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Мāр Нарсай

Основным источником по жизни Мáр Нарсая является глава
из сочинения Бар-âаöбшаббы ‘Àрбáйá, часть которого была опубли-
кована аббатом Франсуа Нó под названием La seconde partie de
l’histoire ecclésiastique1. Некоторые дополнительные сведения нахо-
дятся в другом произведении того же автора, изданном Аддаем Ше-
ром — Cause de la fondation des Écoles2. Наконец, краткая, не содер-
жащая существенных данных, заметка содержится в так называемой
Хронике Се‘ерта (Dcrj2S) на арабском языке, которую опубликовал
тот же издатель3.

Публикация в 1905 году Альфонсом Минганой собрания
проповедей и гимнов Мáр Нарсая позволила в большей мере оце-
нить богатство его наследия и убедиться в умеренности его позиции
в христологическом спектре сиро–персидской традиции4.

Мáр Нарсай в своих богословских взглядах целиком
следует Феодору Мопсуестийскому, при этом, однако, некото-
рые положения заимствованные из системы Феодора у него
приобретают более рельефные очертания, что позволяет с од-
ной стороны лучше понять самого Феодора, с другой — уви-
деть то, как его наследие было воспринято традицией Церкви
Востока. Некоторые моменты у Нарсая выглядят иначе из-за
формы, в которую он их облекает, одновременно обнаруживая
проявления уже отмеченной нами арамейской ментальности
Феодора в его грекоязычных дискурсах.

Мáрí ибн Сулеймáн дважды отмечает отмечает при-
верженность Мáр Нарсая наследию « Блаженного толковате-
ля »5, она очевидна и в проповеди Нарсая, посвященной
« Греческим Учителям » Диодору, Феодору и Несторию6.

                                                          
1  NAU, 1913, pp. 588–615 [100–127].
2  SCHER, Cause de la fondation des Écoles, 1908, pp. 381–387 [57–73].
3  SCHER, Histoire nestorienne, 1909, p. 114 [22] слл.
4  MINGANA, 1905.
5  GISMONDI, 1896–1899, p. 44 sq, trad. p. 39.
6  MARTIN, 1899–1900.



Наиболее явно сказалось влияние Феодора на Нарсая в пред-
ставлении о спасении7. Мысль Нарсая, как и Феодора, цели-
ком опирается на Писание и развивается в русле сложившего-
ся в Антиохийской и Месопотамской Школах метода толкова-
ния.

Библейская предпосылка, заключающаяся в исповеда-
нии совершенной иноприродности Бога по отношению к мiру
является общей для всех авторов арамейской школы экзегезы
и богословия. За ней стояла не только верность слову Писа-
ния, но и сотериологическая концепция. Спасение состоит в
том, что Бог воспринимает человеческую природу, и именно
соединение с Богом, Который по природе Своей не сопоста-
вим с тварью, человечества во всей его полноте делает спасе-
ние возможным. Бог, Которому непричастно страдание, свой-
ство падшей природы, в Котором « нет изменения и ни тени
перемены » (Иак 1:17), соединяется с человеческим естеством,
воспринимая его во всей его целостности, ибо его поражен-
ность охватывает в первую очередь самые высшие его уровни,
чтобы через соединение с Собой даровать ему исцеление и
спасение, выражающееся в переходе в принципиально новое
качество бытия. Так же, как Феодор, Нарсай утверждает со-
вершенную трансцендентность Бога, из которой вытекает
принципиальная невозможность того, чтобы Бог и человек
соединились существенным образом. Воплощение Бога Слова
не может, следовательно, означать перемены в Его существе,
подразумевать, что Он по природе стал тем, кем не был преж-
де. Утверждение, что вочеловечесние Слова было природным
(hnikB б-кйàнæh), что Он Сам (hMvnQ Ôнòмæh) « стал плотью » или
что плоть Христа была собственной плотью Слова уничтожа-
ло, по Нарсаю, само исповедание спасительного Боговопло-
щения.

Если Слово стало плотью,
Задумаемся, чья же это была плоть?
Принес ли Он ее с Собой с высоты,
Или это тело человеческого существа?
Если Он Сам (hMvnQ) стал плотью,
а не принял плоть от Марии,
чем Его воплощение в том, что принадлежало Ему

                                                          
7  MCLEOD, GRAFFIN, 1979, pp. 22–29; DEVREESSE, 1948, pp. 13 ff, 368.



 (hlIdB),
Помогает нашей (человеческой) природе?
… как были облагодетельствованы смертные
Словом, ставшим плотью,
Если Он стал плотью в Своей собственной

природе (hnikB),
Тогда как наша природа оставалась в своем

дольнем состоянии?8

Единство Бога и человека во Христе — основание на-
шего спасения. Именно стремление сохранить неповрежден-
ным это важнейшее положение христианского благовестия
побуждает Нарсая различать Божественное и человеческое в
противовес тенденции к их слиянию и, следовательно, затме-
нию существа таинства Боговоплощения. Как и Феодор, про-
тивостоявший арианскому представлению о Сыне, Нарсай по-
нимал, что если Слову возможно приписать страдания, пере-
носимые Его природой, Его Божественность и единосущность
с Отцом оказываются под сомнением. Если же природному
взаимодействию подвергается человечество, оно неизбежно
утрачивает свою целостность и связь между нами и Богово-
площением разрывается.

Ревность глупцов
… вынудила меня различать природы;
Хотя я различил природы,
Славное от дольнего,
В моем исповедании я не совершил

никакого рассечения,
Ибо Одного Сына исповедаю я,
В единое Господство верую,
Единое Владычество признаю,
Как молюсь равно
Слову и Обители, что Он избрал;
Я признаю Царя, облекшегося
Багряницей тела Адамова;
Я молюсь Господу, возвеличившему
нашу природу до Своего величия.

                                                          
8  NARSAI, 1970, Hom. 81, II, p. 212; Цит. по: BROCK, (АФИНОГЕНОВ, МУРАВЬ-
ЕВ), 1996, C. 171–172; Вестник Древней Истории, 2, 1995, С. 48.



(Если) я различил одно от другого,
то не через разделение ума,
но чтобы окаянные не думали,
что Сын сотворен, как они вообразили9.

Традиционные образы, использованные Афраатом,
Ефремом и Феодором, образы Обители или Храма и облаче-
ния Слова человечеством, охотно принимает и Нарсай. Было
им воспринято и понятие образа Божия, занимающее ключе-
вое место в системе Феодора. Говоря о человеке как образе
Божием, Нарсай подчеркивает, что человек сотворен соеди-
няющим в себе видимое и невидимое, собственно человек —
это существо, составленное из тела и души. « Прежде всего
[Творец] образовал сосуд из праха земного и помазал его ду-
хом; целое стало живым существом… Создатель вселенной
сотворил двойственный сосуд нашей природы: видимое тело и
сокровенная душа — один человек »10.

Человек создан Богом как существо особого рода, вы-
деляющееся среди прочих творений. Созданный как образ Бо-
жий человек является связью объединяющей духовный и ма-
териальный мiры. « [Божественная] природа несоизмеримо
более возвышенная, чем природа творений, и не обладает ви-
димым образом как телесные существа. [Человеческий] же
образ [Бог] превознес именем образа (Быт 1:27) для того, что-
бы в [человеке] связать все творения, чтобы [все] могли дос-
тигнуть любви [Его] ведения посредством Его образа »11.

Поскольку Бог в Своем существе непостижим, Он соз-
дает человека как посредника, в котором Он являет Себя. Он
дарует Свое « благоволение » человеку, чтобы через него при-
вести все творения к Своему ведению. Гармония, устанавлен-
ная таким образом во всем мiре, продолжалась, однако, непро-
должительное время, предшедствующее падению. « Лишь

                                                          
9  NARSAI, 1970, Hom. 56, I, p. 594; Цит. по: BROCK, (АФИНОГЕНОВ, МУРАВЬ-
ЕВ), 1996, C. 169–170; Вестник Древней Истории, 2, 1995, С. 47.
10  Homily [II] on the Epiphany of our Lord, verses 3–4, 11–12 // MCLEOD,
GRAFFIN, 1979, p. 70.
11  Homily [I] on the Nativity, verses 21–24 // MCLEOD, GRAFFIN, 1979, p. 38;
Ср. Ос. 2:19–20; 6:6; Бог, говорит прор Осия, желает Богопознания
(ÔhlAD eJdI).



краткое время пребывала красота… [Затем] прекрасные цвета
его души потемнели от желания плода, и через вкушение его
[человек] приобрел цвет смертности. Грех стер имя жизни [c]
царственного образа и написал имя тления и смерти на его
членах »12. « Он низверг своей обманчивостью [дарованный]
образ с именем [Божественного] Существа и посредством сво-
их интриг ослабил любовь, связующую вселенную. Осадком
преступления он замутил мир владычества и закрыл путь дви-
жения человека к Сокровенному [Божеству]. Разумные и бес-
словесные существа стали чуждыми роду человеческому и из-
за его падения потеряли надежду, что он восстанет опять »13.

Чтобы восстановить разрушенное грехом, Бог, в Своей
великой милости, посылает Своего Вечного Сына, чтобы, че-
рез Свое вселение в мiр, в образе второго Адама Он искупил
всю вселенную через Свои страдания, смерть и Воскресение.
« В любви и милости Творец восхотел дать жизнь мiру, и по-
слал Сына Своего, чтобы восстановить в мiре Свое ведение.
Его любовь вызывала в Нем жалость к Своему образу. Еще
прежде, чем создать его, Он знал, что тот наверняка согрешит,
но Его любовь уже влекла Его, Всеведущего, к прощению. В
начале Он почтил нас образом, созданным Его руками, и в
полноте времен Его любовь обитает в нас и вносит примире-
ние в мiр. Он не послал к нам кого-то из Своих духовных
[слуг], действующих от Его имени, но послал [к нам] Слово,
[происходящее] от Него, и призвал нас к Своему ведению »14.

Непостижимый Бог становится доступным во Христе,
Он входит в жизнь Своего творения, соединяясь с его высшим
представителем — человеком, обретая в его естестве Свое
вечное обиталище. Второй Адам, истинный и нетленный образ
Божий, соединяет в Себе все творение и Собой восстанавлива-
ет его единство с Богом15, даруя ему вечную жизнь16. В Своем
теле и душе Он может обновить тела и души всех людей и

                                                          
12  Homily [II], verses 25–32 // MCLEOD, GRAFFIN, 1979, p. 72.
13  Homily [I], verses 33–38 // MCLEOD, GRAFFIN, 1979, p. 38.
14  Homily [I], verses 1–2; 43–46; 67–70 // MCLEOD, GRAFFIN, 1979, p. 38, 40.
15  Homily [I], verses 23–24; [II], verses 43–50 // MCLEOD, GRAFFIN, 1979, p. 38;
72.
16  Homily [I], verses 181–186 // MCLEOD, GRAFFIN, 1979, p. 48.



связать с Собой мiр навеки17. « Сопряжением Его любви анге-
лы и люди соединятся вместе и восхвалят Его как образ со-
крытого Царя… Они будут чтить в Храме тела Его Сокровен-
ного в нем и приносить там чистые умные жертвы. В гавани
Его тела обретут покой порывы их мыслей, изнемогшие в по-
исках Запредельного и Непостижимого. Для того Создатель
мiра выделил Его из вселенной, чтобы этим видимым телом
утолить потребность всей вселенной »18.

Образ вселения Бога в человечество и обитания в нем,
заимствованный из Евангелия19, рассматривается Нарсаем как
разъяснение предшествующей части фразы того же библей-
ского стиха: « И Слово стало плотию, и обитало с нами
( \B rmJV — « è âñåëèñÿ âú íû ») ». Глагол « стало » не может
означать, что Слово претерпело в Своем бытии какое-то изме-
нение. В свете выражения \B rmJV его следует понимать не в
том смысле, что Слово ограничивает Себя, но в том, что вос-
принимая нашу природу (9wNA <bsN нсав нàшà), Оно в Своем
благоволении возносит ее до Своей славы и Своего величия20,
благодаря чему обетования, данные Аврааму и Давиду обре-
тают свое исполнение. Это было, говорит Нарсай, обитание по
благоволению (9niB]D 9IRvmJ ‘мùрйà д-Þывйàнà) в нераздель-
ном единстве (9nWRvP 8LD FvIdX Lдайùтà д-лà пуршàнà) 21.
Вслед за Феодором, Нарсай связывает явление Бога во Христе
как в Своем видимом образе с восстановлением благодаря
этому в человечестве образа Божия, объединяющего в себе все
творение. Вся вселенная покоряется Христу, видя в Нем сво-
его Господа22 и мир, царивший в раю, восстанавливается.

Как и у Феодора, образ Храма используется у Мáр
Нарсая в тесной связи с другими образами, поэтому не может
восприниматься как единственное указание на характер со-
единения Божества и человечества во Христе. В частности,
Нарсай сопоставляет сравнение с храмом с аналогией соеди-
нения тела и души в одном лице. Он признает, что в силу со-
                                                          
17  Homily [II], verses 391–394 // MCLEOD, GRAFFIN, 1979, p. 94.
18  MCLEOD, GRAFFIN, 1979, p. 130.
19  Ин 1:14.
20  Ср.: « и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца ».
21  FRISHMAN, The Harp, 1995–1996, p. 295.
22  Флп. 2:10–11.



единения в любви, можно говорить о страданиях Бесстрастно-
го, но лишь метафорически, в той мере, в какой это позволяет
благоговение перед Его Божеством. « Мы называем сотворен-
ного Храмом, образованным Словом для Своего обитания, и
Творцом Единородного, благоволившего обитать внутри Сво-
его создания. [Они] подобны душе и телу и называются одним
Лицом (9PV]rP парÞòпà). Душа имеет жизненную природу, те-
ло же смертную. И мы именуем двух, различных друг от дру-
га, одним лицом (парÞòпà). Слово — природа Божественного
существа, и тело — природа человечества. Одно есть творе-
ние, Другой — Создатель, и они — одно в [их] единстве
(Lдайùтà)… Душа не страдает в теле, когда бичуют его чле-
ны, и Божество не страдает в страданиях тела, в котором Оно
обитает. И если не страдает душа, нечто тварное, подобно те-
лу, как же может страдать Божественное существо, природа
Которого превосходит всякое страдание? Душа страдает в теле
по любви, а не по своей природе, и страдания тела можно от-
носить к душе только в смысле метафоры »23.

Настаивая на четком различении природ, Нарсай не
менее ясно утверждает их нераздельное единство (Lдайùтà д-
лà пуршàнà) и одно Лицо (парÞòпà) как его бытийственный
центр. В одной из своих проповедей он говорит:

Пусть слушающий меня не предполагает,
оттого, что я различил природы,
что я говорю о двух лицах (парÞòпæ)
различных друг от друга.
Я говорю: одно Лицо (ПарÞòпà)
Слова и Храма, что Он избрал,
И исповедую Одного Сына,
но проповедую « в двух природах »:
славной и сокровенной природе Слова,
Бытия (9ItIA ’rтйà) от Его Отца,
И нашу природу, что Он воспринял,
по Своему обетованию.
Совершенный в Своем Божестве,
ибо Он равен Своему Родителю,
и совершенный в Своем человечестве,

                                                          
23  Неизданная ркп: Vatican Syriac Collection MSS no. 594, fol. 69v; Цит по:
MCLEOD, 2000, note 69.



с душой и телом [как у] смертных.
Два ставшие в единстве
Единой Любовью и единой волей,
Единородное Слово Отчее
и подобие (FvMD дмùтà) раба, принятое Им

 (<bsND д-нсав)24

Особый акцент, сделанный Феодором на необходимо-
сти добровольного единения Божества и человечества во Хри-
сте имел явный сотериологический контекст, и намеренный
переход от признания свободного проявления каждой из при-
род к утверждению необходимости единства как волевого акта
прослеживается в его рассуждениях. У Мáр Нарсая Единая
воля единства Любви во Христе принимается как данность.
Единство не было смешением (<gzMtP или <ulXtM)25 природ, но
Слово облачилось (<wbL лбэш) человечеством и в Своем благо-
волении нераздельно (д-лà пуршàнà) пребывает в нашей при-
роде (‘мùрйà д-Þывйàнà). Храм тела не ограничивает Его при-
роды. Слово подвергает Себя ограничению в Своей Воле, но
не в Своей природе. Оставаясь всецело Богом по Своему су-
ществу, Оно принимает на себя уничижение по имени (9mwB б-
шыммà) и возносит плоть, или нашу природу, к участию во
славе. « Мысленно славное различается от дольнего, но [и то, и
другое] приложимо к Единому Господу. Ибо две природы ста-
ли Одним. И хотя я различаю в природах славное от дольнего
в моем исповедании, я не делаю никакого разрыва, так как ис-
поведаю одного Сына »26. Такова концепция « общения свойств »
у Нарсая.

Слово в Своем благоволении снисходит и в самом мо-
менте зачатия соединяется с человечеством во чреве Присно-
девы Марии. Его схождение не означает изменения в Его веч-
ном состоянии. Как и в своей проповеди, посвященной
« схождению » Бога в повествовании о Вавилонской башне

                                                          
24  ABRAMOWSKI, GOODMAN, 1972, I, p. 129 (сир.), II, p. 74 (англ.); тж
NARSAI, 1970, Hom. 56, I, p. 594; // BROCK, (АФИНОГЕНОВ, МУРАВЬЕВ), 1996,
C. 170–171; Вестник Древней Истории, 2, 1995, С. 47.
25  от <4-gzM мзаØ и <ulX LлаÕ.
26  ABRAMOWSKI, GOODMAN, 1972, I, p. 129–130 (сир.), II, p. 74 (англ.)



(Быт. 11:7)27, в своих христологических рассуждениях Нарсай
подчеркивает, что речь не может идти о некоем перемещении
(9iNvW шунàйà) Бога. « Закутавшись » (<puJTA ’эт‘Õап) в тело,
Бог Слово остается сокровенным и неограниченным в Своем
существе. Сын Марии, дщери Адамовой, Христос, восприняв
от нее человечество, унаследовал Ее черты, и, имея преемство
от всего рода человеческого, соединил его в Своем Лице (па-
рÞòпà) « славной и сокровенной ((z4in4GV 9x4i4bW швìLà ва-Øнìзà)
природе Слова ». Лицо (парÞòпà) Вечного Сына в Его вочело-
вечении явило Себя в человечестве, Лицо Христа есть чело-
веческий образ непостижимого Бога Слова, Чье вечное Сы-
новство открывается в родившемся от Марии Спасителе.

* * *
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Summary

The research presented by the book is aimed at explaining the
Christological conception of the Assyrian Church of the East
otherwise known as the East Syrian Church. Like the other Apostolic
Churches, the Church of the East developed its Christological
confession as a series of antitheses against those propositions that
contradicted its tradition. The positive content of the confession,
accepted along with the Gospel, can, however, be considered
independently. This book represents an attempt to clear up and
analyse the non-polemical content of the Christology of the Church of
the East.

The author has been fortunate to be in touch with
representatives of the Church and to get an idea of the principles of its
Christology at first hand.

The book is divided into three parts. The first part is an
overview of the studies that have concerned the Church of the East
and its theology and it includes an additional chapter dealing with
Russian studies in the field. The second and main section contains a
series of chapters discussing the Christology of the main authors of
the Church of the East, the acts of its synods, the liturgical testimony,



the witness of some Western outsiders (Catholics & Anglicans) and,
finally, the ‘Eastern’ documents — the body of the Chinese Christian
texts and an Uigur fragment The Worship of the Magi, where the
doctrine of the Church of the East is reflected as it was presented by
its missionaries. The third, final, part is a concluding overview of the
Christology of this Church with the main principles considered in
comparison with those of the ‘Chalcedonian’ Churches.

The research follows a chronological order while the
concurrent theological movements as well as the consecutive stages of
development of the doctrine are considered comparatively.

The conclusions reached by the present research are briefly
the following:
• The Christological formula of the Church of the East “two natures

with their qnómé in one person” does not contradict the
Chalcedonian one since the term “qnómá” means “a concrete
nature” and by no means “a person”, and the term “parTópá”
(“person”) means not only a complex of “outer phenomena” but
first of all the ontological personal center in Christ. The concept
of “in-hypostasing” (worked out by Leontius of Byzantium) has a
Syriac analogue in the concept of assuming the Person of Sonship
(“parTópá da-brUtá”) of God the Word by the human qnomized
nature of Christ.

• The Church of the East uses early expressions and symbolic
images forgotten in the Christian West, which had been widely
accepted well before the Christological controversies and
terminological ‘shifts’ took place. It is necessary, therefore, to
gain a knowledge of the whole tradition of the Church in order to
understand its Christological confession based as it is upon
soteriological principles underlying its Mesopotamian theological
thought.

• The Antiochene School, represented par excellence by Theodore
of Mopsuestia, in many respects expressed a Greek version of
Aramaic Christian thought and exegetical principles, although this
Aramaic influence is not always evident. To understand the
particularities of the theology of that School and the points where
it is controversial, it is useful to study the original East Syriac
tradition of the Church of the East in the context of which the
supposedly ‘scandalous’ points of the fifth–century conflict turn
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out to be much more acceptable. In particular, many of the
expressions and symbols that Theodore of Mopsuestia used also
abundantly occur in the writings of such respected authors as
Aphrahat and Ephrem.

• Mutual understanding and mutual recognition on the part of the
Churches of the Greco-Roman world and the Church of the East is
possible through the admission of the fact that Orthodoxy could
be expressed in ‘another’ cultural context and through return to
the early vision of Church order recognizing the coexistence of
different schools of theology.


