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Лубош Луковины1

Люди и ангелы.
К интерпретации “Похвалы” 

Константина-Кирилла Григорию Богослову

1.1. E.M. Верещагин посвятил одну статью (Верещагин 2001) стихотворению 
Кон стантина-Кирилла Григорию Богослову (далее “Похвала”). Наблюдения вел 
в поисках смысла стихотворения, а именно, воспринимал-ли Константин-Ки-
рилл Григория как ангела, или как человека. В этой части излагаeм соображения 
Верещагина, результат его исследования. 

Приводим текст стихотворения (не полный), реконструированный Н.C. Тру-
бецким с поправками P.O. Якобсона (по Верещагину (79)2):

(1)  w ãðèãîðå, òýëîìü ÷ëîâý÷å, à äóøå« àíéåëå!
(2)  òú¶ áî, òýëîìü ÷ëîâýêú ñú¶è, àíéåëú ýâè ñ7,
(3)  óñòà áî òâîý, ýêî åäèíú îòú ñåðàôèìú,
(4)  áîãà ïðîñëàâëý«òü è âüñü ìèðú ïðîñâýùà«òü
(5)  ïðàâú¶7 âýðú¶ êàçàíèåìü

Якобсон и Б.Н. Флоря перевели на русский указанную часть текста. Первым 
дается перевод Якобсона, вторым Флори3:

(1) О Григорий, телом человек, а душою ангел!
 О Григорий, телом – человек, а душою – ангел!
(2) Так как ты, будучи телом человек, оказался ангел,
 Ты, будучи телом человек, явил себя ангелом.
(3) Потому что уста твои, словно одного из серафимов,
 Уста твои, как один из серафимов,
(4) Бога прославляют и весь мир просвещaют

1 Mgr. Ľuboš Lukoviny, Slavistický ústav J. Stanislava, Panská 26, 813 64 Bratislava, Slo-
venská republika. 

2 В дальнейшем указания на эту статью даются в тексте латинской цифрой в скоб-
ках, которая обозначает соответствующую страницу.

3 Флоря 2004: 139.
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 Бога прославляют и всю вселенную просвещают
(5) Проповедью правой веры.
 Правой веры наставлением.

Вопрос, на который четко хочет ответить Верeщагин сформулирован в сле-
дующем: “Ни Якобсон, ни Флоря своими переводами второй строки не дают 
определенного ответа на вопрос, кем же все-таки был Григорий Богослов в гла-
зах Константина-Кирилла – человеком, ангелом или, может быть, двуприродным 
существом” (79).

На вопрос возможно ответить только оценкой слова ýêî, которое находится 
в третьей строке. Как раз ýêî выясняет соотношения человека и ангела. В древне-
славянской письменности союз имел двойственную семантику – “... союз ýêî/ÿêî 
выражает идею подобия или тождества” (80). Исходя из методического замечания о 
том, что “Основная мысль первой строки повторяется во второй, а затем и в тре-
тьей”(83) “... называя св. Григория ангелом, Константин-Кирилл ... поставил знак 
равенства между святым человеком и ангелом.”(84). А также “...данные ... контек-
сты ... позволяют заключить, что в сознании образованного человека ІХ в., сына 
Константинопольской церкви, непроходимой грани между святым человеком и 
ангелом не существовало” (85).

Методическими контекстами, которыми можно подойти к решению постав-
ленного вопроса, кроме литургического богословствования, являются библейская 
ангелология как она сложилась в византийской патристике и арианская идея о том, 
что лица Пресв. Троицы “ ... не равны, не тождественны друг другу, а лишь сход-
ны, подобны друг другу, и для названия этих отношений подобия использовали 
знаменитый термин }ìïéïõóßá (подобносущие)” (88-89). Православное исповедание 
веры приняло термин }ìïïýóéïò (единосущий), “... все лица Троицы считали еди-
ными по существу” (89). Е. М. Верещагин утверждает, что Константин-Кирилл 
не мог посчитать Григория Богослова подобным ангелу, так как “... он пошел бы 
по арианскому пути подобосущия” (92), что противоречит догматике. Значит он 
мог пойти только по православному пути отождествления, и поэтому Верещагин 
заключает свои исследования: “... союз словно в переводе “Похвалы” на русский 
язык – неуместен”(93).

1.2. Методические контексты, избранные Верещагиным при толковании 
“Похвалы” представляются и нам подходящими. Однако, определение семантики 
текста второй половины ΙХ в. посредничеством гимнографий ХΙ-ХΙΙ вв. (84-85) 
не идеальнo. Кроме того, таинство лиц Пресв. Троицы не имеет никаких отноше-
ний к рассматриваемой теме. Сложнейший богословский вопрос, догматический 
с IV в., не возможно сравнивать с совсем иным вопросом. Ангелы и люди не лица 
Пресв. Троицы, и поэтому аналогия не имеет никаких оснований. 

Сосредоточимся на некоторыx высказыванияx о ангелах и людях, сложив-
шихся в византийской философии. Существенным кроме того представляется 
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рассмотреть византийские житийные тексты ΙХ в., какими словами в них опреде-
лены отношения ангелов и людей.

2.1. Предварительно следует рассмотреть Житие Константина-Кирилла (в 
дальнейщем ЖК4), находятся ли в нем основания для того, чтобы отождествить 
природы ангелов и людей.  Полагаем, что автор ЖК не двусмысленно воспри-
нимает связь людей и ангелов, т. е. то, что изложено в одной части текста нужно 
принять за основу и для остального текста. В ЖК VI, в сарацинской беседе, мы 
находим определение и связь ангелов и людей:

Òâîðüöü áw ñ¥í âúñà÷üñê¥èN, ìåæDó  àãЃãåë¥ è ñêîò¥ ÷ëЃêà pTђ ñúòâîðèëü: ñëwâîN 
è ñúì¥ñëîN §ëó÷èâü § ñêîòà, à ãíýâwN è ïîõîòiþ § àãЃãåëü. È åèæå ñå ÷åñòè êòî 
ïðèáëèæàåU, òü ïà÷å òwp ñå ïðè÷åùàåU, â¥øíiõ’ ëè èëè íèæíiõü.

Ведь Он, создатель всего, сотворил человека посредине между зверями и ангелами, отделив 
его речью5 и разумом от зверей, а гневом и желаниями от ангелов. И кто к какому началу 
приближается, становится сопричастным или высшему или низшему 6.

Используемый термин ïðè÷åùàåòü, Флоря переводит словом сопричастность. 
Не уделяя внимания рассмотрению значения слова ïðè÷åùàåòü, в приведенной 
части текста жития важно то, что человек отделен (§ëó÷èâü) от ангелов и зверей. 
Но можно-ли человека, телесное и духовное существо отождествить ангелам?

2.2. О ангелоподобии упоминается в Новом завете – Марк 12:25 – Ибо, когда 
из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, 
как Ангелы на небесах – Bëë< årópí  ›ò Dããåëïé Tí ôïqò ïˆñáíïqò7. Подобие анге-
лам человек приобретает только после физической смерти.

Христианская догматика имела четкие представления о проблеме души и 
тела. Сильное неоплатоническое влияние в ΙΙΙ веке на Оригена видим и в том, 
что составной частью духовной системы было разделение души и тела, т. е. те-
лесное считалось низшим, до такой степени, что телесное вообще презиралось. 
Такая идея сводила человека только к его душе, цель всей жизни заключалась в 
непрестанном отвязывании своей души от тела, исхождении из него. По воззре-
ниям Плотина душа может свободно действовать без тела (при жизни человека). 

Христианские апологеты – основоположником христианской психологии 
и “атропологии” можно считать Григория Нисского – в противовес неоплато-
нических мыслей о душе развивали иной подход к природе человека. Григорий 

4 ЖК дается по Ангелов, Ходов 1973: 89-109.
5 Такой перевод понятия ñëwâîN не точен. См. Lukoviny 2008. 
6 Флоря 2004: 145.
7 The Greek New Testament, Stuttgart 19833.
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поставил теорию души на иной основе. Он полагает, что человек не может oбла-
дать духовными (интеллектуальными) воззрениями без материального субстрата. 
Человек – единство мысли и тела8. Материальный мир, сотворенный Богом, в 
христианских глазах, в сравнении с неоплатоническими воззрениями, не наде-
лен отвратительными и самыми низкими атрибутами. Определение человека, су-
щества находящегося между (посередине) божественным и звериным не отвечает 
замыслам Творца. Страсти (ðÜèïò) не могли быть в первом человеке. Это проти-
воречит божественной доброте. Из-за известного происшествия с плодом древа 
познания человек был изгнан из рая. Он “озверел” и упустил от своей ангельской 
натуры. Только при воскресении будут люди подобны ангелам.9 Видим, что в 
ранней патристике четко осознавали человека – телесное существо, обладающее 
мыслью. Душа присутствует во всех  живых существах, и в растениях. Но только 
человеку дана мысль. Из приведенного заключаем – “антропологические” взгля-
ды Григория Нисского существенно отличают ангелов и людей.

2.3. Нужно принять в основу рассуждений о ангелах и труды богословов, 
предшествующих Константина-Кирилла, почитаемыx в византийской образо-
ванной среде. Следует, значит, рассмотреть тексты Дионисия Ареопагита, Макси-
ма Исповедника и Иоанна Дамаскина. 

Дионисий Ареопагит (труды которого Констатин-Кирилл отлично знал) в 
своих текстах обратил внимание и на рассматриваемое отношение. Хотя тексты 
Дионисия известны только с первой половины VI века, византийские богословы 
сочли автора учеником апостола Павла. Повод таким соображениям дал сам ав-
тор текста, потому что употребляет архаизмы и упоминает лица, жившие в Ι веке. 
Тексты были приняты в основу христианских соображений.

Дионисий Ареопагит – величайший иерархотворца. Упорядочил небесный 
мир а также мир церковный. В книге “О небесной иерархии” Дионисий разде-
ляет весь небесный мир на девять чинов, которые группируются по три. Самые 
нижние в иерархии – ангелы. Херувимы и серафимы стоят не сразу над ангелами 
а даже несколько чинов выше. На самой высокой ступени иерархии находятся 
серафимы, херувимы и престолы, ниже власти, господства и силы. Архангелы, 
ангелы и начала (или начальства) на низшем уровне небесного бытия.  

В тексте “О божественных именах” находим разные высказывания про отно-
шение ангелов и людей, например:

ÄùñïõìÝíç äS êáp BíäñÜóé ô[í, ›ò óõììßêôïéò, Tíäå÷ïìÝíçí  Bãã åë ï å é ä [ 
æù[í 10

8 Constas 2001: 97-98. Приведена и литература по теме. 
9 Karfíková 1999: 122.
10 Patrologiae cursus completus. Series graeca (в дальнейшем PG), III, Paris 1857, 856 C.
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... людям подарена, как существам смешаным, по возможности ангелоподобная жизнь.

Максим Исповедник (VII в.), величайший комментатор Дионисия пишет к 
указанному тексту: 

Eôå Tî BèáíÜôïõ øõ÷\ò êáp óþìáôïò Ђíôáò èíçôï†ò, ô[í äS æù[í ïˆóé-
þäç ô\ò øõ÷\ò TëÜôôïíÜ öçóé ô™í Bããåëéê™í ïˆóé™í, ðáñ< Ѓóïí áˆô[í 
êáp Bããåëïåéä\ æù[í, ïˆ ì[í Bããåëéê[í |íïìÜæåé,  ï ˆ÷  › ò  á ˆ ô ï  áã -
ã å ë é ê[ í ,  B ëë@  ðá ñ åìö å ñ\ 1 1

... состоим из бессмертной души и смертного тела, поэтому мы смешаны и наша жизнь, суб-
танцией которой душа, меньше чем жизнь ангельская, значит, наша жизнь ангельской назы-
вается, но она не такая как ангельская, а только как-будто (нечто-вроде, как-бы)

Дионисий:

#Ç ïˆ÷p ôüôå ìAëëïí ðëçóéÜæïõóé ôáqò Bããåëéêáqò Bñåôáqò, Ѓôáí, ›ò äõíá-
ô{í, TöÝóåé ô™í èåßùí Bíá÷ùñ™óé ô\ò ô™í ‰ëéê™í ðñïóðáèåßáò 12

... и разве (люди) не приближаются ангельским добродетелям, так-как своими силами 
устрем ляются к Богу и отдаляются от материальна.

И снова Дионисий:

ïˆäS ô\ò êáô@ BããÝëïõò áˆô™í ‰ìí¥äßáò  êáp  ô™ í  T ó÷Üôùí  ã@ ñ 
Bð ï ä Ý ï õ ó é í  ï s  ê ñ Ü ô é ó ô ï é  ô™ í  ðá ñ <  ^ì q í  è å ï ë üãùí 1 3

... что самые низкие (ангелы) выше наших наилучших богословов.

Комментарий Максима Исповедника:

êáp Ђôé êáp } êáôþôáôïò ô™í BããÝëùí ìåßæùí  ðÜíôùí ô™í Tí ôi <ÅêêëçóßJ 
èåïëüãùí ðåñp Èåï‡ èåùñåq, ïˆêï‡í êáp ô™í Bðïóôüëùí14

... и то, что низшим ангелам больше чем церковным богословам, вместе с апостолами, 
(дано) Бога созерцать.

В VIII в. Иоанн Дамаскин, рассматривая ангелов и людей в “ÅÊÈÇÓÉÓ 
ÁÊÑÉÂÇÓ ÔÇÓ ÏÑÈÏÄÏÎÏÕ ÐÉÓÔÅÙÓ”, много о них пишет, но не отож-
дествляет их15. Человека определяет также, как и Григорий Нисский. Люди су-

11 PG IV, 337 B. 
12 PG III, 896 C.
13 PG III, 981 C.
14 PG IV, 416 A.
15 Aнгелам посвящена самостоятельная статья – Ðåñp BããÝëùí (PG XCIV, 865-

873).
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щества телесные и в то же время нетелесные, а ангелы нетелесные. Дионисий у 
него пользуется большим авторитетом и в ангелологии16.

Разница между людьми и ангелами велика, сравнивая небесную и земную 
иерархии. Нет возможности отождествлять их природы.

2.4. Житие Никифора Патриарха17 “âßïò ôï‡ Tí Cãßïéò ðáôñ{ò ^ì™í 
Íéêçöüñïõ Bñ÷éåðéóêüðïõ Êùíóôáíôéíïõðüëåùò êáp ÍÝáò >Ñþìçò” исполнено 
в половине IХ века, несколько лет после кончины Никифора в 828 году, Игна-
тием диаконом. В Житии упоминается в связи с ангелами прямо Дионисий ô@ 
×åñïõâpì (Dããåëïé äS êáp ôá‡ôá  êáp ã@ñ Cðë™ò ô@ò ïˆñáíßïõò ôå êáp íïåñ@ò 
äõíÜìåéò BããÝëïõò êáëï‡óéí, ›ò Äéïíõóß¥ äïêåq)18. Авторитет Дионисия неос-
порим для византийского образованного человека, он великий и древний бого-
слов.

Житие Михаила Синкелла19 “âßïò êáp ðïëéôåßá êáp Bã™íåò ôï‡ }óßïõ 
êáp }ìïëïãçôï‡ Ìé÷á[ë ðñåóâõôÝñïõ êáp óõãêÝëëïõ ãåãïíüôïò ðüëåùò 
>Éåñïóïëýìùí” написано в половине IХ в. Автор жития в части, которая посвяще-
на кончине Феофана Начертанного, брата Феодора, спутника и соратника Миха-
ила, так-же пишет про отношение между ангелами и Феофаном при его жизни:

“årò ÷åqñáò óïõ, êýñéå, ðáñáôßèçìé ô{ ðíå‡ìÜ ìïõ” ëÝîáò, ðáñÝäùêå ô[í 
ðáíáãßáí áˆôï‡ øõ÷[í årò ÷åqñáò ô™í Cãßùí BããÝëùí, ¤í êáp ô{í âßïí 
æåæÞëùêåí20.
“Господи, предаю дух свой в руки твои”, сказав, он предал пресвятую свою душу в руки свя-
тых ангелов, жизни которых он приравнивался.

И в конце жития еще раз упоминаются ангелы в связи с жизнью Михаила: 

“£ BããÝëùí óõíüìéëå êáp Bñ÷áããÝëùí óõã÷ïñåõô@ êáp óõíþíõìå”21

ангелам сообщник, с архангелами поющий в хоре и их соименник

В этих житийных текстах ангелы людям приравниваются.
Xотим обратить внимание на словосочетание, которое обозначает высокую 

духовную уровень человеческой жизни. Ангельское житие (Bããåëéê{ò âßïò) не 
имеет семантическую функцию отождествления, это широко использованный в 

16 См. например: PG XCIV, 873 A.
17 de Boor 1880: 139-217.
18 Там же: 185.
19 Cunningham 1991.
20 Там же: 112.
21 Там же: 128.
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литературe метафорический прием. Максим Исповедник тоже использовал этo 
словосочетание для сравнения:

>Ï Bãáð™í ô{í Èå{í, Bããåëéê{í âßïí Tðp ã\ò æi22

Любящие Бога живут на земле ангельской жизнью 

3. Принимая во внимание греческие тексты, которые известны в образован-
ной среде Константинополя в IX веке, учитывая и то, что “антропология” Григо-
рия Нисского упоминается в тексте ЖК, вполне уверенно выражаем мнение, что 
Константин-Кирилл, образованный человек, знающий труды Дионисия, не мог 
отождествить Григория Богослова с херувимами. Смысл стихотворения поэтому 
нужно видеть в символических отношениях ангелов и людей, и видеть в рассмат-
риваемой части “Похвалы” метафору.

Подражание жизни ангелов – обычный прием в житийной литературе, ко-
торую писали люди из образованной среды. Сравнение жития святого с житием 
ангелов является одной из самых распрострененных метафор, так как серафимы 
и херувимы, воспевающие в небесах славу божью, являются ближайшими нете-
лесными существами к тайне божьей. 

Надеемся, что в приведенных примерах ясно прослеживается мысль визан-
тийских богословов о том, что человек при жизни не может преодолеть грань 
между ним самим и ангелом.

4. Григорий Богослов был великим христианским поэтом и его стихотворе-
ния стали основой риторических студий и подражаний в Византии. В ХI веке наи-
более яркий представитель риторской эстетики – Михаил Пселл – рассматривал 
поэтические произведения Григория Богослова. Он не мог отождествить Григо-
рия с ангелами, но недосягаемая красота поэзии Григория заставила его думать 
об источниках такой красоты. В дальнейшем просто цитирую В. В. Бычкова23, 
который вот такими словами излагает мнение Пселла о инспирации Григория: 

“... излил все вместе из собственного источника”, имеюшего, возможно (Пселл 
до конца не уверен в этом), божественное происхождение. Поражаясь удиви-
тельной красоте произведений Григория, Пселл готов допустить, что сей “со-
именник богословия” “откуда-то оттуда (с неба. – В.Б.) извлек несказанным 
путем красоту и силу речи и смешал их со своими сочинениями по законам 
высшей музыки”.

Пселл не отождествляет Богослова с ангелами, но поэзию Богослова можно 
назвать “ангельской”, так как она поразительна своей красотой, как ангелы.

22 PG XC, 968 D.
23 Бычков 1977: 90.
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Abstract

Ľuboš Lukoviny
Humans and Angels. An Interpretation of  Constantine-Cyril´s Poem for Gregory of  Nazianz

In this article the author discusses Vereščagin’s paper, which focuses on the meaning of  
the word ýêî (Gregory ýêî cherub) in Constantine-Cyril’s poem for Gregory of  Nazianz. Vere-
ščagin thinks that the meaning of  the phrase is the substantial identity of  angels and humans. 
The author researching thought about angels and humans in the works of  the Byzantine phi-
losophers (Pseudo-Dionysios Areopagites, Maximos the Confessor, John Damascene) disagrees 
with Vereščagin’s point of  view. The word ýêî in the poem is only a poetic comparison between 
Gregory and angels.


