
Необходимо сказать, что труды отцов церкви признаются основополагающими в разных со¬ 
временных направлениях христианства, кроме протестантизма, в котором единственным источни¬ 
ком Божественного знания считается Священное Писание. 

Одной из важнейших проблем раннего периода существования патристики стала проблема 
взаимоотношений науки, прежде всего философии, и христианского вероучения. В разрешении 
этой проблемы важную роль сыграли такие мыслители как Тертуллиан, Ориген, Василий Великий, 
Григорий Нисский, Аврелий Августин. 

В IV в. христианство приобретает в Римской империи официальный статус - в 313 г. импе¬ 
ратор Константин принял Миланский эдикт, которым была признана свобода христианского веро¬ 
исповедания и культа. В течение довольно короткого времени христианство становится господ¬ 
ствующей религией во всей Римской империи, получает черты уже государственной религии. 

В IV - начале V в. складывается и основная христианская догматика, официально закреп¬ 
ленная на Церковных Соборах, ставших важнейшими вехами в истории церкви: Никейском 
(325 г.), Константинопольском или Цареградс-ком (381 г.), Эфесском (431 г.), Халкедонском 
(451 г.). На Никейском и Царег-радском Соборах произошло утверждение Символа веры христи¬ 
анской церкви. Символ веры - это важнейший христианский догмат. Он обязателен для всех, кто 
считает себя христианином, ибо именно в нем формулируются все основные постулаты христиан¬ 
ской веры - прежде всего догмат о троичности Бога. 

В процессе дебатов между христианскими теологами о сущности символа веры оформились 
два наиболее популярных понимания этого Символа. Одно из них - арианское, которое высказы¬ 
вал пресвитер Арий (256-336). Другую точку зрения выражали диакон Афанасий (295-373), про¬ 
званный впоследствии Великим, и поддерживающий его Александр епископ Александрийский. На 
Никейском Соборе был принят догмат о соотношении Бога-Отца и Бога-Сына в трактовке, близ¬ 
кой к той, которую предлагал Афанасий. 

Борьба между арианами и афанасьевцами продолжалась несколько десятилетий, пока в 381 г. 
не состоялся Константинопольский (ЦареградскиЙ) Собор. На этом Соборе на основе Никейского 
догмата был утвержден уже полный Символ веры, состоящий из 12 членов (частей). С тех пор и 
существует название - Никео-Цареградский Символ веры. 

В Западной церкви уже в VI в. было принято, а в VIII-X вв. введено в практику дополнение к 
Символу веры - было решено, что Дух Святой происходит не только от Бога-Отца, но и от Сына. 
На латинском языке выражение "и от Сына" звучит как «филиокве». Этот Символ веры стал глав¬ 
ным в католической церкви. В Восточной церкви не приняли такого дополнения и продолжали 
придерживаться Никео-Царе градского Символа веры. С тех пор он является Символом веры в 
православии, в том числе и в Русской Православной Церкви. 

Установление официальной догматики христианской церкви поставило перед христиански¬ 
ми философами и теологами новые задачи. Теперь необходимо было доказать верность принятых 
Соборами догматов и разъяснить их простым верующим. Поэтому в IV - начале V в. происходит 
первая систематизация христианского вероучения. Значительную роль в этом сыграли христиан¬ 
ские мыслители, происходившие из Каппадокии - восточной, граничащей с Арменией римской 
провинции в Малой Азии. По месту их рождения, этих философов прозвали «каппадокийцами». 

Первым из «каппадокийцев» называют обычно Григория Назианзина (330-390). Он был ро¬ 
дом из г. Назианза, получил прекрасное богословское и философское образование в Афинах и за 
свою ученость был прозван Богословом. Григорий Назианзин (или Григорий Богослов) был не 
только теологом, но и значительным церковным деятелем - одно время он исполнял функции кон¬ 
стантинопольского епископа. 

Друг Григория Назианзина - Василий (330-379), прозванный Великим, тоже занимал значи¬ 
тельный церковный пост - он был епископом Кесарийс-ким (г. Кесарии в Каппадокии). 

Серьезный вклад в развитие христианской философии внес младший брат Василия Велико¬ 
го- Григорий Нисский (335-394), бывший епископом г. Ниссы. 

Разрабатывая систему христианского богословия, «каппадокийцы» пришли к выводу, что 
лучшим средством толкования догматических истин является философия. С их точки зрения силы 
разума должны помочь укреплению христианской веры. В качестве философской базы теологии 
они использовали принципа неоплатонизма. 

" Каппадокийцы" были не только христианскими теологами, но и принимали самое активное 
участие в церковно-политической борьбе. Григорий Назианзин был председателем Константино-


