
119
влияет на рост его профессиональной компетентности, раскрывает 
неограниченные возможности для повышения качества знаний обучающихся 
и способствует активизации познавательной деятельности.

Интеграция современных образовательных и информационных 
технологий становится важным условием для совершенствования процесса 
обучения.
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ОРИГЕНИЗМ И ЕГО МЕСТО СРЕДИ БОГОСЛОВСКИХ 
СПОРОВ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

С первых веков существования христианства оно распространилось на 
достаточно большой территории. В связи с этим у первых христиан не было
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единого пути развития и христианство развивалось в соответствии с 
местными обычаями, языковыми, культурными и политическими влияниями. 
Кроме того, на обособленность жизни христианских групп в разных частях 
Римской империи повлияли постоянные гонения со стороны власти. По этим 
причинам возникло большое количество разночтений в самом христианском 
вероучении. Конечно, после Миланского эдикта императора Константина I 
Великого в 313 году, который провозгласил религиозную терпимость на всей 
территории Римской империи [Евсевий Кесарийский]. Но вместе с 
положительными моментами, такими как освобождение Древней 
христианской Церкви от гонений, этот эдикт раскрыл и проблемы связанные 
с различиями в доктринах и речь уже не о каких либо обрядовых моментах, а 
различия были даже в понимании таких важнейших для христиан доктрин 
как природа Христа, понимания духа и души, роль Богородицы и другое. В 
различных районах империи появлялись разные учения, которые со 
временем крепли, распространялись и превращались в самостоятельные 
течения, которые впоследствии получили названия ереси.

Власти империи необходимо было привести христианскую Церковь к 
единству. И уже в 325 году в городе Никее был созван собор Церкви 
императором Константином I, этот собор получил название в истории I 
Вселенский собор [3]. Далее за ним созывали ещё шесть Вселенских соборов, 
имевших схожие задачи и призывавших к осуждению ересей и разночтений в 
христианской вере. Но как утверждают исследователи период вселенского 
осуждения начался в VI в., когда христианская церковь укрепила свои 
позиции. Тем не менее, у христиан возникла другая проблема - 
одновременно с процессом укрепления «церкви официальной» стали массово 
распространяться и «новые церкви» (прим. - ереси) [4, с. 555].

«А ересей в те времена было множество» [Леонтий Византийский]. В 
том числе среди этого множества была ересь носившее имя Оригена или 
оригенизм. О которой имеются сведения во многих источниках: «Некоторые 
еретики называются Оригенистами; этот род ереси находится не везде. По 
моему мнению, и эта ересь явилась вслед за теми ересями. A от чего 
именуются они Оригенистами, не совсем ясно мы знаем, - от Оригена ли 
адамантового, прозванного Синтактом, (сочинителем), или от кого-нибудь 
другого, - не знаю. Впрочем, это название у нас принято. Ересь их 
признается похожею на ересь Епифана, о котором я сказал выше, при 
изложении ересей гностических.» [Епифаний Кипрский].

В 527 и до 565 года империей правил полководец, реформатор и один 
из наиболее выдающихся монархов поздней Античности - Юстиниан I 
Великий и он своей основной задачей видел укрепление империи, 
реализации которой не способствовали религиозные расколы и усиление 
еретических течений. Император обратился к константинопольскому 
патриарху Миню с посланием об осуждении заблуждений оригенизма и их 
виновника Оригена [4, с. 556], а также эдик Юстиниана против оригенистов. 
Суть проблемы состоит в том, что Эдикт был разослан пяти патриархам с 
указанием созвать поместные соборы, осудить оригенизм и утвердить
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анафематизмы. Так и было сделано, эдикт был подписан и утверждён всеми 
патриархиями, а также епископами, собравшимися на собор в 
Константинополе. Эдикт был подписан и Феодором Аскидой, и Домитианом 
Анкирским. Оригенисты, не подписавшие эдикт, были изгнаны из Новой 
Лавры. К частности именно монастыри Египта и Палестины стали местом 
средоточия и развития оригенизма [4, с. 555]. Вообще можно понять, что в 
параллель с монашескими увлечениями монофизитским спиритуализмом тот 
же спиритуализм, чисто языческий (неоплатонический), извлекался 
некоторыми монашескими течениями и из Оригена и дополнялся ходячими 
сведениями из неоплатоников.

Итак, далее рассматривая меры властей по поводу оригенизма стоит 
сказать, что утверждённый соборами, эдикт нанёс значительный урон 
оригенизму, после чего связанная с ним полемика начала затухать [1, с. 47]. 
И как известно император Юстиниан произвёл замену кандидата 
«исохристов» на своего православного Евстохия в 552 году.

После всех этих событий оригенизм был официально признан ересью и 
как выше сказано осужден на V Вселенском Соборе вместе с анафемой Трём 
Главам на V Вселенском Соборе сопровождалась анафемой не только 
оригенизму, а и учению Оригена. [2, с. 11]. В общем традиционно принято 
считать, что V Собор исследователи единодушно считают собором, 
осудившим «Трех Глав», а также Оригена, но официальный протокол 
заседания, где эти решения были приняты, до нас не дошел [2, с. 11]. Для 
политической ситуации результаты собора оказались, в общем, преклонными 
для общей позиции императора Юстиниана.

Как обстояли дела во всех провинциях империи исследователи 
теряются в догадках и к сожалению, применительно к Египту у нас 
практически полностью отсутствуют сведения об отдельных мерах 
Юстиниана и местных властей в религиозно-политической сфере [3, с. 186.]. 
В Палестине некоторое монастыри в том числе и Новая Лавра опустели и 
иноки-оригенисты были изгнаны [6, с. 225]. Упомянуть тут можно и позицию 
основателя этих монастырей Савву Освященного о котором Кирилл 
Скифопольский, историк церкви VI века, отмечал, что св. Савва был против 
таких крайностей, выступая в равной степени против Оригена и Феодора [1, 
448 с.].

После, казалось бы, полного искоренения властями оригенизма в 
некоторых районах империи появлялись радикальные оригенистически 
настроенные ереси. Среди таких были «исохристы», которые считали, что 
истинно верующие христиане могут сравниться с Христом [7]. Другие 
назвались «протоктистами». Говоря о них М. ван Эсбрук обнаружил 
подлинный документ «протокстистского» богословия - это Беседа на 
Рождество Христово патриарха Иерусалимского Петра (524-552гг.), 
дошедшую до нас в переводе на грузинский язык [5]. Их же называли 
«неолавригами» или «тетрадитами». Они были ближе к православным и 
выступали вместе с православными против «исохристов». Кстати, 
знаменитый оригенист Феодор Аскида был солидарен с крайними
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«исохристами» [5].

Результате можно прийти к выводу, что оригенистические споры 
занимают свое заслуженное место среди догматических споров и 
христианских ересей в истории Церкви. О ней имеется множество сведений 
как в источниках, так и в работах исследователей, занимающихся вопросами 
истории, богословия в Византии. Светская власть в лице императора уделяла 
проблемам с оригенистами достаточное влимание и как следствие оригенизм 
имел некоторое влияние общую картину происходиших в тот период 
богословских споров и нашел свою интерференцию в этом процессе, что в 
действительности находит подтверждение его осуждение на V Вселенском 
Соборе.
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