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4. ОТ КАППАДОКИЙЦЕВ 

ДО ФЕОДОРИТА 

После Никейского собора (325) возможности вероучительных разногласий, подобные тем, 
о которых мы только что рассказали, значительно сузились. Созванный ради преодоления 
споров о Троице, вызванных учением Ария*, собор определил учение Церкви в виде 
Символа, который необходимо знать, потому что он устанавливает рамки, отныне строго 
ограничивающие христианскую мысль: «Веруем во единого Бога Отца всемогущего 
(pantokrator), который сотворил (poieten) все вещи — видимые и невидимые. И во единого 
Господа Иисуса Христа, Единородного, то есть от субстанции (ousias) Отца, Бога от Бога, 
света от света, истинного Бога от истинного Бога, рожденного, не сотворенного, 
единосущного (omoousion) Отцу, которым все сотворено (ta panta egeneto) — как то, что 
на небе, так и то, что на земле; который ради нас и нашего спасения сошел с небес, 
воплотился, пострадал и воскрес на третий день, восшел на небеса, и придет судить 
живых и мертвых. И веруем в Святого Духа. Что до тех, которые говорят, что было время, 
когда Его не было, или Его не было, пока Он не был рожден, или что Он создан из ничего, 
или из иной ипостаси, или из иной субстанции (hypostaseos e ousias), или что Сын Божий 
сотворен (ktiston), или изменчив, или подвержен изменениям, — таковых вселенская 
(catholique) апостольская Церковь анафемат-ствует». 

После такого заявления рассуждения о Слове могли заключаться либо в комментировании 
этого заявления, либо в противостоянии ему в виде ереси, осознаваемой как таковая. Вот 
почему греческие посленикейс-кие теологии кажутся более подозрительными в 
отношении философской спекуляции, нежели доникеиские. Правда, христианские 


