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Аннотация: В статье на анализе жития святителя Василия Великого 

выявляется и определяется его понимание свободы. Теологические взгляды 
Василия Великого во многом стали определяющими для развития 
христианской теологии. В связи с этим, такой актуальный вопрос как свобода 
и смыслы свободы не могут быть в полной мере изучены, без изучения 
теологии жития Василия Великого.  
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Summary: In the article, based on the analysis of the life of St. Basil the Great, 

his understanding of freedom is revealed and determined. The theological views of 
Basil the Great largely became decisive for the development of Christian theology. 
In this regard, such an urgent issue as freedom and the meanings of freedom cannot 
be fully studied without studying the theology of the life of Basil the Great. 
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«Христианин должен иметь образ мыслей, 
 достойный небесного звания, 

 и жить достойно Евангелия Христова» 
Василий Великий [4, с. 481]. 

 

Христианская эпоха принесла не только новое вероучение и взгляд на 

смысл жизни. С приходом Христианства в социуме стал меняться образ жизни. 
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Первоисточником безусловно является Священное Писание – Библия, но 

доносили христианское вероучение до людей отцы церкви. Как и каждый 

человек, отцы церкви временные пришельцы в земной жизни и то, что они 

привнесли в этот мир, сохраняется в Церкви и передается в их творениях и 

житиях. Проходят, года и столетия, а их труды и жития продолжают 

передавать последующим поколениям христиан их проповеди, поучения, 

наставления и личные примеры. К таковым относится один из ярких 

представителей каппадокийцев святитель Василий Великий. 

Он жил в IV веке, в то время, когда христианство перестало быть гонимой 

религией и стало более детально формироваться христианское вероучение и 

богослужебная традиция. Василий Великий, хотя и не был участником 

Вселенских соборов, он родился вскоре после Первого Вселенского собора в 329 

году и умер за два года до Второго в 379 году, его труды и богословские взгляды 

выделяются особняком. Это отмечали и его современники, свидетельством чему 

является утверждение для него на Халкидонском соборе в 451 [8, с. 264] статуса 

«Великого». Один из ярких представителей теологии первого тысячелетия 

патриарх Фотий по поводу Василия Великого высказался, назвав его 

«совершенным оратором… не нуждающимся ни Платоне, ни Демосфене ... Его 

язык богат красив, его доказательства сильны убедительны» [3, с. 641]. Это всего 

лишь несколько авторитетных свидетельств о уникальности трудов Василии 

Великого. В реальности их на много больше. 

В историю христианской теологии Василий Великий вошел как один из 

отцов, сформулировавших догматическое определение Троичности Бога, но 

труды Василия Великого и его житие дают ответы на значительно больший 

список вопросов. До нас дошло не мало трудов Василия Великого, но помимо 

письменных трудов, многое нам сообщает и его житие, что так же отмечают 

его исследователи [1, с. 49]. Житие Василия Великого дает ответы на многие 

вопросы христианского вероучения и жизни христианина. Задача данного 

исследования определить и обозначить смыслы понятия насилия, в 

теологических взглядах Василия Великого, на основании его жития. 

После окончания обучения в Афинах, Василий Великий уходит в 

уединение, где живет очень аскетической жизнью отшельника. Получив такой 

опыт, он находит недостатки в организации монашеской жизни, 

предпринимает путешествие по монастырям ближнего востока, а после пишет 

монашеский устав, который стал основой для организации монашеской жизни. 

Поэтому, некоторые исследователи Василия Великого прямо называют 

«организатором монашеской жизни, родоначальником малоазийского 

монашества» [9, с. 61]. Исследователь К. Е. Скурат отмечал по поводу Василия 

Великого, что он «выработкой правил и устава жизни смог включить 

монашеское течение в общее русло церковной жизни» [7, с. 331-332]. 

Созданный Василием Великим монашеский устав, следует рассматривать, как 

правила, ограничивающие свободу отдельной категории людей-монахов. 

Василий Великий – это ограничение свободы аргументирует необходимостью 

более удобной организации монашеской жизни. Другими словами, такое 

ограничение свободы - наименьший вариант ограничений из возможных. 
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Монашеский обет так же является ограничением свободы человека, но 

Василий Великий с этим не согласен, он его сравнивает с подчинением врачу 

в период лечения болезни [1, с. 72]. Под болезнью он понимает страсти 

человека, которые ограничивают свободу. Соответственно, монашество – это 

путь к свободе от страстей. 

Патролог профессор А.И. Сидоров отмечает в аскетических взглядах 

Василия Великого «бескомпромиссный антиэлитаризм» [5, с. 113], который 

означает уравнивание перед церковным уставом всех христиан, независимо от 

их материального положения и сословной принадлежности. Это 

свидетельствует о равной свободе между христианами.  

Около 359 г. [7, с. 333] Василий Великий после нескольких лет уединения 

возвращается в родную Каппадокию, где после размышлений выбирает 

светскую работу и начинает преподавать «риторику и одновременно был 

адвокатом» [6, с. 19]. В сором времени он был вынужден оставить это и 

принять священный сан в 362, по другим данным 364 году [6, с. 25]. Это 

решение принял за него «народ, взяв его против воли» [1, с. 142]. Его близкий 

друг Григорий Богослов по этому поводу писал: «оба мы принужденно 

возведены в степень пресвитерства, хотя добивались не этого… поелику 

случилось это, надобно терпеть» [3, с. 47]. Василий Великий подчинился 

церкви. В этом он увидел Волю Божию. Эти действия показывают 

ограничение личной свободы по отношении к Воле Божией. 

Василий Великий вел борьбу с еретиками. Патрологи замечали, что 

«главным своим делом святитель Василий считал защиту православной веры 

от еретической смуты и восстановление церковного мира» [7, с. 336]. Но он 

никого не принуждал оставлять еретические убеждения. Исключительно, 

через рациональные убеждения в тактичной форме убеждал и возвращал 

еретиков в православное вероучение. Это свидетельствует о уважении к 

свободе выбора человека, но, в то же время выбор должен быть сделан в 

пользу не искаженного вероучения, то есть – православия. 

Став епископом, возникает проблема, часть паствы его кафедры 

отказывается ему подчиняться, как епископу. Проблему решил Василий 

Великий с помощью назидательных проповедей, в них он методом 

аргументированных убеждений убедил не согласных принять его как 

епископа. Этим случаем он иллюстрирует отношение к свободе выбора 

человека. Если человек не прав, его нужно не принуждать, что было частым 

явлением в его время со стороны еретиков, а переубеждать рациональными 

аргументами [2, с. 223-230]. 

Христианское вероучение он ставил выше подчинения властям, в тех 

случаях, когда власть указывает и принуждает отказаться от христианского 

вероучения, или «препятствует исполнению Божией заповеди» [4, с. 96]. 

Свобода религиозных убеждений выше подчинения власти. 

Страх наказаний за совершения грехов, с одной стороны ограничивают 

свободу выбора человека, с другой останавливают человека перед 

совершением греха. Причиной греха являются страсти. Ограничение 

подчинению страстей через страх есть борьба за свободу от страстей. 
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Подводя итог исследованию жития Василия Великого на предмет 

понимания свободы, можно выделить смыслов: 

Первый вариант свободы – это личные убеждения. К ним он относится с 

уважением, но, если они ошибочны, он считает необходимым их изменить, но 

только с помощью убеждений с рациональными доводами.  

Второй вариант свободы – это монашество, которое является путем 

борьбы и освобождения от страстей, другими словами – свобода от страстей. 

Третий вариант – это личная свобода, но имеющая ограничения перед 

Волей Бога, которой следует подчиняться. 

Четвертый вариант – это ограничение свободы перед государством, за 

исключением, когда это касается религиозных убеждений. 

Пятый – это свобода в виде равенства всех христиан, не зависимо от 

материального положения и социального статуса. 

Шестой – это ограничение свободы страхом наказания за грехи, но это 

ограничение освобождает человека от зависимости от страстей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы организации 

Русской Православной Церковью помощи беженцам. Традиции социального 

служения наделяют эту помощь особым нравственным содержанием, 

основанным на служении Христу, Который является к нам в образе 

страждущих.  
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Summary: The article discusses the value issues of the organization of the 

Russian Orthodox Church assistance to refugees. The traditions of social service 

endow this help with a special moral content based on the service of Christ, Who 

appears to us in the form of the suffering. 
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В свете событий, происходящих сейчас в мире и на территории 

сопредельного государства, началась активная миграция беженцев в нашу 

страну, и, в частности, в Белгородскую область. По данным ТАСС, только за 

первые полгода специальной военной операции количество беженцев 

составило более 4 млн. человек из Украины, ДНР и ЛНР, среди которых около 

628 тысяч детей [6]. Русская Православная Церковь начала оказывать им всю 

возможную необходимую помощь и продолжает это делать сейчас. 

Русская Православная Церковь никогда не оставалась безучастной к 
судьбам мирных жителей, которые, пытаясь преодолеть угрозу жизни, 
оказались вынужденными покинуть свои дома и искать убежища в России. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем верным 

чадам Русской Православной Церкви с посланием, в котором, в частности, 

говорится: «обращаюсь к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с 

призывом оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, 

людей, оставшихся без крова и средств к существованию» [7, с.1]. 


