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В данной статье представлены результаты исследования прак
тической антропологии египетских монахов, где рассматриваются 
понятия ума и сердца, являющимися духовными началами человека. 
Египетские аскеты разделяли в человеке два сознания: под одним 
они подразумвали обычное сознание -  ум (voug), другое же -  разум 
(ratio), заключенный в сердце. Где ум (voug), есть нечто метафизиче
ское, данное Богом, отождествленное с самим Богом, однако, помра
ченное первородным и личными грехами. Ум занимает господствую
щее положение, а сфера познавательной функции его простирается 
выше чувственного, опытного или материального мира, он характе
ризует активное начало души и призван к господству над душою и 
телом. Сердце (кар51а), рассматривается не только, как центр крове
носной и дыхательной систем, как узел телесной жизни человека, но 
глубже -  как центр душевной жизни, ее средоточие. Сердце есть седа
лище всех чувств и эмоций, вместилище разума, мистический центр, 
где протекают все мистические переживания аскета, где происходит 
единение с Богом, просветление и преображение.
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мистический центр, мистическое созерцание, единение с Богом.

Ещ е задолго до исихастских споров, на всем протяж ении своего мистического опы 
та, Церковь вынаш ивала учение о возмож ности причастия бож ественного света, о воз
можности реального просвещ ения, или, точнее, просветленности человеческой природы 
и реального же, но сверхчувственного, ощ ущ ения света. Как таковой православной др ев
неегипетской антропологии не было, а она созидалась египетскими монахами на основе 
их духовного опыта, очищ ения душ и, общ ения с Богом. В четвертом веке описание прак
тики сведения ума в сердце, власть ума над сердцем описы вались в основном: Антонием 
Великим, М акарием Египетским и Евагрием Понтийским, поучения и описания послед
него во многом помещ ались в труды  Н ила Анкирского, точнее под его имя, что было вы 
звано с осуж дением Евагрия на V -ом Вселенском Соборе. Уж е у  Евагрия и в «Духовных 
беседах» отчетливо обозначились основные черты нарож даю щ ейся мистической школы. 
В начале ее заметны близость и отчасти влияние предш ествую щ их позднеантичных 
школ, аскетизма стоиков и мистики неоплатонизма; из них, в частности, переш ло в и с
ихазм больш инство его главны х терминов. Не представляла открытия и общая схема вы 
двигавш егося пути духовной практики и мистической жизни: пути, ведущ его через очи-
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щ ение душ и к бесстрастию, а затем -  к м истическому созерцанию -единению  с Богом. 
М истично рассматривались египетскими аскетами ум и сердце.

Ум (voug) рассматривается как высш ее духовное начало человека, которое должно 
направлять его ко спасению, «отрекш ись от плоти и душ и, ж иви соответственно ум у 
(капа vouv)»1. Ж изнь «соответственно уму» рассматривалась, как ж изнь преображ енной 
плоти и преображ енной душ и, которые одухотворяю тся, утончаю тся и как бы «сосредо
тачиваю тся» в высш ем «духовном начале человека -  ум е»2. Через ум Господь приводит 
чувства человека к покою, исихии -  «Посредством ума Он, -  говорит авва Евагрий, -  
унимает и невоздерж анность тела»3, и «тогда тело покаряется велениям ум а»4, -  говорит 
Антоний Великий. Он такж е говорит, что человек по уму соприкасается с неизреченной 
бож ественной силой: «Богоугодный ум течет впереди душ и и советует ей презреть вре
менное, вещ ественное и тленное, возлю бить блага вечные, нетленные, невещ ественны е 
так, чтобы человек, живя в теле, умом представлял и созерцал небесное и бож ествен- 
ное»5. Ум рассматривается как посредник, медиум меж ду человеком и Господом, соеди
нение ума подвижника с Богом происходит очень тесны м  образом, как описывает М ака
рий Великий: «Престол Бож ества есть ум наш, и, наоборот, престол ума -  Бож ество и 
Д ух»6. А  также, авва приписывает сам ум к бож ественной силе, данной человеку для спа
сения: «Ум не есть душ а, но дар Божий, спасаю щ ий душ у. Ум постигает невидимое. Б ого
лю бивы й ум есть свет душ и, он зрит Бога»7. Великий аскет здесь имеет в виду свободный 
духовный ум, просветленная душ а становится сама умом и исчезает всякая граница м еж 
д у умом и душ ою . «Ум обож ает (обожествляет) душ у... Д уш а есть в мире рож денная, а ум 
превыш е мира, не рож денны й»8, что такж е подтверж дает авва Евагрий: «Ум боголю би
вый есть благодетель и спаситель человеческой душ и»9. Ум такж е рассматривается как 
познавательная способность душ и, ему приписываю тся способности самопогруж ения, 
самопознания и концентрации: «При бдительном надзоре над своими помыслами, войди 
к ум у твоему, пленнику и рабу греха и рассмотри, что есть на дне его, во глубине твоих 
помыслов (бгаvoга)»10.

Ум такж е называется органом созерцательным, которым душ а человека может по
знавать божественное, потом у что «орган зрения душ евного -  ум »11. Ем у такж е свой
ственна прозорливость, как очам души: «Огонь (благодати) сжигает сучец во внутреннем 
оке, делает чистым ум, чтобы возвратить (ему) естественную  прозорливость»12. Соединя
ясь умом с Богом через Его энергии, сама человеческая душ а становиться освященной: 
«Боголюбивый ум есть свет душ и»13, Сам ум долж ен вернуться к нормальным, естествен
ным условиям своей деятельности, то есть, как высш ее начало, господствовать над чув
ствами, контролировать их, держ ать их в пределах естества, тогда он вернется к бессмер
тию, так Евагрий говорит: «Если ум будет тщ ательно стоять над чувствами своими, то 
преобретает бессм ертие»14. Преподобным М акарием, ум часто мыслится в качестве выс-
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2 Там же. С.194.
3 Там же. С. 83.
4 Добротолюбие, в русском переводе (еп. Феофана Затворника), дополненное. С. 23.
5Там же. С. 70.
6 Сидоров А.И., проф. Творения преподобного Макарий Египетского. М., 2002. С.295.
7 Добротолюбие в русском переводе (еп.Феофана Затворника). Т.1. С.80
8 Там же. С.87.
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шей части душ и, играю щ ую  главную роль в духовной ж изни православного подвижника: 
«Ум есть всадник, он напрягает колесницу душ и, сдерживая бразды помыслов» 15.

Египетскими подвижниками глубоко разбирается понимание сердца (карбга), ко
торое рассм атривается не только, как центр кровеносной и дыхательной систем -  узел 
телесной ж изни человека, но глубже, как центр душ евной жизни, ее средоточие, седалищ е 
всех чувств и эмоций, вместилищ е разума: «Когда благодать займет все отделения сердца, 
господствует над всеми помыслами и членами, ибо там ум и все помыслы душ евны е»16. 
Сердце такж е рассматривается святыми как единый энергийный центр человеческого су
щества, где сходятся все его энерги и , силы , стрем л ени я ч увства: «Сердце же, -  по вы 
раж ению  М акария, -  есть первый плотской орган мыслительной силы»17. Оно есть, как 
бы, средоточие всей душ евной и духовной ж изни человека в нем обретаются «ум, все по
мыслы душ и и все обетование ее»18. Сердце такж е рассматривается и как сокровищ ница 
разумной способности душ и и «главное телесное орудие рассуждения оно есть седалищ е 
чувств: «Сердце правит всем составом человека, и если благодать овладевает пажитями 
сердца, -  говорит М акарий Египетский, -  она царит над всеми помыслами и телесными 
членами; ведь и все помыслы душ и -  в сердце»19. В сердце р асп олагаю тся  так ж е все 
движ ения ума и душ и, реализуемые в устремлении к Богу и энергийном соединении и 
общ ении с Ним: «Сердце необходимо для общ ения с Богом »20. Оно рассматривается как 
некий мистический центр, где протекаю т все мистические переж ивания аскета и проис
ходит единение с Богом, просветление и преображ ение. Оно необходимо для спасения: 
«Если у  тебя есть сердце,- сказал авва Памво, -  ты  мож еш ь быть спасенны м »21. Понятие 
сердца мистично и особую роль сердца в мистике указы вает М акарий Великий: «В сердце 
находится добро естественное и зло неестественное»22, здесь такж е видно, что сердцу 
присущ е добро, напротив от зла оно долж но быть освобождено.

Египетские монахи призывали очищ ать духовны е очи душ и -  ум и сердце, потому 
что «духовная грязь есть бремя, -  говорил Евагрий П онтийский,- которым зло гнетет 
ум » 23. Антоний Великий говорил что: «Ум все видит, даж е то, что на небе, и ничто не по
мрачает его, кроме одного греха»24. Но, вначале, чтобы очиститься, необходимо «иссле
довать внутреннего человека»25, чтобы увидеть в себе страсти, которые гнездятся в серд
це, очищ ение которого приводит к соверш енству: «От зла рож даю тся страсти душ евные. 
Добро же (сердца естественное) -  рож дает познание Бога и святость или чистоту душ и от 
всех страстей»26, преподобный М акарий явно показывает, что сердце, как духовное око 
долж но быть очищ ено от страстности, точнее зла, которое не естественно для сердца и 
есть источник страстности в нем. П отом у авва Антоний «обращ аясь к братии говорит, что 
необходимо ж ить вместе в простоте и чистоте сердечной»27, как один из первы х шагов к 
Ц арству Н ебесному. Так ученик его Аммон, продолж ая смысл слов наставника, говорил: 
«Делай сердце свое чистым по отнош ению  ко всем, чтобы узреть в себе мир (в смысле д у
ховны й покой) Божий» 28. П реподобный М акарий говорит, что борьба, происходящ ая 
внутри сердца происходит не только с уж е имею щ имся злом внутри его, но и всеваемым
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19 Григорий Палама. Триады. С. 43.
20 Преподбный Макарий египетский. Духовные беседы. С.33.
21 Великий Патерик. С.35.
22 Преподобный Макарий египетский. Духовные беседы. С. 50.
23 Клеман Оливье. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии. Пер. с 
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злом, источником которого есть падш ие ангелы, которые тож е «являются источником 
нечисты х пом ы слов»29, а также, внеш няя битва с увлекаю щ ими человеческое сердце по- 
хотьми, которые поедаю т наше сердце: «Христианину предстоит двоякая брань, а именно 
внутренняя и внешняя, и последняя состоит в удалении себя от земны х развлечений, 
первая происходит в сердце с помыслами, какие внуш аю тся лукавы ми духам и».30 П репо
добный говорит также, что очищ ение есть перемена, ведущая к тому, что человек долж ен 
возводить свой очищ енный ум к Богу, в чем есть служ ение Ему: «Верую щ ему долж но пе
ремениться (ц ет^ о га) в уме своем и собраться в уме своем, и собрать в Бога все помыслы, 
в чем действительно и заклю чается все служ ение Богу»31. То есть само очищ ение не есть 
цель монаш еской аскезы, но ее средство общ ения с Богом, то чего был лиш ен человек по 
причине греха: «Ум, находящ ийся в чистой и боголю бивой душ е, -  говорит Антоний Ве
ликий,- истинно зрит Бога -  Единого чистого для чисты х сердец»32. И, если М акарий Ве
ликий говорит, что очищ ение ума есть соверш енство: «Очищ ение ума -  вот соверш ен
ство»33, то в контексте высокого предназначения ума, чистота которого дает видение Б о
га. Спасаю щ ийся человек долж ен в чистоте восстановить стремление к Богу, ожидая его 
посещ ения: «К Богу ты долж ен возводить ум и помыслы и не содерж ать в мысли ничего 
иного, кроме чаяния узреть его, трезвенно внимая умом, ожидать, когда Бог придет и п о
сетит душ у»34. Само же очищ ение ума сравнивается с исполнением первы х двух запове
дей декалога: «Ибо всякий срамной помысел, образуемый в мысли, есть сокровенное из
ваяние (кумир)...А  потом у надобно вначале не давать доступа к сердцу представлениям, 
обыкновенно повреж даю щ им п о м ы с е л .. Если сердце ввергается в омрачение нечисты х 
помыслов, то уж е насильно и поневоле увлекается к страстному деланию »35.

О хранении ума и сердца от нечисты х помыслов говорят почти все подвижники 
Египта о которых сохранились письменные памятники, так известно, что «Пахомий Ве
ликий соблюдал сердце свое от лукавы х помыслов»36, Антоний Великий призывал: «Бу
дем постоянно трезвиться и всяким хранением блюсти свое сердце»37. М акарий Великий: 
«Всегда всем сердцем на страже и противостоять дурным помыслам ... легкомысленный 
же и имеющ ий расхлябанное сердце пребывает в ветхости и даж е не начинает подвизать
ся и не умеет бороться»38. А вва Евагрий говорит: «Кто хочет узреть прозрачность своего 
духа, тот долж ен избавиться от всех помыслов, и тогда он увидит себя уподобивш емся 
сапфиру или небесной синеве. Но это не возмож но без внутренней свободы. Ч еловек 
нуждается в Боге, что бы Он наполнил светом и силой его нищ ету»39. Синклитикия гово
рит, что «нужно соделать мысль (постоянно) трудящ ейся над помы слами»40. П реподоб
ный Нил Синайский говорил о том, что ум долж ен освободиться от власти сердца, чувств: 
«Ум тогда воспринимает умопостигаемые вещи, когда он уже качественно не определяется 
помыслами, исходящими из страстной части души»41. Святые отцы говорили что нельзя 
преступить сперва к благодати Христовой не очистив вначале мыслей. Стремление к ч и 
стоте сердца приходит не только по понуждению  себя, работы над собой, трезвению , но и 
благодаря благодати Святого Духа, так Антоний Великий говорит, что Д ух Божий возгре- 
вает в душ е «рвение к очищ ению  себя вместе с телом. Тогда тело станет во всем покарять-

29 Там же. С. 191.
30 Там же. С. 415.
31 Там же. С. 372.
32 Добротолюбие в русском переводе (еп. Феофана Затворника. С.90.
33 Преподбный Макарий Египетский. Духовные беседы, послания и слова. С.543.
34 Творения преподобного Макария Египетского / вступительная статья и перевод профессора 

Сидорова А. И. С. 323.
35 Преподбный Макарий Египетский. Духовные беседы, послания и слова. С. 268.
36 Житие преподобнаго отца нашего Пахомия Великаго. М.,1862. С.11.
37 Преподобный Антоний Великий. Полное жизнеописание. Его устные и письменные духовные 

наставления / составитель иер. Агапит СПб.: Издательство при святейшем синоде, 1865. С.23.
38 Преподбный Макарий Египетский. Духовные беседы, послания и слова. С. 237.
39 Клеман Оливье. Истоки.С. 171.
40 Сидоров А. И. У истоков культуры святости. Памятники древнецерковной аскетической и мо

нашеской письменности. М.: Издательство Паломник, 2002. С. 311.
41 Творения преподобного отца нашего Нила Синайского. М., 2000.С. 26.
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ся велениям ума».42А  такж е чистоты душ и и сердца человек добивается только благодаря 
воздействию  благодати Святого Духа, так М акарий Великий говорит: «Возделанная зем 
ля начинает плодоносить, так и земля сердца, возделанная святым Духом перестает быть 
пустош ью ».43 Такж е преподобный М акарий говорит, что благодать ниспосланная чело
веку умерщ вляет зло находящ ееся в сердце, приводя в пример события Пятидесятницы, 
когда благодать Духа Утеш ителя, явленная апостолам «почила в сердцах апостолов, и с 
них соверш енно отъялось покрывало зла, и страсти ум ерли»44. В самом духовном пре
успеянии М акарий обычно определяет две стадии: на первой из них человек все время 
понуж дает себя к трудничеству, приучая себя к добру и постоянному памятованию о Боге. 
На второй же стадии Господь, видя усердие человека, преисполняет его Своим Духом: «Соб
ственные усилия христианина сами по себе не делают его лучшим. Эти усилия лиш ь привле
кают благодать, которая сама затем уже производит свои действия в сердце человека»45. Ч е
ловеку Богом дана возможность призывать благодать Божию очищающую «И еще, как кро
воточивая жена, если придет ко Христу и, истинно веруя, будет просить, то получит спаси
тельное исцеление от неисцельного тока страстей, и силою единого Иисуса иссякнет, оскудев 
оный источник, источающий нечистые помыслы; но никому другому невозможно ... того и 
домогался враг, чтобы Адамовым приступлением уязвить и омрачить внутреннего человека, 
владычественный ум, зрящий Бога»46. Преподобный также говорит о том, что целью прише
ствия Христа было очищение наше, чтобы мы могли созерцать Бога: «Все есть тайна души, 
избавленной пришествием Христовым. Ибо слово «Израиль» толкуется: «Ум, зрящий Бога», 
и он освобождается от власти тьмы»47. Но очищение внутреннего человека мыслится М ака
рием для того, чтобы «когда таким образом ум и сердце будут подготовлены и предочищены, 
Бог, согласно Своему обещанию, написал здесь свои законы Духа»48. Подобное говорит и 
Нил Синайский: «Человек ежедневно обновляющий свой ум, должен ощущать в себе благо
дать духовного преуспеяния»49.

А вва Евагрий говорил о том, что ум очищ ается еще и при помощ и молитвы, кото
рою  призывается благодать Духа: «М олитва очищ ает и делает мощным в борьбе ум »50. 
Подобное говорит и Нил Синайский: «А молитва отреш ает ум от всякого помыш ления о 
чувственном, возводит к Самому над всем сущ ему Богу, чтобы с Ним собеседовать и у Н е
го с дерзновением спраш ивать все, что угодно; и таким  образом, делает, что человек про
водит ж изнь в чистоте, как бывш ий уж е в общ ении с Богом и вскоре потом снова готовя
щ ийся к сему общ ению »51. И еще, он говорит, что «прекрасны молитва и чтение: они 
прекращ аю т суетное скитание мыслей, связуя помысел, кружащ ийся над чем не долж - 
но»52, но необходимо такж е сказать о том, что подобная практика борьбы с помыслами и 
удерж ания мысли о Боге не только молитвой, но и Свящ енным Писанием была ш ироко 
распространена в египетских монастырях: «Так приемлет Бог призываю щ их Его с ч и 
стым сердцем и праведными делами и всячески вы слуш ивает моления их, взирая на рас
полож ения в чистоте сердечной»53.

Уничтож ить в себе грех -  значит отказаться от всех ж итейских дел и связей, «исхи- 
ти ть себя от видим ы х м ирских уз и вещ ественны х забот, так как истинное отечество 
наше на небе»54. Для того, чтобы жить божественной жизнью, нужно «переселиться умом в

42 Добротолюбие в русском переводе (еп. Феофана Затворника). С. 23.
43 Творения преподобного Макария Египетского / вступительная статья и перевод профессора 

Сидорова А. И. С. 503.
44 Творения преподобного Макария Египетского / вступительная статья и перевод профессора 

Сидорова А. И. С 238.
45 Там же. С.77.
46Там же. С. 370.
47Там же. С. 456.
48 Там же. С. 191.
49 Творения преподобного отца нашего Нила Синайского. С. 139.
50 Сидоров А.И. У истоков культуры святости. С.323.
51 Творения преподобного отца нашего Нила Синайского. С. 24.
52 Там же. С. 23.
53 Там же С. 25.
54 Там же. С.293.
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век иной и мыслью пребывать в горнем мире Божества»55, только Его иметь в уме, Им од
ним заниматься, о Нем одном иметь попечение, Его одного искать»56. К огда ж е человек, 
вступив в «подвиг, отринет от себя дела житейские, тогда только он узнает, что в сердце есть 
иная борьба, иное тайное противление и что предстоит ему иной подвиг»57. Борьба извне 
переносится внутрь сердца. Ч еловек приступает к центральной крепости врага: «Самое 
главное оруж ие для борца и подвижника состоит в том, чтобы, вошедш и в сердце, сотво
рить брань с сатаной, возненавидеть себя самого, отречься от душ и своей, бороться с самим 
собой»58. Открывается титаническая борьба с помыслами, результатом которой бывает 
полное очищ ение ума от земны х помыш лений, убиение земного духа в себе. Таким обра
зом, за внеш ним отречением от мира следует внутреннее, освобож дение ума от уз вещ е
ственных явлений, освобож дение рассудка душ и59. Эта, умная работа подвижника полу
чила специальное название собирания помыслов или мысленного делания. «Как резвых 
детей, душ а да соберет и усмирит рассеянные грехом помыслы ... Не дадим у  себя пажитей 
бесчинным порочным помыслам, но волей своей привлечем ум »60.

Как познавательны е способности душ и, ум и сердце различны не только по своей 
функции, но и по иерархическому положению . Ум занимает господствую щ ее полож ение 
и сфера познавательной функции его простирается выш е чувственного, опы тного или 
материального мира, он характеризует активное начало душ и и призван к господству над 
душ ою  и телом, «ум есть всадник, он напрягает колесницу душ и, сдерживая бразды по
мыслов»61. И, «если ум будет тщ ательно стоять над чувствами своими, то приобретает 
бессмертие»62. Сам ум стоит на грани обоих миров -  чувственного и духовного. Благодаря 
этому своему промеж уточному полож ению  он погруж ается в сердце (чувство), сам почти 
становясь сердцем, или поднимается над чувственным, перенося чувственный опыт в 
сферу мыш ления. Ум оторван от сердца, но долж ен направляться к нему всеми силами. 
Если этого нет, то он погибает и влечет к гибели дух, душ у и тело. Богоспасаемы й ум про
никает в сердце и, если он соединяется с добром в сердце, то изгоняет из него все зло. С о
единение ума и сердца возмож но только с помощ ью  благодати Божьей, которая дается 
Господом посредством молитвы: «При бдительном надзоре над своими помыслами, вой
ди к ум у твоему, пленнику и рабу греха и рассмотри, что есть на дне его, во глубине твоих 
помыслов, -  этого, разумею , змия, гнездящ егося в так назы ваем ы х тайниках душ и твоей 
и умерщ вляю щ его тебя в главнейш их членах душ и твоей. Ибо сердце подлинно есть 
необъятная бездна, достигнуть ж е сего, то есть чистоты сердца, не иначе возможно, как 
через единого И исуса»63. Таким образом, словами М акария Египетского объясняется, что 
необъятная бездна -  сердце может содерж ать в себе смерть от которой можно спастись, 
если разумом своим исследовать, войти в сердце, призывая Спасителя, силою Которого и 
побеждается зло.

П рактика «сведения» ума в сердце с молитвой, была уж е достаточно известна и 
распространена в среде египетского монаш ества IV -го века. Египетские подвижники раз
деляли в человеке два сознания: под одним они подразумвали обычное сознание -  ум, 
другое же -  разум заклю ченны й в сердце. И чтоб достигнуть успеха в умной молитве, 
необходимо обычное рассудочное сознание отреш ить от всех мирских и греховных по
мыш лений и водворить в сердце, где мысль, не развлекаемая ни памятью, ни привходя
щими со стороны впечатлениями, не будет рассеиваться, но лиш ь пламенно призывать 
Бога. Это будет способствовать отреш ению  сознания человека от всех помыслов, исходя-

55 Там же. С. 181.
56 Там же.. С. 78.
57 Там же. С. 175-176.
58 Там же. С. 198.
59 Творения преподобного отца нашего Нила Синайского. С. 22.
60 Там же. С. 237.
61 Творения преподобного Макария Египетского / вступительная статья и перевод профессора Си

дорова А. И. С.57.
62 Творения аввы Евагрия / вступительная статья, перевод и комментарии профессора Сидорова

А. И. С. 86.
63 Преподобный Макарий египетский. Духовные беседы. С. 416-417.
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щ их из чувственны х впечатлений или из памяти, чтоб очистить сердце от зла источаю 
щ его греховные помыслы.

В ы в о д . Египетские монахи считали ум высш им духовным началом человека, ко
тором у долж ны  подчиняться все стремления душ и. Он такж е называется органом созер
цательным, которым душ а человека может познавать божественное, человек по ум у со
прикасается с неизреченной бож ественной силой, соприкасаясь с которой он созерцает 
Бога, и, более того египетскими пустынниками ум рассматривается как бож ественноя си 
ла, данная человеку для спасения или, даж е нечто, что стоит на грани обоих миров -  чув
ственного и духовного. Соединяясь умом с Богом через Его энергии, сама человеческая 
душ а становиться освящ енной и, просветленная душ а, становится сама умом и исчезает 
всякая граница м еж ду умом и душ ою . Ум такж е рассматривается как познавательная спо
собность душ и, ему приписываю тся способности самопогруж ения, самопознания и кон
центрации, ум у такж е присущ и мысли, исходящ ие из него и входящ ие -  помыслы 
(5 lаvo lа). Ум, по учению  египетских пустынников рассматривается как духовный орган 
мыслительной силы, потому не указывается его местополож ение в теле человека. Ум есть 
престол Бож ества на котором долж ен восседать Господь, умом человек долж ен управля
ется человек, как Господом, ум у долж ны  быть подчинены все силы душ и.

Если, египетскими монахами не указы валось конкретно где располагается ум 
(voug), то о сердце (карбга), как о центре организма, сказано, что оно есть плотской орган, 
узел телесной жизни человека, то есть тот самый орган тела человека который и назы ва
ется сердцем, хотя говоря о сердце, египетские подвижники использовали в основном 
этот термин в духовном смысле. Сердце называлось физическим органом мыш ления, 
центром мистическим, где протекаю т все мистические переж ивания аскета, где происхо
дит единение с Богом; сердце считалось центром душ евной жизни человека, средоточием 
душ евных чувственных переживаний, седалищ ем всех чувств и эмоций, вместилищ ем 
добра, которое естественное для человеческой природы, и зла неестественного, привне
сенного элемента. Сердце, как и ум, считается престолом Божиим на котором долж ен 
восседать Господь. Но так  как в сердце находится зло не присущ ее человеку, то его необ
ходим о очистить, чтобы сделать престолом Господним. Так, очищ ение ума и сердца рас
сматривается как неотъемлемая часть монаш еской аскезы IV -го века, которая заклю ча
лась как в борьбе со страстями, так и в ограждении ума от помыслов, а борьба с пом ы сла
ми велась через непозволение помыслам сочетаться с умом, и отсеевались молитвой. 
П одвиж ники утверж дали, что помыслы исходят как из сердца, так и от демонов. И сточ
ником греховны х помыслов видится зло, находящ ееся в сердце и злые духи, воздейству
ю щ ие на ум и сердце человека. В очищении ума и сердца египетские подвижники выделяли 
две стадии: на первой стадии человек все время понуждает себя к трудничеству, приучая 
себя к добру и постоянному памятованию  о Боге, а на второй -  Господь, видя усердие ч е
ловека, преисполняет его Своим Духом, то есть усилия лиш ь привлекаю т благодать, ко
торая сама затем уж е производит свои действия в уме и сердце человека. Таким образом 
подвижник, очищ ением духовных очей перерож дает (цетavola) ум и сердце из земного, 
чувственного, в новый, небесный образ. Это облечение ума в новый небесный образ со
вершается через постепенный и напряженный процесс доброделания, о нем говорили и в 
X IV  веке монахи исихасты, и в IV монахи египетские, как необходимом элементе аскезы и 
исихии.
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PHILOSOPHICAL-ANTHROPOLOGICAL PARADIGM OF ANCIENT EGYPTIAN ORTHODOX MONKS

This article presents the results of a study of practical anthropology, 
the Egyptian monks, which deals with the concept of the mind and the 
heart, is the spiritual origins of man. Egyptian ascetics were separated by 
two human consciousness under one they implied ordinary consciousness 
-  the mind (voug), another well -  reason (ratio), enclosed in a heart. 
Where the mind (voug), there is something metaphysical, given by God, 
identified with God himself , however, darkened by original and personal 
sins. The mind is in a dominant position , and the sphere of cognitive func
tion it extends above the sensible, experienced , or the material world , he 
describes the active soul, and is designed to dominate the body and soul . 
Egyptian ascetics deeply versed understanding of the heart (кар51а), 
which is regarded not only as the center of the circulatory and respiratory 
systems, as a site of bodily life , but deeper -  as a center of spiritual life and 
its focus . The heart is the seat of all feelings and emotions , a receptacle of 
the mind , the mystical center where all mystical experiences occur ascetic, 
where there is a union with God , enlightenment and transformation.
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