных качеств 

пастыря, который, тем не менее, подлежит тяжкому наказанию за то, что 

дерзает прикасаться к алтарю нечистыми руками»
1
. 

Что касается последней выделенной нами особенности, то в пастырской 

практике часто возникает такой вопрос, поэтому в этом ключе ответ на вопрос о 

наличии или отсутствии зависимости действия Таинства от нравственных 

качеств пастыря, его совершающего является насущным. 

Выделенные нами общие особенности наставлении вселенских Отцов 

пастырям не отменяют индивидуальные требования каждого из исследуемых 

суждений того или иного св. отца.  

Однако в любом случае – эти индивидуальные требования, есть ничто  

иное,  как отражение их личного субъективного опыта пастырства. Без этого не 

имело бы смысла давать наставления, если сам автор наставлений не имеет 

                                                                 
1 Иоанн (Маслов), архим. Лекции по пастырскому богословию. // М., 2001. С.134. 
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достаточно опыта пастырского руководства.  

Пастырские руководства составляют те, кто, будучи скушен, ощутил на 

себе все испытания такого служения, все возможные соблазны и препоны и тем 

самым он делится своим опыт с менее опытными, которые должны внимать 

этим руководствам. 
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