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ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ  
ВтоРоГо СЛоВА о ЗНАНИИ1

Преподобный Исаак Сирин

Прп. Исаак Сирин — христианский святой VII — нач. VIII в., чьи 
аскетические и богословские сочинения пользовались огромной по-
пулярностью как на канонической территории Церкви Востока, к ко-
торой он принадлежал, так и за ее пределами. Традиционно считает-
ся, что перу Исаака принадлежат 5 (по другим данным 7) «томов» или 
«собраний»2, однако на сегодняшний день далеко не все приписывае-
мые ему тексты открыты и введены в научный оборот. В Бодлианской  
библиотеке Оксфорда профессором С. Броком в 1983 г. был найден 
текст так называемого Второго тома творений мар Исхака (Bodleian 
syr. e. 7). Находка включала 41 текст сирийского мистика. К настояще-
му времени тексты 4–41 переведены на английский проф. С. Броком, 
также подготовившим их критическое издание3, с которого впослед-
ствии был выполнен перевод на русский язык4. Что касается текстов 
1–3, составлявших по своему объему примерно половину найденного 
материала, то они, хотя и были переведены на несколько европейских 
языков, пока еще не изданы, поскольку П. Беттиоло, взявшийся за 
подготовку критического издания этих текстов, до сих пор не закон-
чил работу.

1 Публикация подготовлена в рамках работы над кандидатской диссертацией по 
теме «Богословский и текстологический аспекты 2-го слова о знании прп. Исаака Си-
рина» в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. свв. Кирилла и Мефодия. Мы 
благодарны Г. М. Кесселю, выступившего рецензентом настоящей работы, А. Г. Дуна-
еву, М. Г. Калинину и А. В. Тамразову за консультации по связанным с диссертацией 
вопросам, а также С. С. Туркину за консультацию и предоставление копий рукописей.

2 О письменной традиции, связанной с именем преподобного Исаака Сирина, см.: 
Иларион (Алфеев), митр. Исаак Сирин // ПЭ. 2011. Т. 27. С. 696–698; Кессель Г. М. Руко-
писное наследие прп. Исаака Сирина: обзор сирийских рукописей // Преподобный Исаак 
Сирин и его духовное наследие. М., 2014. С. 44–65.

3 Isaac of Nineveh (Isaac the Syrian). «The Second Part»: Chapters IV–XLI / Ed. S. Brock. Lo-
vanii, 1995. (CSCO; 554. Scriptores Syri 224); [Idem] / Transl. S. Brock. (CSCO; 555. Scriptores 
Syri 225).

4 Исаак Сирин. О божественных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты / 
Пер. с сир., примеч. и послесл. иг. Илариона (Алфеева). 1М., 1998.

Богословские труды. 2018. Вып. 47–48. С. 38–53
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Данная публикация посвящена самому объемному тексту Второго 
собрания, стоящему под номером 3 и представляющему собой так на-
зываемые Главы о знании, или Гностические главы (ܪ̈ܝܫܐ ܕܝܑܕܥܬܐ), сохра-
нившемуся полностью в вышеупомянутой рукописи Bodleian syr. e. 7 
(X–XI в.), а также в 4-й Тегеранской рукописи из собрания католикоса 
Исайи (1895 г.)5. Название и жанр произведения восходит к Евагрию 
Понтийскому — аскетическому писателю IV в., составлявшему свои со-
чинения в форме небольших отрывков, каждый из которых напоминал 
по форме и содержанию Притчи царя Соломона. В этом жанре было 
написано одно из самых знаменитых дошедших до нас произведений — 
Главы о знании (Kephalia Gnostica), название которого впоследствии за-
имствовал Исаак. Последний находился под большим влиянием Еваг-
рия, что видно из многочисленных заимствований им идей и терминов 
из творений Евагрия, переводы которых на сирийском языке были рас-
пространены и пользовались большой популярностью в Церкви Вос-
тока. Необходимо отметить, что Исаак был далеко не единственным 
сирийским автором, написавшим Гностические главы в подражание 
Евагрию: здесь можно назвать Симеона д-Тайбуте, Афнимарана, Иоан-
на бар Пенкайе в VII, а также Иоанна Дальятского и Иосифа Хаззайю в 
VIII веке. К сожалению, пока все эти произведения остаются неиздан-
ными, поэтому представляется невозможным провести подробное ис-
следование развития этого жанра в традиции Церкви Востока в ука-
занный период. Как и Евагрий, Исаак создал произведение из четырех 
частей, именуемых «сотницами», каждая из которых разделена на 100 
глав различного объема. Исключение составляет рассматриваемая в 
настоящем исследовании вторая сотница, состоящая из 105 глав. Ввиду 
того, что систематизация глав, как и последовательное развитие мыс-
ли от одной главы к другой, практически отсутствует (исключение со-
ставляют лишь несколько блоков), мы сочли возможным выбрать для 
публикации отдельные главы, с интерпретацией которых не возникает 
значительных проблем.

С содержательной стороны вторая сотница Глав о знании является 
достаточно сложным для понимания и перевода произведением, что 
связано с высотой мысли автора, излагаемой в пространных предло-
жениях с использованием сложного синтаксиса, а также наличием 
труднопереводимых языковых конструкций. Это наводит на мысль о 
том, что произведение было создано Исааком в глубокой старости в то 
время, когда он пребывал в монастыре Раббан Шабур со своими уче-
никами. Согласно жизнеописанию, в ту пору он был уже слепым, и его 

5 Фрагменты из Гностических глав сохранились также в целом ряде рукописей, 
преимущественно монашеских сборниках, см.: Kessel G. New Manuscript Witnesses to the 
Second Part of Isaac of Nineveh // Studia Patristica. Vol. LXIV. Papers presented at the Sixteenth 
International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011 / Ed. M. Vinzent. Leuven, 
2013. P. 245–257.
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поучения записывались за ним его последователями6. Вероятно, имен-
но по этой причине перевод сочинения представляется непростой за-
дачей, так как утонченные богословские построения выражались уст-
но, а глубина мистического опыта прп. Исаака с трудом поддавалась 
описанию, что он и сам отмечал в одной из подготовленных нами для 
публикации глав7. Кроме того, стоит отметить, что поскольку до нас 
дошла лишь одна древняя рукопись Глав о знании прп. Исаака, мы не 
имеем возможности сравнить ее с другими рукописями и тем самым 
установить ошибки переписчиков, что, возможно, могло бы помочь в 
интерпретации сложных мест.

Данная подборка переведена и издана нами по манускрипту Бод-
лианской библиотеки8 с использованием итальянского (П. Беттиоло)9, 
английского (Г. М. Кесселя)10 и русского (митр. Илариона (Алфеева))11 
переводов. Существующие греческий (Н. Каввадас)12 и французский 
(А. Луф)13 переводы не были учтены в настоящей публикации. Работа 
над остальными не изданными главами Второго слова, не включенны-
ми в настоящую публикацию, продолжается, и мы надеемся опублико-
вать их перевод с приложением сирийского текста в ближайшее время. 

А. Д. Макаров

6 Муравьев А. В. Ишо‘днах Басрский как источник биографических сведений о мар 
Исхаке Ниневийском // Дар и крест. Памяти Натальи Трауберг. СПб., 2010. С. 283–301.

7 См. главу 18.
8 Bodleian Library Syr. e. 7.
9 Isacco di Ninive. Discorsi spirituali / A cura di P. Bettiolo. Magnano, 1985. P. 79–115.
10 Kessel G. Isaac of Nineveh’s Chapters on Knowledge // An Anthology of Syriac Writers 

from Qatar in the Seventh Century / Ed. M. Kozah et al.  Piscataway; NJ, 2015. (Gorgias Eastern 
Christian Studies; 39). P. 263–280. В частности, главы 1, 16, 18, 23, 31, 32, 33, 35, 40, 46, 48, 
51, 52, 53, 54, 80, 83.

11 Церковь и время. 2000. № 4 (13). С. 315–324. В частности, главы 23, 31, 65–66.
12 Ισαάκ ο Σύρος. Ασκητικά: Λόγοι ΙΒ΄– ΜΑ΄ / Ισαάκ ο Σύρος· μετάφραση Νέστωρ Καββα-

δάς. Θήρα, 2005. Σ. 94–152.
13 Isaac le Syrien. Œuvres spirituelles II: 41 discours récemment découverts / Trad. A. Louf. 

Bégrolles-en-Mauges, 2003. (Spiritualité orientale; 81). P. 126–286.
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ܪܥܝܢܐ ܗܟܢܐ  ܡܫܘܕܥܝܢ܆  ܩܢ̤ܝܢ  ܕܡܕܒܪܢܐ  ܒܫܘܚ̈ܠܦܝܗܘܢ  ܐܐܪ̈ܝܐ  ܕܙܘ̈ܥܐ  ܐܝܟܢܐ   ܀ܐ܀ 
 ܒܫܘܚ̈ܠܦܘܗܝ ܕܠܩܘܒ̈ܠܝܐ ܕܝܡܝܢܐ ܘܕܣܡܠܐ܇ ܕܩܪ̈ܒܐ ܘܥܘܕܪ̈ܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܢ̇ܩܝܦܝܢ ܕܠܐ ܫܠܘܐ

ܠܙܘ̈ܥܘܗܝ ܡܘܕܥ܇ ܕܡܢܗܘܢ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܕ̈ܬܬܐ ܢܬܕܪܓ ܝܘܡ ܡܢ ܝܘܡ

1. Подобно тому, как движения воздухов своими переменами возвеща-
ют то, что у них есть Правитель, так и разум своими изменениями в про-
тивоположные стороны — то вправо, то влево — показывает, что его 
движениям непрестанно сопутствуют борение и помощь благодати14, и 
от них день за днём он совершенствуется в учении о новом [мире].

ܠܒܝܫܐ ܗܘ̈ܠܐ ܘܛܒܝܥܐ ܕܠܒܝܫܐ ܗܘ̈ܠܐ ܘܠܐ ܛܒܥܐ ܒܗܘ̈ܠܐ܆ ܘܐܝܬ ܕܠܐ   ܒ ܐܝܬ ܡܠܬܐ 
ܬܬܙܝܥ ܛܒܥܐ  ܕܠܐ  ܦܫܝܛܬܐ  ܕܡܠܬܐ  ܗܟܝܠ  ܐܡܬܝ  ܛܒܥܐ.  ܠܐ  ܦܫܝܛܐ  ܕܟܕ  ܘܐܝܬ   ܒܗ̇. 

ܒܨܠܘܬܐ : ܬܣܝܟ ܠܡܠܬܐ ܡܠܒܫܬܐ܆ ܘܐܦ ܗܝ̣ ܠܘܬ ܗܘ̇ ܕܠܟܠ ܩܕܝܡ ܘܡܣܝܟ ܬܬܟܪܟ

2. Есть слово, облеченное в материю, но не отпечатывающееся в мате-
рии. Есть [слово], не облеченное в материю и отпечатанное. Наконец, 
есть простое [слово] и не отпечатанное. Когда простое слово, без печа-
ти, движется в молитве, оно завершает облеченное [материей] слово, 
[двигаясь] к Тому, Кто есть прежде всего и Кто ведет [все] к заверше-
нию15.

14 Данная метафора восходит к сирийскому тексту, надписанному именем прп. 
Макария Египетского, который цитирует Исаак в Первом собрании: «Перемены бывают 
во всех, как в воздухе» (ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܝܢ ܗܘܝܢ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ: ܒܕܡܘܬ ܐܐܪ // Mar Isaacus Ninivita. 
De perfectione religiosa / Ed. P. Bedjan. Lpz., 1909 [далее: De perfectione religiosa...]. 
P. 495. Оригинал цитаты см.: Strothmann W. Die Syrische Überlieferungen der Schriften 
des Makarios. Teil I: Syrischer Text. (Göttinger Orientforschungen Ι. Reihe: Syriaca; 21). 
W., 1981. P. 137). Согласно приводимой В. Штротманом во втором томе указанного 
сочинения таблице, данный текст не имеет греческого аналога). В том же месте Исаак 
комментирует этот текст: «Со стоящими на степени чистоты приключалась [такая 
же] перемена, [какая бывает] с воздухом, при этом случались с ними эти перемены 
против их воли не от нерадения и расхлябанности, но когда они соблюдали чин свой»  
 ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܟܣܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܩܝܡܝܢ: ܐܡܬ ܕܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܓܕܫܐ ܒܕܡܘܬ ܐܐܪ. ܐܢܗܘ ܕܠܘ ܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܐ)
 De perfectione // ܘܫܪܝܘܬܐ: ܐܠܐ ܒܛܟܣܗܘܢ ܪܕܝܢ ܗܘܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܓܕܫ̈ܐ ܕܣܘܩܒܠܐ ܠܢܝܫܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ
religiosa... P. 495). В рассматриваемом отрывке прп. Исаак поясняет идею автора цити-
руемого им сирийского текста, подчеркивая, что происходящие в разуме подвижника 
изменения являются следствием испытываемых им «борений» и время от времени 
получаемой им «помощи благодати», причем как первое, так и второе происходит по 
Божественному промыслу ради духовного возрастания подвижника.

15 Вероятнее всего, в данном случае под «облеченным в материю словом» подразуме-
вается проговариваемое в уме или вслух слово молитвы или же читаемые подвижником 
священные тексты. «Не облеченное в материю» слово, следовательно, должно означать 
более высокую ступень молитвы, на которой диалог с Божеством происходит не через 
разговор или чтение, а созерцательно. Во 2-м слове Первого собрания Исаак именует 
«движения ума» «печатями овеществления служения» (ܛܒܥ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܓܫܝܡܘܬ ܦܘܠܚܢܐ), в 
которых парит (ܡܫܬܪܓܪܓ — досл. глагол “фантазировать” в страдательном залоге) ум 
не по своей воле, [и] в которых творит добродетели, и от которых он в здоровом состо-
янии (ܠܐ ܟܪܝܗܐܝܬ — досл. «неболезненно») берет причину горячности и собранности 
мыслей» (De perfectione religiosa... P. 19). С точки зрения прп. Исаака, телесное служение, 
являющееся первой ступенью подвижнической жизни, оставляет в уме некий отпеча-
ток, который задает мыслям то или иное направление в зависимости от того, насколько 
качественно исполнялось телесное служение и насколько подвижник хранил себя от 
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ܪ̈ܓܫܐ: ܘܩ̇ܦܣܝܢ  ܗܕ̈ܡܐ  ܘܡܫܬܪܪܝܢ  ܕܨܠܘܬܐ:  ܒܥܕܢܐ  ܒܠܒܐ  ܕܢ̇ܦܠܐ  ܗܝ̇  ܓܘܙܠܬܐ   ܝܓ 
 ܘܡܬܡܚܠ ܠܫܢܐ ܘܦ̇ܐܫ ܡܢ ܙܘܥܐ ܥܡܗ ܕܗܘܢܐ ܒܗ ܒܣܝܡ ܒܘܪܟܐ ܕܥܠ ܕܘܟܬܗ ܛܘܪܐ ܪܒܐ܆
ܠܫܪܪܐ ܚܬܝܬܐ܇ ܘܡܐ ܢܗܝܪܐܝܬ  ܕܒܗ ܡܫܘܕܥ   ܕܗ̇ܘܝܐ܆ ܗܘ̇  ܕܝܕܥܬܐ ܐܪܓܫܢ  ܩܪܝܢܐ   ܡܢ 
ܚܠܝܡ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܐ  ܒܣܘܟܠܐ  ܕܡܨܠܐ܇  ܠܗܘܢܐ  ܡܢܒܪܫ  ܥܘܗܕܢܗܝܢ  ܠܨܠܘܬܐ܇  ܒܪܢܫܐ   ܕܩܪܒ 

ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܕܐܬܗ̇ܓܝ ܒܗܝܢ ܩܕܡ ܥܕܢܐ ܩܠܝܠ.

13. Тот, Кто ясным образом свидетельствует точную истину, от чтения о 
знании попустил нам почувствовать огонь, падающий в сердце во вре-
мя молитвы, [в то время как] конечности расслаблены, чувства про-
пали, язык ослаб, разум прекратил движения, в коленопреклонении на 
одном и том же месте в течение длительного времени. Когда человек 
приступает к молитве, то память об этом зажигает ум молящегося в 
разумении здравых слов о Боге, над которыми он размышлял незадолго 
до этого.

ܝܕ ܥܕܡܐ ܕܢܫܬܘܐ ܐܢܫ ܠܓܠܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ: ܗܘ̇ ܕܒܕܟܝܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܡܬܝܕܥ ܠܗܘܢܐ 
ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܒܗ̇ܢܐ ܢܝܫܐ ܡܬܛܥܡ ܒܘܣܡܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܐܘܪܚ 
ܝܕܥܬܐ ܪܕܝܢ. ܐܢ ܒܗܘܓܝܐ ܕܡܙܡܘܪܐ ܘܐܢ ܒܥܢܝܢ ܩܪܝܢܐ ܐܘ ܒܨܠܘܬܐ ܐܘ ܒܗܪܓܐ 
ܕܠܒܐ  ܘܪܘܙܐ  ܡܢܬܢܝܐ  ܬܡܗܐ  ܒܗܢܐ  ܕܒܗܘܢܐ܆  ܡܫܬܘܝܢ  ܕܠܡܥܒܕܢܘܬܐ  ܥܕܡܐ  ܕܡܕܥܐ. 
ܗ̇ܢܘܢ  ܙܒܢ܇  ܒܙܒܢ  ܡܩܒܠܝܢ  ܕܒܗܘܪܐܝܬ  ܐܝܠܝܢ  ܒܣܘ̈ܟܠܐ  ܕܒܐܠܗܐ܇  ܒܚܕܘܬܐ  ܡܬܒܣܡܝܢ 
ܡܛܝܒܝܢ  ܚܕܝܐܝܬ  ܘܠܡܘܬܐ  ܝܘܡ܇  ܟܠ  ܥ̇ܐܠܝܢ  ܪܘܪ̈ܒܐ  ܠܢܣܝ̈ܘܢܐ  ܕܐܠܗܐ  ܝܕܥܬܐ  ܕܡܛܠ 

ܢܦܫܗܘܢ܇ ܘܠܐ ܡܬܟܪܝܐ ܪܘܚܗܘܢ ܘܡܪܦܝܢ ܠܗ ܠܫܠܝܐ.

14. Насколько человек удостоится откровения Божественных тайн, 
[настолько] он в совершенной чистоте по действию Святого Духа по-
знает [свой ум]. В этом знамении мысленный восторг познается теми, 
кто идет по пути познания: в размышлении ли над псалмами, чтении 
ли, молитве или в упражнении ума. Насколько действию [этому] удо-
стаиваются они в своем уме, [настолько] в этом особом удивлении и 
сердечном восторге наслаждаются в радости о Боге и время от време-
ни таинственным образом получают [ее] в своем разуме — те, которые 
ради познания Бога каждый день совершают великие дела и радостно 
приготовляют свои души к смерти, чей дух беспечален и кто не поки-
дает тишину.

греха и греховных мыслей. Однако на высшей ступени разум во время молитвы «не 
ослабляется в скрытом проявлении мысленных отпечатков» (ܒܟܣܝܘܬ ܦܓܥ̈ܐ ܕܛܒܥ̈ܝ ܚܘ̈ܫܒܐ), 
что происходит «благодаря обильному сиянию в Боге, которое обыкновенно удаляет 
суетные воспоминания» (Ibid. P. 20). Впрочем, «печать» для Исаака не является чем-то 
однозначно отрицательным: так, например, в 99–100 главах 1-го слова Глав о знании 
сказано: «Также и в добродетельном размышлении есть ипостасные движения. Они 
есть не только в страстях, но также в чистом и добродетельном, однако не в молитве. 
Все ипостасные «отпечатки» (ܛܒܥ̈ܐ ܩܢ̈ܘܡܝܐ) в молитве являются для ума препятствием». 
Далее Исаак пишет, что в том случае, если ум молящегося не борется с ними, он помра-
чается. Таким образом, «отпечатки» у Исаака очень близки по смыслу «помыслам» или 
«фантазиям». В данном случае Исаак следует учению о молитве Евагрия, по выражению 
которого «молитва есть отрешение [ума от всяких] помыслов» (PG. 79. Col. 1181). 
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ܪ̇ܕܝܐ ܕܫܦܝܐܝܬ  ܒܙܒܢܐ   : ܐܠܗܝܬܐ  ܒܛܝܠܘܬܐ  ܡܢ  ܐܢܫܐ  ܒܒܪ  ܕܡܬܝܠܕܐ  ܗܝ̇  ܕܚܠܬܐ   ܝܗ 
 ܐܠܦܗ ܒܡܫ̈ܒܐ ܕܚܕܘܬܐ ܘܕܣܘ̈ܟܠܐ ܡܪ̈ܝܡܝ ܠܒܐ܆ ܒܩܢܛܐ ܟܐܡܬ ܕܡܢ ܛܥܝܘܬܐ܆ ܡܘܠܕܐ
 ܒܠܒܗ ܟܪܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܝ̇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܝܪܐܝܬ ܚܣ̈ܢܝܗ̇ ܕܢܦܫܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܠܕܢ ܠܗ
ܟܕ ܘܕܚܠܬܐ.  ܣܒܪܐ  ܕܝܢ  ܗ̇ܢܘ  ܘܟܪܝܘܬܐ܇  ܚܕܘܬܐ  ܛܥ̈ܝܢܢ  ܟܕ  ܘܚܫܝܫ̈ܬܐ܆  ܕܟܝ̈ܬܐ   ܨܠܘ̈ܬܐ 
 ܪܢܐ܆ ܕܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܪ̇ܕܐ ܐܢܐ܇ ܐܘ ܕܠܡܐ ܛ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢ ܫܠܝ ܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܒܚܕ ܡܢ
 ܫܒܝ̈ܠܐ ܕܛܥܝܘܬܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܘܟܟܐ ܣܓܝܐܐ ܩ̇ܢܐ ܒܪܥܝܢܗ. ܘܒܛܒ̈ܬܐ ܕܗܘܝ̈ܢ ܠܘܬܗ܆

ܠܐ ܡܬܬܪܝܡ ܠܒܗ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ.

15. Страх, рождающийся в человеке от Божественного провидения, 
от боязни, скажем так, прегрешения, во время спокойного движения 
корабля его в сопровождении бриза радости и возвышающих сердце 
мыслей, рождает в сердце его Божественную печаль16, которая, несом-
ненно, [является] укреплением души. Отсюда возрождаются в нем чи-
стые и горячие молитвы, носящие в себе радость и печаль, которые есть 
надежда и страх17. Когда он мыслит: «Только бы мне не сойти с пути, о, 
лишь бы я внезапно не согрешил перед Богом на ошибочном пути!», — 
тогда приобретает человек в уме своем великое смирение, и из-за стра-
ха его не гордится сердце его приходящими к нему благами18.

ܕܝܢ ܓܘܣܐ  ܒܝܬ  ܕܡܪܢ.  ܗܝܡܢܘܬܗ  ܘܟܪܝܘܬܐ  ܕܢܣܝ̈ܘܢܐ  ܒܙܒܢܐ  ܕܢܦܫܐ  ܓܘܣܐ  ܒܝܬ   ܝܘ 
ܕܦܘܠܚܢܗ̇ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܡܚܝܠܘܬܗ̇.

16. Во время испытаний и скорбей убежище души — ее вера в Господа 
нашего. Убежище же ее служения — исповедование ее немощи.

ܒ̇ܥܝܢ  ܝܙ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܪܪܘ ܒܣܒܪܐ ܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ: ܘܐܫܬܘܝܘ ܠܗܝ̇ ܚܕܘܬܐ ܕܒܪܘܚܐ܆ ܠܐ ܬܘܒ 
 ܕܢܟܬܪܘܢ ܒܗܠܝܢ ܚܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܫܘܪ ܠܒܗܘܢ ܘܡܣܘܚ܇ ܕܐܢ ܡܢ ܟܕܘ ܫܢܝܘ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܚܝ̈ܐ
ܘܐܬܕܘܕ ܫܢܘ܇  ܗܢܐ  ܒܚܘܫܒܐ  ܐܝܠܝܢ  ܐܢܐ܆  ܕܐܡ̇ܪ  ܠܡܕܡ  ܝ̇ܕܥܝܢ  ܕܒܗܘܢ.   ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ 
 ܥܠܡܐ ܒܐܦܝ̈ܗܘܢ ܡܢ ܒܘܣܡܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܕܐܬܬܙܝܥ ܘܐܬܡܠܝ ܟܠܗ ܠܒܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ
ܪܥܝܢܐ ܐܬܠܗܩ  ܦܠܝܓܘܬܐ܆  ܐܫܬܩܠܬ  ܘܠܓܡܪ  ܪܥܝܢܗܘܢ܇  ܕܩܒܠ  ܣܓܝܐܐ  ܦܝܣܐ   ܕܡܢ 
ܢܫܢܘܢ ܡܢ ܦܓܪܐ ܘܒܚܬܝܬܘܬܐ ܢܚܙܘܢܗ ܠܗܝ̇ ܝܪܬܘܬܐ܇ ܐܝܠܝܢ  ܒܥܕܢܐ ܗܘ̇܇ ܕܐܡܬܝ ܡܟܝܠ 
 ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܘܝܘ ܠܚܕܘܬܐ ܗܕܐ܇ ܡܢ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܦܚܡܐ ܕܥܡ̈ܠܐ ܐܠܐ
ܫܒܪ̈ܐ ܥܠ  ܗܝܡܢܘܬܐ  ܕܗܕܐ  ܡܘܗܒܬܗ  ܡ̇ܫܦܥ  ܡܓܢ  ܡܬܡܫܚܐ܇  ܕܠܐ  ܛܒܘܬܗ   ܡܛܠ 
ܟܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ  ܒܚ̈ܝܐ  ܐܦ  ܨ̇ܒܐ  ܕܗ̣ܘ  ܠܐܝܠܝܢ  ܫܦܝܥܐܝܬ  ܕܢܬܒܣܡܘܢ  ܘܝ̇ܗܒ   ܕܒܡܫܝܚܐ܇ 
ܐܝܟ ܕܡܬܝܗܒܐ  ܕܠܒܐ܇  ܗܝܡܢܘܬܐ  ܥܡ  ܡܬܦ̇ܚܡ  ܕܒܐܪܥܐ  ܐܠܝܢ  ܡܢ  ܡ̇ܢܐ   ܘܡܬܚܒ̈ܠܢܐ. 

ܕܒܫܘܟܢܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܠܒܘܣܡܐ ܠܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ.

17. Те, кто утвердились в грядущей надежде и стали достойны этой ра-
дости в Духе, не ищут больше остаться в этой жизни, но вырывается их 
сердце и тоскует, что они еще не оставили эту жизнь и счастье в ней. 
Они знают, о чем я говорю, — те, кто обезумел в этой мысли, и мир стал 

16 Ср.: 2 Кор. 7, 10.
17 Этот оборот, по мысли прп. Исаака, означает, что надежда будущих благ рождает 

радость, а страх наказания и мук — печаль.
18 Эта же мысль повторяется Исааком в Первом собрании: «Страх же мы должны иметь 

о том, не по причине ли гордости терпим мы это искушение» (De perfectione religiosa... 
P. 299).
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возмутительным для них от нестерпимого наслаждения, которое воз-
двигнулось и переполнило их сердце так, что от большой уверенности, 
которую принял их разум, совершенно развеялось сомнение. В этот мо-
мент [их] разум пожелал оставить тело и в действительности увидеть 
это достояние. [Они] — те, кто в благодати Божией удостоились этой 
радости от Того, Кто не по трудам [человека], но по Своей неизмеримой 
благости безвозмездно изливает Свой дар этой веры на детей во Хри-
сте. Он дает обильно наслаждаться [еще] в [этих] скорбных и тленных 
жизнях тем, кому пожелает. Какие из тех [вещей], что [можно найти] 
на земле, сравнимы с верой сердца, подаваемой время от времени по 
милости Божией в качестве дара для наслаждения людей?

 ܝܚ ܐ̈ܘ ܟܡܐ ܡܚܝܠ ܚܝܠܐ ܕܕܝܘܬܐ ܘܪ̈ܘܫܡܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܠܚܬܝܬܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܠܡܫܘܕܥܘ
ܕܝܕܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܫܬܘܝܘ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕܒܘܣܡܗܝܢ  ܒܟܬܒܐ܇ ܠܦܚܡܐ 

ܕܛܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܕܐܠܗܐ.

18. О, как слаба сила чернил и начертание букв, чтобы точно выразить 
в книге что-либо, в сравнении со знанием тех, кто в действительности 
стали достойны дара восторга духовными благами по обильной благо-
дати Божией!

 ܝܛ ܫܘܒܚܐ ܠܗܘ̇ ܕܡܨܥܝܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ: ܘܒܐܝܕܗ ܐܫܬܘܝܢܢ ܕܢܩܒܠ ܘܢܕܥ
 ܘܢܪܓܫ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܠܡܕܡ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ܇ ܘܠܐ ܪ̈ܓܫܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܐܫܟܚܘ
 ܕܢܬܪܥܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܪܝܫܝܬܐ ܕܡܢܢ ܗ̇ܘ ܕܨܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ
 ܡܬܚܙܐ܇ ܕܐܩܦܗ ܠܗ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܢ ܢܣܒܗ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ : ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܗ
ܠܢ ܒܡܢܗܝܢ ܠܡܫܬܪܪܘ ܐ̈ܢܝܢ ܠܓܠܝܐ܇ ܘܒܐܝܕܗ ܫܘܕܥ  ܝ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܘܗܫܐ ܐܦܩ   ܢܛܝܪ̈ܢ ܗܘ̣̈

ܥܠ ܫܪܟܢܗܝܢ ܕܗ̇ܢܝ̈ܢ ܕܢܛܝܪ̈ܢ ܠܢ ܒܚܘܕܬܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ ܥܬܝܕ ܕܢܩܒܠ ܬܘܩܢܐ ܗܢܐ.

19. Слава Тому, Кто стал для нас Посредником19 в этих благах и через 
Кого мы удостоились получить, узнать и почувствовать веру в то, что 
«ни око не видело, ни ухо не слышало»20, ни чувства души не могли вос-
принять; эти блага, которые сначала посреди нас [были сокрыты] от 
нас. Истинно Он есть образ Того, Кто невидим21. Божественная природа 
[Сына] соединилась с Тем, Кто был взят от нас22 ради надежды разум-

19 Ср.: 1 Тим. 2, 5; Гал. 3, 19–20. 
20 1 Кор. 2, 9.
21 Ср.: Кол. 1, 15.
22 Описание Боговоплощения как взятия Богом человеческой природы, или «телес-

ности» «от нашей природы», «от нас», встречается уже у Афраата (цит. по: Селезнев Н. Н. 
Христология Ассирийской Церкви Востока: анализ основных материалов в контексте 
истории формирования вероучения. М., 2002. С. 34–35) и характерно для сирийской 
христологии последующего времени. Данное утверждение встречается также у Дио-
дора Тарсийского, писавшего, что Христос «воспринял от нас совершенного человека 
и обитал в Нем» (цит. по: Там же. С. 45), а в постановлениях несторианского собора, 
созванного под председательством католикоса Мар Григора I в 605 г., сказано о том, что 
Бог «через Первенца от нас [1 Кор. 15, 23] совершил освобождение и обновление рода 
нашего» (Там же. С. 125).
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ных существ о тех [благах], которые хранились изначально у Него и ко-
торые ныне Он явил. И теперь Им показана их часть, чтобы утвердить 
в оставшемся, сохраняемом для нас до обновления, которое через Него 
получит творение сие.

 ܟܓ ܡܟܝܟܘܬܐ ܝܬܝܗ̇ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܚܠܝܡܐ. ܕܟܡܐ ܕܡܩܘܝܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܠܐ ܗܘܝܐ
 ܠܘܬܗ ܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܢܣܝ̈ܘܢܝܢ ܠܡܬܢܣܝܘ ܒܦܓܪܐ ܐܘ ܒܬܪܥܝܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܚܫܝ̈ܢ ܘܥ̈ܩܢ

ܦܓܪ̈ܢܐܝܬ ܐܘ ܢܦܫܢܐܝܬ.

23. Смирение — совершенство здравого ума. До тех пор, пока оно пре-
бывает в человеке, не бывает с ним богооставленности в каком-либо 
искушении так, чтобы он искушался телом или умом одной из страстей 
или печалей на телесном или душевном уровнях.

 ܟܕ ܟܠ ܚܫܐ ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܗ ܘܒܗ ܪܥܝܢܢ܆ ܐܦܢ ܠܐ ܣ̇ܥܪܝܢܢ ܠܗ܆ ܡܢ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܐܠܗܝܐ
ܐܝܟ ܕܚܠܦܘܗܝ  ܡܪܕܘܬܐ  ܘܡܩܒܠܝܢܢ  ܕܡܚܫܒܝܢܢ.  ܡܠܝܐܝܬ  ܕܚܝܒܘܬܗ  ܒܪܝܫܐ  ܡܣܡ   ܬܚܝܬ 
 ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܫܡܠܝܢܢ܆ ܐܘ ܗܪܟܐ ܐܘ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܐܢ ܪܓܬܐ ܕܙܢܝܘܬܐ. ܘܐܢ
 ܚܣܡܐ. ܐܘ ܒܝܫܬܐ ܕܐܢܫ ܘܐܝܢܐ ܕܗܘ̣ ܚܫܐ. ܡܛܠ ܗܝ̇ ܕܐܨܛܒܝܢܢ ܒܠܒܢ܇ ܒܗ̇ܘ ܕܚܬܝܬܐܝܬ
 ܡܦܣܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܚܢܢ ܡܥܬܕܐܝܬ ܪܥܝܢܢ ܒܗ܇ ܘܐܚܒܢܢ

ܠܗ ܘܠܥܘܗܕܢܗ.

24. Всякая страсть, которую мы любим и которая нам приятна, даже 
если мы не осуществляем ее, по определению божественного суда 
подлежит наказанию по своей вине, которое мы полностью осозна-
ем. Мы получим наказание за это здесь или в грядущем веке23, как 
если бы мы на деле совершили: будь то желание похоти, или за за-
висть, или лукавство на ближнего, или любая страсть. Потому что 
мы возжелали в сердце своем то, о чем отлично знали, что оно про-
тив божественной воли, а мы добровольно думали и любили вспоми-
нать об этом.

 ܟܗ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܐܡܬܝ ܕܒܬܪܥܝܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܗ̇ܘܐ܆ ܠܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܡ̇ܫܠܡ ܠܢ. ܐܡܬܝ
 ܕܝܢ ܕܒܬܪܥܝܬܐ ܢܦܫܢܝܬܐ܆ ܠܫܘܒܚܐ ܕܪܡܘܬܐ ܡܪܒܐ ܒܢ. ܗܝ̇ ܡ̇ܢ܆ ܟܕ ܒܡܫܬܒܚܢܝ̈ܬܐ ܕܦܓܪܐ.

ܗܕ̣ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܐܘ ܕܝܕܥܬܐ.

25. Когда тщеславие появляется в телесном уме, оно предает нас блуд-
ной страсти. Когда же [оно возникает] в душевном уме, оно взращивает 
гордость. То [происходит] от телесного довольства, а это — от превос-
ходства в образе жизни или знании24.

23 О влиянии концепции «двух веков» Феодора Мопсуэстийского на мистику прп. 
Исаака Сирина см., в частности: Hagman P. The Asceticism of Isaac of Nineveh. Oxf., 2010. 
P. 31, 179–181, 183–184.

24 В данном случае прп. Исаак опирается на классификацию Евагрия, впоследствии 
развитую сирийским мистиком Иоанном Апамейским, согласно которой духовный 
путь подвижника делится на три ступени: телесную, душевную и духовную. Эта кон-
цепция была весьма популярна у восточносирийских мистиков и, несомненно, известна 
прп. Исааку (подробнее о влиянии Иоанна Отшельника на прп. Исаака см. в статье: 
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 ܟܙ ܐܡܬܝ ܕܒܚܕ ܡܢ ܥܡ̈ܠܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܐܘ ܒܢܣܝ̈ܘܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܚܝܠܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܠܒܪ
 ܡܢ ܥܝܕܐ ܒܢܦܫܟ ܬܚܙܐ܇ ܕܡܥܙܐ ܐܢܬ ܒܗ ܗܢܝܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܐܠܝܨܐܢܬ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܟܝܢܐ܇
 ܐܠܐ ܘܪܘܙܐ ܡܕܡ ܢܩܝܦ ܠܠܒܐ ܘܡܚܬܚܬ܇ ܘܠܠܐܘܬܐ ܘܥܣܩܘܬܗ̇ ܕܨܒܘܬܐ ܡܚܠܐ ܘܡܦܝܓ
ܩܪܝܒܐ ܠܟ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܪܥܝܢܐ܆ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ̇ ܐܣܬܟܠܝ܆ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ   ܘܡ̇ܛܢܢ 

ܢܩܝܐ ܠܟ ܒܥܒܕܐ ܗܘ̇.

27. Когда во время одного из богоугодных дел или искушений ради них 
ты увидишь непривычную мощь и терпение в твоей душе, благодаря 
которым ты легко претерпеваешь и не угнетаешься, как это свойствен-
но природе, так что даже некоторое ликование прилепляется к твоему 
сердцу и воодушевляет [его], а усталость и тяжесть этого [труда] осла-
блены и уменьшены, и ревность овладевает разумом, — в это время 
разумей, что [это] действие [Бога] близ тебя, и божественное присутст-
вие благоприятствует тебе в деле этом.

 ܟܚ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܚܕ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܘܐܦ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܠܗ : ܐܘ ܚܘܫܒܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ̣ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܕܠܐ
 ܒܥܝܕܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥ ܒܟ܆ ܒܕܚܠܬܐ ܗܘ̣ܝ ܡܛܠ ܕܥܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܡܨܐ ܗܘ̣ ܗܟܝܠ
ܢܥܒܪ ܠܗ܇  ܡܬܩܪܒܐ  ܕܚܦܝܛܐܝܬ  ܕܨܠܘ̈ܬܐ  ܕܒܚܫܐ  ܠܗ܇  ܦܫܝܩ  ܡܕܡ  ܕܟܠ  ܗܘ  ܕܡܪܢ   ܚܝܠܗ 
 ܡܢܢ ܡܐ ܕܩ̇ܪܝܢܢ ܠܗ ܕܠܐ ܡܗܡܝܢܘܬܐ܇ ܘܢܚܟܡ ܠܒܢ ܒܝܕܥܬܐ ܕܟܣܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܘܢܬܠ

ܠܡܦܩܢܐ ܛܒܐ ܫܘܠܡܗ
 ܢܘܗܪܐ ܒܝܕ ܗܪܓܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܪܢܝܐ ܘܩܢܛܐ ܕܚܘܫܒܐ: ܗܘ ܪܥܝܢܐ ܡܬܢܗܪ܆ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ
 ܕܐܠܗܐ ܕܢܩܝܦܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܦ̇ܠܛ ܘܡܬܦܨܝܐ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܨܘܬܐ ܕܡܢ ܣܛܢܐ܇
ܐܝܬܝܗ܆ ܕܐܠܗܐ  ܕܪܢܝܐ  ܡܛܠ  ܕܝܢ  ܨܠܘܬܐ  ܠܐܢܫ.  ܠܡܫܥܒܕܘ  ܡܥܕܐ  ܕܢܦܫܐ  ܚܫܟܐ   ܕܒܝܕ 

ܡܢܗܪܐ ܠܒܐ ܟܝܢܐܝܬ.

28. Когда одна из страстей, даже если ты ее ненавидишь, или помысел, 
который ты способен видеть, необычно настойчиво движется в тебе, 
будь осторожен, потому что у этого есть причина. Господь наш, кото-
рому все легко, через страдание в молитве, усердно приносящейся Ему, 
способен Своей силой удалить от нас [любые препятствия], когда мы 
усердно25 призываем Его. Он способен умудрить сердце наше в позна-
нии сокрытого, как это, и привести к благому исходу конца его26.
Комментарий: Благодаря молитвенному размышлению, раздумью и 
мысленному страху просветляется разум. Божиим содействием, кото-
рое сопровождает страх Божий, [разум] избегает и спасается от ошиб-
ки послушания сатане, порабощающего человека, как правило, через 

Kha lifé-Hachem É. Isaac de Ninive // Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique. Fasc. 
L–LI. P., 1971. Col. 2041–2054, особенно 2050–2051).

25 Букв. «не ленясь».
26 Слишком сильное и непреодолимое искушение, по мысли прп. Исаака, может 

произойти только при впадении в нерадение. Это подтверждает комментарий к главе, 
сделанный, вероятнее всего, одним из учеников Исаака, который поясняет, что сатана 
«порабощает человека, как правило, через помрачение души». Аналогичная мысль 
содержится также и в Первом собрании, в котором Исаак говорит о том, что «начало 
помрачения ума (ܥܡܛܢܐ ܕܗܘܢܐ) <…> прежде всего проявляется в лености к Божией 
службе и к молитве» (De perfectione religiosa... P. 14).
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помрачение души. Молитва же, поскольку является размышлением о 
Боге, естественным образом просвещает сердце.

ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܚܠܦ  ܐܘ  ܚ̈ܛܗܐ  ܚܠܦ  ܐܘ  ܗܝ̣  ܐܠܗܐ  ܕܡܛܠ  ܕܡܣܬܒܪܐ  ܥܩܬܐ  ܐܝܬ   ܟܛ 
ܠܪܥܝܢܐ ܕܛ̇ܡܪ  ܠܢ܆ ܟܕ ܗܝ̣ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܚܐ ܕܣܛܢܐ  ܩܢܝܸܢܢ ܐܘ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܡ̇ܚܫܐ   ܕܠܐ 
 ܕܥܢܐ ܫܦܝܐܝܬ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܗܠܟܝ̈ܬܝ ܛܡܼܪܘ ܠܝ ܦܚ̈ܐ. ܘܚܒ̈ܠܐ
ܚܕܘܬܐ ܡܢ  ܐܠܗܐ  ܕܡܛܠ  ܟܪܝܘܬܐ  ܕܒܝܕ  ܕܝܢ  ܨ̇ܒܐ  ܫܒܝ̈ܠܝ.  ܥܠ  ܦܪ̣ܣܘ   ܕܡܨܝ̈ܕܬܗܘܢ 
 ܘܒܘܣܡܐ ܕܒܗܓܠܙ ܠܗ܆ ܘܒܝܕ ܕܚܠܬܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܠܦܣܩ ܣܒܪܐ ܢܓܕ ܠܗ. ܟܠ ܕܚܠܬܐ ܕܝܢ ܕܥܠ
 ܐ̈ܦܝ ܚܛܗ̈ܐ ܐܘ ܟܪܝܘܬܐ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܡܝܬܪܘܬܐ܇ ܕܣܒܪܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܙܝܓ
ܕܡܢ ܣܛܢܐ ܢܕܥ  ܒܢ܆  : ܐܠܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦ ܒܚܕ ܡܕܡ ܡܬܡܬܚܐ ܘܦܣܩ ܣܒܪܐ ܡܕܝܠܐ   ܒܗ̇ 

ܡܫܬܠܗܒܝܢܢ ܓܠܝܐܝܬ.

29. Бывает такая скорбь, которая, как кажется, переносится ради Бога 
или за грехи, из-за того, что мы не стяжали божественных [даров], или 
же их отсутствие мучает нас, однако [на самом деле] это ловушка са-
таны, которую он прячет в уме, который в страхе Божием наивно рас-
суждает, как написано: «На этом пути, по которому я ходил, скрыли 
сеть для меня»27, и еще: «Преткновения на пути положили мне»28. Пе-
чалью по Богу хочет [сатана] отвратить его29 от радости и наслаждения 
по Нему, а страхом греха затянуть его в отчаяние. Любой страх о грехах 
и печаль о добродетели, не соединенная с надеждой на Божие мило-
сердие, неизменно в одном [направлении] движется и приводит нас в 
отчаяние. Мы точно знаем, что [в эти моменты] разжигаемся сатаной.

ܡܢ ܒܐܠܗܘܬܟ  ܐܢܬ  ܟܣܐ  ܟܕ  ܢܫܐ  ܕܒܢܝ̈  ܕܓܢܣܐ  ܬܘܪܨܐ  ܕܡܛܠ  ܟܠ  ܡܚ̣ܐ  ܡܫܚܝܐ   ܠ 
ܠܝ ܡܪܝ ܠܥܠܡܐ ܐܢܬ ܚܟܡܝܢܝ ܒܐܘܪܚܟ. ܗܒ  ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܐܢܫܝܐ ܐܬܚܙܝܬ   : ܕܣܪ̈ܦܐ   ܥܝ̈ܢܐ 
 ܚܟܡܬܐ ܠܡܕܥ ܐܝܟܢܐ ܐܬܩܪܒ ܠܘܬ ܡܪܘܬܟ. ܐܢܬ ܐܕܢܚ ܣܒܪܟ ܒܠܒܝ ܕܒܗ ܐܪܘܐ ܒܟܠ
 ܥܕܢ ܘܐܛ̣ܥܐ ܠܥܠܡܐ ܡܝܘܬܐ ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܕܣܒܪܟ. ܐܠܗܝ ܐܫܘܢܝ ܠܗܝ̇ ܡܬܢܫܝܢܘܬܐ ܕܡܢ
: ܕܐܢ ܐܡܪ ܠܟܘܢ  ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܣܒܪܟ ܡܕܝܩܐ ܒܟܠ ܥܕܢ ܥܠ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܚܝ̈ 
 ܕܕܡܘܬܐ ܕܫܢܝܐ ܡܬܚܙܝܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗܢܐ ܚܘܫܒܐ ܡܬܢܗܪ ܠܒܐ܆ ܗܝܡܢܘܢܝ

ܒܗܕܐ ܕܠܐ ܡܟܪܒ ܐܢܐ.

30. Христос, дающий жизнь всему, чтобы обновить человечество, пря-
чущий божество Свое от очей серафимов, в человеческом теле [Ты] 
явился видимым миру. Умудри меня в Твоем пути, дай мне, Господи, 
мудрость, чтобы знать, как приблизиться к Твоему Господству. Пусть 
воссияет надежда на Тебя в сердце моем, да буду ей опьянен все вре-
мя и забуду смертный мир в наслаждении надежды на Тебя. Боже мой, 
удостой меня забыть [о мире] от движения надежды на Тебя, которая 
явлена во всех святых. Воистину, братия мои, говорю вам, что человек в 
миг сей кажется подобным безумцу, когда этой мыслью озаряется сер-
дце [его]. Поверьте мне, потому что я не лгу.

27 Пс. 141, 3.
28 Пс. 139, 6.
29 То есть объект своих нападок.
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ܕܠܐ ܙܥܘܪܐ  ܒܙܒܢܐ  ܕܪܥܝܢܐ  ܘܠܫܦܝܘܬܐ  ܠܢ܆  ܡܫܘܬܦܐ  ܐܠܗܝܐ  ܠܡܕܥܐ  ܠܚܘܕܝܘܬܐ܆   ܠܐ 
ܥܘܟܪ ܡܩܪܒܐ ܠܢ.

31. Одиночество приобщает нас Божественному Уму и в короткое вре-
мя беспрепятственно приближает нас к просветленности ума.

ܐܬܚܫܚ. ܚܦܝܛܐܝܬ  ܓܠܝ̈ܐ  ܒܦܘܪ̈ܣܐ  ܐܐܪܝܐ܆  ܘܚܢܘܩܝܐ  ܕܢܘܗܪܐ  ܡ̇ܢ  ܥܡܕܐ  ܒܙܒܢ   ܠܒ 
ܫܠܝ܆ ܡܢ  ܐܐܪ  ܓܝܪ  ܡܫܬܪܐ  ܘܫܪܟܐ.  ܕܬܟܫܦܬܐ  ܘܡܬܚܐ  ܐܢܐ܇  ܐ̇ܡܪ  ܕܒܘܪ̈ܟܐ   ܒܩܥܕܐ 
ܘܣ̇ܠܩ ܫܡܫܐ ܒܪ ܕܪܝܫ ܕܠܐ ܣܒܪܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܨܥܬ ܪܩܝܥܐ ܡܫܡܪ ܙܠܝܩ̈ܐ.

32. Во время заката и нехватки воздуха усердно используй внешние 
средства, а именно: коленопреклонения, продление молений и прочее. 
Внезапно освобождается воздух, и неожиданно солнце вновь поднима-
ется и распростирает лучи до середины небосвода.

 ܠܓ ܐܬܪܐ ܓܝܪ ܨܕܝܐ ܡܛܠ ܡܓܙܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܡܠܟܐ ܒܗ ܡܝܬܘܬܐ ܕܠܒܐ ܡ̇ܩܢܐ
ܠܢ. ܘܡܫܒܪ ܠܗ ܠܠܒܐ ܘܡܚܠܛ ܠܗ ܒܐܠܗܐ ܡܛܠ ܚܘܪܐ ܐܡܝܢܐ ܕܠܘܬܗ ܐܢܢܩܐܝܬ ܠܠܝ ܐܝܡܡ

33. Пустынное место по причине господствующей там великой нужды 
стяжает нам смерть сердца30 и дает ему [сердцу] поведение ребенка, со-
единяет его с Богом из-за того, что взор его по необходимости непре-
станно обращен к Нему день и ночь.

 ܠܕ ܡܟܝܟܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܣܟܐ ܕܟܘܢܫܗ ܕܗܘܢܐ. ܟܠ ܟܡܐ ܕܗܘܢܐ ܡܒܕܪ܆ ܡܼܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ
ܒܒܝܫܬܐ ܐܠܐ   : ܡܢܗ  ܠܓܘ  ܚܘܫܒܗ  ܕܡܟܢܫ  ܐܦ  ܗܘ̣  ܕܐܝܬ   : ܬܐܡܪ  ܕܝܢ  ܐܢ   ܡܦܫܚܝܢ. 
 ܗ̇ܪܓ܆ ܚ̇ܘܐ ܠܝ ܐܢܬ : ܚܕ ܡܢ ܚܫܝ̈ ܒܝܫܘܬܐ ܕܒܠܥܕ ܡܢ ܨܠܡܝ̈ ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܬܩܝܡ ܒܗܘܢܐ. ܐܢ
 ܡܨܛܠܡ ܗܘܢܐ ܒܗܘ̈ܠܣ ܐܦ ܠܐ ܟܘܢܫܐ ܬܡܢ. ܘܐܢ ܟܘ̈ܢܫܐ ܡܬܒܕܪܝܢ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܝܕܝܥܐ ܗܝ̣

ܕܐܦ ܡܢ ܨܠܡܝ̈ ܚܫ̈ܐ ܡܚܪܪ ܗܘ̣ ܗܘܢܐ.

34. Смирение — это предел собранности ума. Всякий раз, когда рассеи-
вается ум, части смирения отрываются. Если, однако, ты скажешь, что 
собранная в самой себе мысль может помышлять злое, то покажи мне 
[хоть] одну из лукавых страстей, которая возникает в уме без образов. 
Если ум подвергся воздействию материальных образов, то в нем нет 
сосредоточенности. Если же [материальные образы]31 рассеиваются, то 
поистине ясно, что он освободился даже от образов страстей.

 ܠܗ ܩܘܡܐ ܠܫܪܪܐ ܒܢܦܫܐ ܫܠܝܗ ܕܗܘܢܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫܪܪܐ ܕܠܐ ܨܠܡܐ ܡܬܝܕܥ. ܫܪܪܐ ܡ̇ܢ
ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܘܬ ܪܢܝܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡܬܩܝܡ ܒܗܘܢܐ.

35. Безмятежность разума является состоянием [необходимым] для 
[присутствия] истины в душе, поскольку истина познается без образа. 
Истина есть сияние восходящей в уме Божественной мысли.

30 То есть смерть греховного ума.
31 В оригинале вместо «материальных образов» — «сосредоточенность», что, по всей 

видимости, является ошибкой переписчика, так как это лишает текст всякого смысла. 
Исходя из контекста, вероятнее всего, прп. Исаак говорил о «материальных образах», 
рассеивание которых знаменует собой достижение полного бесстрастия подвижником.
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ܨܠܡ ܒܕܕܠܐ  ܕܝܢ  ܫܪܪܐ  ܒܗܘܢܐ.  ܛܒܥ  ܡܬܬܙܝܥ  ܕܥܠܝܗ̇  ܠܨܒܘܬܐ  ܕܐܝܬ  ܪܢܝܐ  ܟܠ   ܠܘ 
ܐܡܝܪ ܘܫܦܝܪ  ܚܘܫ̈ܒܐ.  ܘܡܪܟܒܘܬ  ܡܕܡ  ܒܗܘ̈ܠܐ  ܒܡܪܢܝܬܗ̇܇  ܠܗܘܢܐ  ܛ̇ܒܥ  ܠܐ   ܐܝܬܘܗܝ. 
 ܠܝܕܘܥܬܢܐ ܐܢܫ ܠܒܝܫ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܛܒ̈ܥܐ ܘܡܢ ܗܘ̈ܠܐ ܡܚܪܪ ܗܘ̣ ܗܘܢܐ ܕܚ̇ܐܪ ܒܐܠܗܐ. ܡܕܝܢ
 ܟܠ ܨܠܡܐ ܕܐܝܬ ܟܕ ܢܬܩܝܡ ܒܗܘܢܐ ܠܬܚܬ ܡܢ ܫܪܪܐ ܗܘ̣. ܡܪܢܝܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܠܗܘܢܐ

ܠܥܠ ܡܢ ܨܠܡܐ ܡܩܝܡܐ.

36. Всякое размышление над [каким-либо] предметом, к которому оно 
движется, оставляет в уме отпечатка. Истина же, поскольку у нее нет 
образа, не оставляет в уме отпечатка в прямом смысле, будь то в ма-
териальном или скоплении помышлений. И хорошо сказал мудрец, 
облеченный в Бога, что разум, который созерцает Бога, свободен от 
отпечатков и [всего] материального32. Итак, каждый образ, возникаю-
щий в разуме, ниже истины. Размышление о Боге в уме ставит ум выше 
образов.

 ܠܙ ܪܥܝܢܐ ܕܡܝܬ ܠܥܠܡܐ ܠܐ ܡܡܠܟ ܒܗ ܬܘܒ ܚܫܐ. ܡܝܬܘܬܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܣܘܟܝܐ
ܒܪܥܝܢܐ ܘܚܡܝܡܐܝܬ  ܬܟܝܒܐܝܬ  ܥܘܗܕܢܗ  ܕܝܬ܆  ܡܕܡ  ܕܟܠ  ܪܚܡܬܐ  ܕܠܡܘܬܐ.   ܐܡܝܢܐ 
 ܡܙܝܥ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܪܚܡܬܐ ܫܗܬ܆ ܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܠܢܘܓܪܐ ܗ̇ܘܐ ܒܐܢܫ. ܘܐܡܬܝ ܬܘܒ ܕܗ̇ܘܐ܆
 ܩܪܝܪܐܝܬ ܘܫܚܝܡܐܝܬ ܗ̇ܘܐ ܘܠܐ ܫ̇ܓܫ ܠܢ ܒܡܕܡ ܗܘ ܥܘܗܕܢܐ. ܗܕܐ ܗܝܼ ܡܝܬܘܬܐ ܕܐܡܪܬ.
ܠܐ ܫܓܫܝܢܢ  ܘܠܐ  ܨܐܕܝܢ.  ܡܢ  ܗܘ̣  ܕܡܝܟ  ܚܫܗ  ܐܦ  ܒܢ܆  ܠܝܬ  ܪܚܡܬܗ  ܡܢܗ  ܕܕܡܕܡ   ܡܐ 
ܢܕܥ ܕܥܕܟܝܠ ܚܝ ܕܝܢ ܕܡܫܬܓܫܝܢܢ ܒܥܘܗܕܢܗ ܐܘ ܒܚܙܬܗ.   ܒܥܘܗܕܢܗ ܘܠܐ ܒܚܙܬܗ. ܐܡܬܝ 

ܒܢ ܒܝܕ ܪܚܡܬܗ.

37. Страсть больше не царит в том уме, который умер для мира33. Смерть 
для мира — это постоянное ожидание смерти. От любви к чему бы то 
ни было, существующему оживленно34 и бурно, возмущается в уме па-
мять об этом. Когда же любовь угасает, то воспоминание еще долгое 
время остается в человеке. Постепенно она охладевает и сходит на нет, 
и воспоминание об этом ничем не беспокоит нас — это и есть смерть, 
о которой я говорил35. Когда в нас нет любви ни к чему, то и страсть, 

32 «Все, что есть в телах в потенции, естественно [обретается] в них [и] в действии. 
Они — сыны природы тех, от кого они [произошли]. Ум же не имеет вида и мате-
рии» (ܟܠܡܕܡ ܕܒܚܝܠܐ ܐܝܬ ܒܦܓܪ̈ܐ܆ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܟܢ ܒܗܘܢ. ܒܢܝ̈ ܟܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܼܘܘ. ܡܢ
ܚܙܬܐ ܕܝܢ ܘܡܢ ܗܘܠܐ ܡܚܪܪ ܗܘ ܗܘܢܐ݂܀  // Évagre le Pontique. Les six Centuries des «Kephalaia 
gnostica» / Ed. A. Guillaumont. P., 1958. P. 39). В данном случае Исаак цитирует Евагрия 
в несколько измененном виде, добавляя «который созерцает Бога». Кроме того, при 
цитировании Исаак использует слово «отпечаток» вместо «вида», а слово «материя» 
ставит во множественном числе. Сам Евагрий, вероятнее всего, в данном случае не 
полагал акцента на том, что материи и формы не имеет именно созерцающий Бога разум, 
но говорил о свойствах самой сущности разума, противопоставляя ее сущности тел, 
которые, напротив, обладают формой и материей. Исаак называет Евагрия ܐܢܫ ܝܕܘܥܬܢܐ — 
«мудрец» также и в 81 слове Первого собрания (см.: De perfectione religiosa... P. 572).

33 Ср.: Гал. 6, 14; Кол. 2, 20.
34 Букв. «напористо».
35 Ранее речь об этом шла в 87-й главе Первой сотницы: «Душевное умерщвление 

заключается в том, что человек не стремится в своем сердце к благам этого мира и 
преходящим удовольствиям и наслаждаться земными желаниями в блуждании своих 
помыслов» (Цит. по: Туркин С. С. Первое слово о знании преподобного Исаака Сирина: 
введение и перевод // Церковь и время. 2014. № 3 (68). С. 109–146. Здесь: с. 141).
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связанная с этим, спит, и ни воспоминание, ни образ нас не беспокоит. 
Если же нас беспокоит воспоминание об этом или его образ, нам следу-
ет знать, что [страсть] еще жива в нас из-за любви к нему.

ܡ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܟ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܗܘܝ ܒܬܪܥܝܬܟ ܘܠܚܘܕܝ ܘܐܟܣܢܝ ܒܠܒܗ ܘܠܐ ܚܠܝܛܐ.

40. Где бы ты ни был, будь один в твоем уме, в сердце — не привязан-
ным [ни к чему] одиночкой и странником.

ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ  ܘܬܝܒܘܬܐ.  ܕܗܝܡܢܘܬܐ  ܛܥܝܢܐ  ܦܪܨܘܦܐ  ܝܡܝܢܐ  ܕܡܢ  ܕܓܝܣܐ  ܡܠܬܐ   ܡܘ 
 ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܘܡܬܟܫܦܝܢ ܐܟܘܬܗ܆ ܕܠܐ ܦܘܠܓ ܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡܗ ܒܡܘܠܟܢܐ

ܕܢܣ̣ܒ. ܐܢ ܩܛܘ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܙܢ̈ܝܐ܇ ܟܕ ܢܥܒܕܘܢ ܫܘܠܡܐ ܠܙܢ̈ܝܐ ܩܕܡܝ̈ܐ.

46. Слово разбойника, [висевшего] справа, несло [выражение] веры и 
покаяния36. Те же, кто уверовал и молят подобно ему, будь они убийцы 
или блудники, если кладут конец былым путям, несомненно, не будут 
отделены и лишены части с ним в полученном им обетовании.

ܕܗܘܢܐ ܕܝܢ  ܒܛܥܝܘܬܐ  ܡܩ̈ܒܠܢܐ.  ܗ̇ܘܝܢ  ܡܪܕܘܬܐ  ܐܢܫܐ  ܒܢܝ̈  ܕܚ̈ܛܗܐ܆  ܡܢ  ܒܚܫܚܬܐ   ܡܚ 
 ܘܒܪܡܘܬܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܡܩܒܠܝܢ ܕܫܐܪ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܥܠܬܐ ܐܢܝ̈ܢ ܕܓܘܕܦܐ. ܘܒܓܙܪ

ܕܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡܝ̈ܐ ܬܘܪܨܐ. ܕܬܪ̈ܝܢܐ ܕܝܢ ܐܒܕܢܐ ܓܡܝܪܐ.

48. За совершение грехов люди получают наказание, тогда как за ошиб-
ку ума и превозношение получают они наказание от демонов, посколь-
ку то и другое, в действительности, суть причина богохульства. Нака-
зание за первое есть исправление, за второе — совершенная погибель37.

ܢܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܗܝ̇ ܕܐܢܫ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܬܩܕܫ.

51. Святость — это освящение человека молитвой и силой священного 
воздействия Духа.

ܙܘ̈ܥܐ ܟܣ̈ܝܐ ܕܡܢ ܢܗܝܪܐܝܬ  ܠܒܢ ܒܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܦܪܫܝܢܢ   ܢܒ ܥܕܡܐ ܕܡܬܩܕܫ 
ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ ܘܡܢ ܡܠ̈ܐܟܐ ܘܡܢ ܟܝܢܐ܇ ܘܡܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ.

52. Пока наше сердце не освятится в Духе Господнем, мы не можем ясно 
различать сокрытые движения, происходящие от бесов и от ангелов, от 
природы и по воздействию Святого Духа38.

36 Лк. 23, 42.
37 В Первом собрании Исаак разделяет два вида искушений: одни — получаемые от 

гордости, а другие — «удары, наносимые любовью» (ܦܟ̈ܐ ܕܒܠܥܝܢ ܡܢ ܚܘܒܐ) ради духовного 
преуспеяния и возрастания подвижника (De perfectione religiosa... P. 299).

38 Имеется в виду, от какого из этих источников они происходят.



ИЗБРА ННЫЕ ГЛА ВЫ ВТОР ОГО С ЛОВА О ЗНА НИИ 51

 ܢܓ ܥܕܡܐ ܕܡܬܩܕܫܐ ܡܠܬܢ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܠܐ ܗ̇ܘܝܐ ܕܚܝܠܐ ܥܠ ܫܐܕ̈ܐ ܘܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܗ̇
ܟܝ̈ܢܐ ܐܢ ܡܠܝ̈ܠܐ ܘܐܢ ܚܪ̈ܫܐ.

53. Пока наше слово освящено силой Духа, оно не боится демонов и не 
подчиняются ему природы, будь то словесные или бессловесные.

 ܢܕ ܥܕܡܐ ܕܡܬܕܟܝܢܢ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ܆ ܠܐ ܫ̇ܪܝܐ ܒܢܦܫܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܇
ܘܡ̈ܐܢܝ ܩܘܕܫܐ ܠܪܘܚܦܐ ܡܪܢܝܐ ܠܡܗܘܐ.

54. Пока мы не очистимся от действий греха, не присутствует в наших 
душах действие Святого Духа, дабы мы стали священными сосудами 
для схождения Господа.

 ܣܗ ܒܘܟܪܐ ܠܡ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̈ܠܝܠܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢܐ. ܒܕ ܗ̣ܘ ܒܩܕܡܐ
ܐܬܝܠܕ ܠܚ̈ܝܐ ܕܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܡܢ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ.

65. [Он есть] «Рожденный прежде всякой твари»39 — тех разумных 
существ, видимых и невидимых, — поскольку Он первым родился в 
жизнь иного мира после воскресения из мертвых.

39 Кол. 1, 15: в русском переводе греческое слово πρωτότοκος (сир. ܒܘܟܪܐ) переведе-
но как «Рожденный прежде…», в то время как дословным переводом является слово 
«Первородный». Таким образом, буквально в послании ап. Павла Христос называется 
«Первородным всей твари» (πρωτότοκος πάσης κτίσεως). Данная цитата имеет большое 
значение для сирийской христологической традиции, в которой было принято различать 
природы Христа, относя термин «Единородный» к Божеству, а «Первородный» — к 
человечеству (ср.: Туркин С. С. Первое слово о знании... С. 132). Аналогичная интер-
претация Кол. 1, 15 присутствует в сочинении Феодора Мопсуэстийского «О Символе 
Веры»: «[Он есть] “Рожденный прежде всякой твари”, потому что все творение обнови-
лось и изменилось через обновление, которое в благодати Он дал ему. В обновлении, в 
котором Он первый обновился, и переселился в новую жизнь, и вознесся выше всякой 
твари, Он справедливо называется “Рожденным прежде всякой твари”, потому что Он 
первым обновился и затем обновил все творения, тогда как по чести Он выше их всех. 
Это то, каким образом мы понимаем различие двух имен. Наши отцы, умудрившиеся 
из Святых Писаний, относили это различие к одному лицу, чтобы показать нам, как я 
сказал ранее, истинный союз двух природ. Посему справедливо, что они сперва сказали: 
“Единородный”, а затем “Первородный”, и посему справедливо было сперва показать 
бывшего в образе Бога и Кто по Своей благости воспринял нашу природу, и после этого 
говорить о воспринятом ради нашего спасения образе раба (ܒܘܟܪܐ ܗܟܝܠ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܆ 
 ܘܐܫܬܚܠܦܬ. ܒܚܘܕܬܐ ܗܘ̇ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܝܗܒ ܠܗ̇܇ ܡܢ ܚܘܕܬܐ ܕܗܘ ܠܘܩܕܡ ܐܬܚܕܬ ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܬܚܕܬܬ
 ܘܫܢܝ ܠܚܝ̈ܐ ܚ̈ܕܬ̈ܐ܇ ܘܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܒܘܠܝܬܐ ܗܟܝܠ ܒܘܟܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܩܪܐ܇ ܡܛܠ ܕܗܘ
 ܒܐܝܩܪܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ. ܫܘܚܠܦܐ ܗܟܝܠ ܕܬܪܝܗܘܢ ܫ̈ܡܗܐ ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܬ ܐܬܚܕܬ ܘܗܝܕܝܢ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܚܕܬ. ܟܕ ܡܥܠ
 ܟܣܬܟܠܝܢܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܫܩܠܘ ܐܒܗܝܢ ܕܐܬܚܟܡܘ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܟܕܝܫ̈ܐ. ܘܐܡܪܘ
 ܕܒܚܕ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܘܟܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܕܢܘܕܥܘܢܢ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ܆ ܢܩܝܦܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ
 ܟܝ̈ܢܐ. ܒܘܠܝܬܐ ܗܟܝܠ ܠܘܩܕܡ ܐܡܪܘ ܝܚܝܕܝܐ ܘܒܬܪܟܢ ܗܝ̇ ܕܒܘܟܪܐ. ܡܛܠ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܘܩܕܡ ܕܢܘܕܥܘܢܢ ܕܐܝܢܘ
 ܗܘ̇ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܛܠ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܢܣܒ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܢܐܡܪܘܢ ܥܠ ܕܡܘܬܐ
 / Theodor of Mopsuestia. Commentary on the Nicene Creed // ܕܥܒܕܐ ܗܝ̇ ܕܚܠܦ ܦܘܪܩܢܢ ܐܬܢܣܒܬ
Ed. A. Mingana. (Woodbroke Studies; 5). Camb., 1932. P. 144). Эта же мысль присутствует 
в сочинениях Диодора Тарсийского (подробнее об этом см.: Селезнев Н. Н. Христология 
Ассирийской Церкви Востока... С. 43).
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 ܣܘ ܒܘܟܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܘܠܝܐܝܬ܆ ܒܕ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܠܝܬ ܕܐܬܝܠܕ ܠܗܠ. ܘܫܦܝܪ ܡܬܩܪܐ ܒܘܟܪܐ܇
ܠܘ ܠܢ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܠܟ̈ܝܢܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܝܠܗܘܢ ܚܝܪܐ ܒܪܝܬܐ ܠܝܠܝܕܘܬܐ ܗܝ̇.

66. Он — справедливо Первородный по отношению к нам, поскольку до 
Него не было рожденного там [на небе], и правильно Он называется 
Первородным не только по отношению к нам, но и к бестелесным суще-
ствам, потому что и их создание также взирает на это рождение40.

ܕܐܠܗܐ ܕܒܛܝܠܘܬܗ  ܬܐܘܪܝܐ  ܕܡܕܥܐ܆  ܡܬܝܕܥܢܐ  ܕܓܠܝܢܐ  ܩܕܡܝܬܐ  ܗܢܝܐܘܬܐ   ܥܓ 
ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܬܪ̈ܬܝܢ  ܗܢܝܐܘܬܐ  ܡܬܪܓܫ.  ܠܗܘܢܐ  ܡܥܒܕܢܝܐ  ܚܝܠܗ  ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ   ܕܒܣܘܥܪ̈ܢܐ 
ܬܐܘܪܝܐ ܪܒܝܥܝܬܐ  ܗܢܝܐܘܬܐ  ܕܒܪܘܝܘܬܗ.  ܬܐܘܪܝܐ  ܬܠܝܠܝܬܐ  ܗܢܝܐܘܬܐ   ܕܒܗܘ̈ܝܐ. 
ܕܕܝܢ̈ܘܗܝ. ܕܡܝ̈ܝܐ  ܠܐ  ܒܫܘܚ̈ܠܦܐ  ܡܚܫܒܬܗ  ܡܬܕܪܟܢܘܬ  ܕܠܐ  ܕܝܢ  ܚܝܠܐ  ܕܒܗܘܢ.   ܕܚܟܡܬܗ 
ܩܕܡܝܬܐ ܗܝܡܢܘܬܐ  ܗܝ  ܗܕܐ  ܡܗܡܐ.  ܡܫܪܐ  ܐܢܫ̈ܝܐ  ܦܘܪ̈ܣܐ  ܡܢ  ܩܕܡܝܬܐ   ܘܒܚܙܬܐ 
 ܕܗܘܢܐ. ܒܚܙܬܐ ܬܢܝܢܝܬܐ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܥܒܘܕܐ ܡܣܬܡܟ ܘܡܫܬܪܪ. ܒܚܙܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ
 ܒܚܘܒܗ ܡܬܒܠܥ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܕܐܪܓܫ ܒܝܠܘܕܗ. ܒܛܟܣܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܥܪܦܠܐ ܕܚܟܡܬܗ ܡܠܝܬ
ܠܦܘܫܩܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܡܪܕܬ  ܕܝܢ ܚܡܝܫܝܐ܆ ܥܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ  ܒܪܦܬܐ   ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܡܬܚܦܐ. 

ܒܒܘܠܗܝܐ ܡܬܡܨܥ.

73. Первое наслаждение разума при духовном откровении — созерца-
ние промысла Бога, творящая сила Которого ощущается умом деятель-
ности в видимых делах. Второе наслаждение — [созерцание] Его про-
мысла о сущих. Третье наслаждение — в созерцании Его творческой 
силы. Четвертое наслаждение — созерцание Его премудрости в них 
[творениях]. Непостижимая сила замысла Его [проявляется] в беспо-
добном разнообразии решений Его.

В первом видении [наслаждение] начинается человеческими сред-
ствами — и это первая вера ума. Во втором видении [наслаждение] 
опирается и укрепляется упованием на Творца. В третьем видении [ум] 
поглощается Его любовью, словно ребенок, чувствующий [рядом] сво-
его родителя. В четвертом случае [ум] покрывается облаком многораз-
личной премудрости [Божией]41. В пятом движении [ум] пребывает в 
неизъяснимом изумлении о непостижимости Его замысла.

 ܦ ܚܙܝ ܠܐ ܬܗܡܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܬܫܡ̈ܫܬܝܟ. ܐܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܕܡܟ܆ ܐܥܡܠ ܦܓܪܟ ܒܬܫܡܫܬܐ
ܒܙܗܝܘܬܐ܇ ܘܠܢܦܫܟ  ܠܦܓܪܟ  ܡܠܐܟ̈ܐ  ܢܢܛܪܘܢ  ܕܬܫܟܒ  ܕܡܐ  ܣܓܝܐܬ̈ܐ܆   ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ 
ܬܫܘܝܬܟ ܕܡܩܕܫܐ  ܒܗܝ  ܠܠܝܐ.  ܟܠܗ  ܕܫܐܕ̈ܐ  ܘܢܟܝ̈ܢܐ  ܦܢܛܣ̈ܝܣ  ܘܢܕܝܕܘܬ  ܕܚܝ̈ܠܐ  ܚܙܘ̈ܢܐ   ܡܢ 
 ܘܡܫܟܒܟ ܒܬܫܒܚ̈ܬܐ ܕܪܘܚܐ ܘܒܥܡܠܐ ܕܨܠܘܬܐ. ܒܠܥܕ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܟܘܪܗܢܐ܆ ܡܡܬܘܡ ܠܐ
 ܢܗܘܐ ܐܡܬܝ ܕܕ̇ܡܟ ܐܢܬ܇ ܕܠܘ ܒܠܐܘܬܐ ܪܒܬܐ ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܦܓܪܟ ܕܢܦܠ ܥܠ ܬܫܘܝܬܐ
ܩܕܡ ܫܥ̈ܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܣܒܝܣ̈ܬܐ ܡܢ  ܕܥ̇ܡܠ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܘܬܫܒ̈ܚܬܐ   ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܠܐ 

40 Мысль о том, что Христос Своей искупительной миссией тем или иным образом 
содействует обновлению не только людей, но и бестелесных существ, восходит к Ори-
гену и Евагрию и встречается также в сочинениях известного поэта и богослова Церкви 
Востока мар Нарсая (см.: Селезнев Н. Н. Христология Ассирийской Церкви Востока... 
С. 62–63).

41 Еф. 3, 10.
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ܡܪ̈ܘܕܐ ܫܐܪ̈ܐ  ܗܘ  ܠܠܝܐ  ܟܠܗ  ܘܠܘ  ܠܬܫܘܝܬܢ܆  ܩܪܒܝܢܢ  ܕܒܢܝܚܐ  ܐܡܬܝ  ܠܝܬ   ܣܓܝܐܬ̈ܐ. 
ܡܨܛܕܝܢ ܒܢ.

80. Смотри, не пренебрегай ни одним из твоих служений и, прежде чем 
заснуть, изнуряй тело свое в служении и многих молитвах, чтобы, ког-
да ты спишь, ангелы всю ночь охраняли в чистоте твое тело и душу в 
великолепии от ужасных видений, мерзких фантазий и вреда демонов, 
поскольку твоя кровать и твой сон освящены гимнами и молитвенным 
трудом. Если только ты не болен, никогда не ложись спать, если не ви-
дишь, что от большого труда тело твое падает на кровать от великого 
утомления, трудясь в молитвах и гимнах и песнопениях на протяжении 
многих часов. Никогда не приближайся к кровати для удовольствия, 
чтобы не высмеивали нас всю ночь непокорные демоны.

 ܦܓ ܐܝܡܡܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܆ ܗܝ ܕܢܬܗܘܢܢ ܒܐܪܙܐ ܘܝܬܝܪ ܢܬܓܘܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ. ܘܗܕܐ ܗܝ ܗܝ
ܕܙܕܝܩ̈ܐ ܢܢܗܪܘܢ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܘܗܘܢ.

83. День разумной природы состоит в размышлении над таинством 
[в желании] проникнуть вглубь. Это и означает «праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца их»42.

42 Мф. 13, 43.




