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Аннотация уДК 27-788-35 (271.21)
Первая часть посвящена исследованию аскетических тем у Мар Афрема на основе 
сопоставления разных частей его корпуса. Сирийский аскетизм у него отражён в трёх 
основных формах: городские общины «обетников», странничество и разновидность 
последнего — «воскизм», связанный не только с отказом от стабильного местопре
бывания, но и с определённой диетой (питанием травой и листьями). Странничество 
(ˀksnayūṯā) в латинской и греческой традиции попало под подозрения, gyrovagi и «мес
салиане» стали проклинаться и изгоняться. В сирийской традиции конкуренция между 
странничеством и киновией была более долгой. В IV в. этот вопрос для Мар Афрема ещё 
не имел остроты: он восхвалял Мар Юлиана Саббу и Мар Авраама Кидонского, которые 
практиковали радикальные формы отшельничества. В ряду аскетических сочинений Мар 
Афрема важное место занимает мемра (метризованная гомилия) «Об отшельниках». Она 
принадлежит к циклу сочинений и интересна прежде всего описанием форм местных 
особенностей аскетической жизни (īḥı̄ḏayūṯā) в Верхней Месопотамии и Сирии. В ней 
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описаны практики пустынного отшельничества и социальной самоизоляции, которые 
связываются с начальным этапом «мессалианского» движения (национального сирийского 
аскетизма). Статья сопровождается переводом стихов 1–100 мемры.

Ключевые слова: аскетизм, сирийское христианство, сирийская литература, сирийская поэзия, 
прп. Ефрем Сирин, мессалианство, прп. Юлиан Сабба, прп. Авраам Кидонайа, мессалианство.
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Введение

Спор, разразившийся в Малой Азии и отчасти в Константинополе в IV в. 
н. э. в отношении форм и представлений проникшего из сирийского 
мира аскетизма, имел несколько измерений. Одно из них — культур
ное — выражалось в адаптации некоторых практик и представлений 
раннего сирийского аскетизма в грекоязычной среде. Разумеется, речь 
идёт только о местном аскетизме, а не о формах египетского аскетизма 
в Месопотамии и Сирии, отображённых в досье Мар Авгена1 и в позд
нейших текстах. Сирийцы смотрели на аскетику2 как на средство «ото
рваться от земли», а не как на «духовный анахоресис» с построением 
коллективных хозяйств, как у прп. Пахомия. И этот вектор определённо 
не находил сперва понимания в греческих кругах. Это непонимание вы
разилось в осуждении сирийского аскетизма и тех, кто его практиковал 
под общим названием «мессалианства»3. Но и в самой сирийской среде 
IV в. не было ясности: были сторонники традиционных форм («сынов 
и дочерей завета», «обетников» — bnay wa-ḇnaṯ qyāmā)4 и им подобных, 
идущих из начала века, а были и новые тенденции, более радикальные.

1. Странничество как выражение второй волны 
сирийского аскетизма

Главной установкой сирийского иночества второй волны было «стран
ничество» (ξενιτεία или ܐܟܣܢܝܘܬܐ), которое состояло в отказе от пре
бывания в городах и сёлах. Странники пускались в путь. С. Брок в своей 
известной брошюре о характере раннесирийского аскетизма выделяет 
странничество как одну из главных характеристик сирийского мона
шеского идеала и связывает её с особенным пониманием библейского 
призыва стать чуждым миру странником (см. Пс. 137, 4)5. Можно даже 

1 В настоящей статье принято транслитерировать по-русски наименования произведений 
сирийских писателей и их имена в согласии с сирийской традицией, поэтому мы пишем 
«Мар Афрем», а не «прп. Ефрем Сирин», «Мар Авген», а не «прп. Евгений».

2 Общие вопросы аскетики см.: Asceticism / ed. by V. L. Wimbush, R. Valantasis. New York; 
Oxford, 1995; Hagman P. The Asceticism of Isaac of Nineveh. Oxford, 2010.

3 Муравьев А. В. Mṣalyānūtha. Сирийское досье «мессалианского» феномена (IV век). 
К вопросу о начале движения «молитвенников» в сироязычной среде // Вестник ПСТГу. 
2010. № 4 (22). С. 44–53.

4 См.: Abouzayd S. Iḥidayutha. A Study of the Life in Singleness in the Syrian Orient. From 
Ignatius of Antioch to Chalcedon 451 A. D. Oxford, 1993.

5 Brock S. P. Early Syrian Asceticism // Numen. 1973. Vol. 20. P. 9.



100 А лЕКСЕЙ В л А Д ИМИР ОВИЧ М у РА ВЬЁВ

сказать, что это странничество почиталось у сирийцев не только за ве
ликую монашескую добродетель, но и было отличительной чертой 
сирийского монашества в сравнении с другими формами иночества. 
Брок пишет: «Его подчеркнутое внимание к остранению (сравните 
популярный идеал христианина как ξένος’а, “чужого”) — удалению 
от мира — на самом деле даёт ключ к пониманию озабоченности ранней 
сирийскоговорящей церкви идеалом девственности. В терминологии 
Афраата “девственность” становится почти синонимом “святости”»6.

Противоречие между первой и второй волнами выразилось 
не сразу. Интересно, что такой известный бытописатель сирийского 
аскетизма как блж. Феодорит Кирский7, практически не упоминает 
странничество как особую черту сирийского иночества. Или точнее, 
он говорит в «Истории боголюбцев» о сирийских странниках, но не фор
мулирует странничество как главную форму движения. Виною тому, 
по остроумной догадке Ш. Абузейда, была личная неприязнь Феодорита 
к странствующим монахам8. Впрочем, тут надо различать первую 
и вторую генерации, если в первой «сыны завета» жили в городах 
и сёлах, то во второй они пошли вовне, образовав систему, описанную 
К. Стюартом как городскиеокружныепустынные, в которой последний 
элемент правильнее описать как «странствующие»9.

Мар Афрем попал ровно посредине этих генераций, он был свя
зан с ранними аскетами (так в Нисивине его хор состоял из «дочерей 
завета»), но считается противником второй генерации, известной 
как «молитвенники»10. Известно его упоминание «молитвенников», 
которые «недостойны своего имени». Эти упрёки в их адрес не очень 
ясны и свидетельствуют о борьбе тенденций во второй половине IV в.: 
если в Эдессе были некие «недостойные молитвенники», то очевидно, 
что Мар Афрем наблюдал и «достойных». Такими, по его мнению, 

6 Brock S. P. Early Syrian Asceticism // Numen. 1973. Vol. 20. P. 13–14.
7 Этой его ипостаси, не лишённой, впрочем, противоречий, посвящена классическая работа 

П. Каниве: Canivet P. Le monachisme syrien selon Théodoret de Cyr. Paris, 1977. 
8 Abouzayd S. Iḥidayutha. A Study of the Life in Singleness in the Syrian Orient. Р. 194: 

«скитание было весьма характерной чертой раннесирийского отшельничества». Эта 
идиосинкразия ярко проявила себя в истории с «молитвенниками», о которой мы будем 
говорить дальше.

9 Stewart C. The Ascetic Taxonomy of Antioch and Edessa at the Emergence of Monasticism // 
Adamantius. 2013. Vol. 19. P. 207–221.

10 Про генерации см.: Griffith S. Ascetism in the Church of Syria. The Hermeneutics of Early 
Syrian Monasticism // Asceticism / ed. by V. L. Wimbush, R. Valantasis. New York; Oxford, 
1995. P. 220–245.
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были Авраам Кидонайа и Юлиан Сабба, которым он посвятил цикл 
мадраше. Но тут возникает проблема: именно учеников Юлиана, таких 
как Адельф (он же Лампет), считали первыми «мессалианами». Похоже, 
дело было в вопросе о permanentia loci (стабильном местопребывании): 
Мар Афрем считал, что «бродить» «сыну завета» негоже. Такого же 
мнения придерживался и Афраат11.

Но и у сторонников отказа от permanentiæ loci была своя ло
гика и свои аргументы. Странничество считалось подражанием би
блейским праведникам, например Аврааму, Ильепророку, Моисею 
и Иоанну Крестителю. Мар Афрем практически прямо сравнивает 
сирийских иноков Иоанна Саббу и Авраама Кидонского с Илией 
и Авраамом12. Сторонником и «обращённым» раннесирийско
го странничества был небезызвестный прп. Александр, основа
тель обители Неусыпающих13: вся его жизнь прошла в странствии 
из Константинополя в Месопотамию, оттуда в Антиохию, оттуда 
в Константинополь, а затем и к берегам Чёрного моря. Интересно, 
что везде, куда бы он ни приходил, его главным делом была про
поведь, т. е. его странничество было апостольской деятельностью, 
и в пределе его надо рассматривать не как уход из общества, а как при-
ход. «Житие»14 говорит, что Александр не мог обратить монастырское 
сообщество к библейскому идеалу, поэтому он отправился в пустыню, 
чтобы практиковать жизнь в нищете со Христом. Проповедническое 
странничество Александра Неусыпающего было тернистым, потому 
что он рассматривал проповедь не только как программу обращения 
язычников и неверующих к вере Христовой, но и как своего рода 
«дерзновение» (ܦܪܗܣܝܐ): обличение нечестивых епископов (Феодота 
Антиохийского15) и нехристианских нравов мирян. Эта проповедь, 
видимо, и была причиной обвинения его в ереси (какой — не вполне 

11 См.: Aphraat. Demonstrationes VI, 1. Рус. пер.: Афраат. Мемра о сынах завета: Кессель Г. М. 
учение о духовной жизни Афраата Персидского Мудреца по «Тахвите о сынах Завета» // 
Богословские труды. 2003. Вып. 38. С. 356–375.

12 Ephraem Syrus. Hymni de Abraham Kidunaia et Juliano Saba I, 10; 4, 11// CSCO. 322. Scriptores 
syri. 140. P. 2, 10.

13 Его досье — типичный пример формирования аскетической идентичности на примере 
страннического поведения. 

14 Vita Alexandri Acoemetae 36// PO. 6/5. P. 645–702.
15 По поводу этого иерарха имеются противоречивые сведения: Палладий называет его 

в числе гонителей Златоуста и жестоким пастыреначальником, а блж. Феодорит Кирский, 
напротив, хвалит его за «доброту и мудрость». См.: Abouzayd S. Iḥidayutha. A Study of the 
Life in Singleness in the Syrian Orient. Р. 383, footnote 472.
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ясно, но, кажется, можно думать об оригенизме) и дальнейшего уда
ления в Понт. Мар Афрем пишет по другому поводу: «Его желание 
быть отчуждённым от своей страны, друзей и семьи ради надежды 
вело его и влекло к единому Господу Христу»16. 

Яковитский историк VI в. Иоанн Эфесский также много пишет 
о странничестве, говоря, что оно считалось одним из видов подвиж
ничества как по лишениям, которые с ним неизбежно соединялись 
 так и по тому, что в нём порывались ,(ܥܡ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ)
все земные связи17. В его времена и в Амиде, и в других местах Сирии 
и Месопотамии, где ему довелось побывать, странники составляли 
довольно значительный процент от подвизающихся (которых он обык
новенно называет просто iḥı̄ḏāyē). Так, Иоанн Амидский ушёл в стран
ствие в отдалённую страну Тишпа, ибо родственники мешали его 
подвигам18. Удаление от родственников — ещё один мотив сирийской 
аскетической идентичности, прямо связанной со странничеством. 
В 521 г. монастырь Иоанна Ортаи целиком вошёл в состав изгнанной 
указом имп. Юстина «амидской тысячи», рассеянной по сирийским 
монастырям и превратившейся в странников. И хотя Иоанн оплаки
вает это изгнание, их аскетическая идентичность предполагала такой 
поворот и до изгнания19. Для того чтобы уйти в скитание, сирийскому 
отшельнику не надо было долго готовиться — ни практически, ни пси
хологически. Он всегда был готов странствовать. Но вернёмся в IV в., 
чтобы понять контекст генезиса такой формы аскетизма.

2. Мар Афрем и отшельники

Как мы уже говорили, в Нисивине Афрем был привязан к своей церкви 
и хору «дочерей завета» (bnaṯ qyāmā), которые исполняли его стихи 
во время богослужения. Но среди его наследия есть несколько текстов, 
относящихся к сирийскому аскетизму:

16 Ephraem Syrus. Sermo II, 18 // CSCO. 334. Scriptores syri. 148. P. 57–61.
17 Anecdota syriaca / ed. P. N. Land. Leiden, 1868. Vol. 2. P. 224, 258; Дьяконов А. П. Иоанн 

Эфесский и его церковно-исторические труды. СПб., 1908 (Репр.: СПб., 2006). C. 44.
18 Достаточно вспомнить Человека Божия (gaḇrā ḏ-ʔallāhā, известного в греческом мире 

под именем Ἀλέξειος, или Архелида), радикально обошедшегося с родителями и род-
ственниками вообще.

19 Дьяконов А. П. Иоанн Эфесский и его церковно-исторические труды. C. 19–39; The Sixth 
Book of the Select Letters of Severus, Patriarch of Antioch, in the Syriac Version of Athanasius 
of Nisibis / ed. by E. W. Brooks. London, 1904. Vol. 1. P. 182.
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1) «Мадраши о девстве, LII» (den Biesen § 39, изд. Э. Беком)20;
2) «Мадраши о старце Юлиане, IV» (den Biesen § 27, изд. 

Э. Беком)21;
3) «Мадраши об Аврааме Кидонском, XV» (den Biesen § 17, изд. 

Э. Беком)22;
4) «О страннической жизни (ܥܠ ܐܟܣ̈ܢܝܐ) (Incipit: rub hi 

hayeh)»23; изд. Иосифом Симоном асСимˤани, переизд. 
Э. Беком)24, которую Бек считал неподлинной и отражающей 
более позднее устройство иночества в сироязычном регио
не25. Это произведение само по себе достаточно интересно 
и заслуживает особого разбора, однако, видимо, вне связи 
с Мар Афремом;

5) «Об отшельничестве (ܥܠ ܚܘܕܝܘܬܐ)» (изд. Лами)26, согласно 
Т. Б. Мансуру, принадлежит Исааку Антиохийскому27 и поэ
тому исключено нами из рассмотрения;

6) «Мемра об отшельниках и пустынниках»: (изд. АсСимˤани)28. 

Три первых аутентичных цикла требуют отдельного разбора29, 
но предварительно можно сказать, что основные идеи Мар Афрема, 
выраженные в этих сочинениях, сводятся к следующим темам: победа 
над сатаной, победа над жизнью, победа над материей.

20 Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de virginitate / hrsg. von E. Beck. Louvain, 1962. 
(CSCO; vol. 223–224. Scriptores syri; t. 94–95).

21 Idem. Hymnen auf Abraham Kidunaya und Julianos Saba. Louvain, 1972. (CSCO; vol. 322. 
Scriptores syri; t. 140). P. 36–87.

22 Ibid. P. 1–35.
23 Sancti Patris nostri Ephraem Syri opera omnia quae exstant Graece, Syriace, Latine, in sex 

tomes distributa. Romae, 1743. T. 3. [Opera syriaca]. Р. 650–651; Biesen K., den. Bibliography 
of Ephrem the Syrian. Giove in Umbria, 2002. P. 55, § 107: «Mēmrā on the solitariness of the 
solitaries and the destitute life of the monks, of the dwellers in the caves, on the mountains, 
in hollows, in the rocks, and in the clefts of the ground».

24 Ephraem Syrus. Sermones IV / hrsg. von E. Beck. Louvain, 1973. (CSCO; vol. 334. Scriptores 
syri; t. 148). P. 1–16.

25 Кессель Г. М. Библиографический указатель сочинений прп. Ефрема Сирина, переведённых 
с сирийского языка в серии ТСО // БВ. 2010. № 11–12. С. 1041.

26 Sancti Ephraem Syri Hymni et Sermones / ed. T. J. Lamy. Mechliniae, 1902. Vol. 4. P. 147–186.
27 Mathews E. G. «On solitaries»: Ephrem or Isaac? // Le Muséon. 1990. Vol. 103. P. 91–110.
28 Sancti Patris nostri Ephraem Syri opera omnia. T. 3. P. 652–654. В русской традиции имя 

издателя, как правило, приводится в латинизированной форме — Ассемани, хотя сам 
ученый давал ее то Assemanus, то Assemani.

29 В следующей статье мы подойдём вплотную к этой задаче.
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Так, например, в цикле мадрашей об Аврааме Кидонском30 Мар 
Афрем пишет, что главный труд инока состоит в посте, трудах и молитве 
(Авраам назван «истощавшим» ради главной цели — «чистоты»: 1, 14). 
Мамону иноки побеждают, и тот становится им слугой. Чистота, смире
ние и бедность — одеяние инока. Они раздают «лекарство жизни» всем 
жаждущим. Иноки учат и учатся при помощи малых слов, но великих 
дел. Инок своим бдением побеждает сатану, а пением и молитвами — 
вожделения. Поэт говорит31:

Купцы увидели прибыль и на труд 
пути не глядят,
Венок увидели атлеты и на страдание 
состязания не глядят. // Обратным 
образом они взирают на всё.

 ܕܝܘܬܪܢܐ ܚܙܘ ܬܓܪ̈ܐ ܥܡܠܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ ܠܐ
ܚ̇ܙܝܢ

ܕܟܠܝܠܐ ܚܙܘ ܐܬ̈ܠܝܬܐ ܚܫܐ ܕܕܪܐ ܠܐ ܚ̇ܙܝܢ
 ܒܗܦܟܐ ܚܙ̇ܝܢ ܟܠܡܕܡ

Инок (Авраам) побеждал молчанием и стал подобен ветхому 
Аврааму, который ушёл от своего рода. Волей своей он умертвил эту 
жизнь, чтобы умертвить грехи, которые умертвил Адама32. Нередко 
главным противником выступает мамона33, то есть материальная (и даже 
денежная) заинтересованность.

В цикле о Юлиане Мар Афрем говорит, что аскетические труды 
были украшением знаменитого отшельника. Он был как стрела лучника, 
бьющая без устали в цель34. Юлиан не думал о проходящем царстве — 
только о небесном35. Христос был Единым36:

Иисус всегда был отражён в его [Юлиана] 
поведении.
Поскольку он видел славу Единородного 
(īḥı̄ḏāyā), Он стал иноком (īḥı̄ḏāyā), 
поскольку Он презрел эту обитель 
(= жизнь), которая проходит37.

ܝܫܘܥ ܒܟܠ ܥܕܢ ܨܝܕ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ
ܘܕܚܙ̣ܐ ܫܘܒܚܗ ܕܝܚܝܕܝܐ

ܗܘܐ ܠܗ ܐܦ ܝܚܝܕܝܐ 
ܘܫܛܗ ܠܥܡܪܐ ܗܢܐ ܕܥܒܪ

30 Walmart A. Les rédactions latines de la Vie d’Abraham erémite // Revue bénédictine. 1938. 
Vol. 50. P. 225–245.

31 Ephraem Syrus. De Abraham Kidon. Et Julian. Saba // CSCO. 322. Scriptores syri. 140. P. 11. 
32 Ephraem Syrus. Hymni de Abraham Kidunaia et Juliano Saba XIII, 18// CSCO. 322. Scriptores 

syri. 140. P. 31.
33 Ibid. XIV, 17 // CSCO. 322. Scriptores syri. 140. P. 33.
34 Ibid. II, 7 // CSCO. 322. Scriptores syri. 140. P. 39.
35 Ibid. II, 11 // CSCO. 322. Scriptores syri. 140. P.39.
36 Имеется в виду двузначность слова īḥı̄ḏāyā: «единородный» и «инок». Про эту базовую 

для сирийской культуры игру слов много писал С. Брок.
37 Ephraem Syrus. Hymni de Abraham Kidunaia et Juliano Saba II, 13 // CSCO. 322. Scriptores 

syri. 140. P. 41.
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Тем самым Христос есть истинный Одинокий (ср. слав. инок), 
и подражая Ему, Юлиан презрел эту жизнь (ʕamrā hānā). И стал Ему 
подражателем: он освободился от двуличия, лжи и обмана38. Он опередил 
своих учеников и победил в бою. Сабба насадил древо истины в своём 
разуме39 и укрепил Крест в своём теле40. Любовь и правда стали двумя 
оружиями Юлиана. Смирение стало его венцом. Смирение Юлиана было 
отражением Сынов Истины, которые пешком проповедовали Евангелие. 
Крестом он украсил множество отшельнических поселений. Как атлет, 
отлагающий свою одежду для победы (греческие атлеты соревновались 
обнажёнными), он отложил мирскую гордость.

Теперь обратимся к мемре, впервые опубликованной Г. Мёзингером 
и П. Цингерле41 и переизданной затем Э. Беком42. Ден Бисен в своём 
указателе43 отмечает это сочинение как подлинное, и хотя Бек вы
сказывает сомнения (основанные, впрочем, не столько на языковых 
особенностях, сколько на туманных доктринальных соображениях), 
мы будем исходить из его аутентичности. Такого же мнения придержи
вается и Ж. Амар44, просто ссылающийся на мнение немецкого учёного 
издателя. Э. Бек опубликовал этот текст под названием «Мемра об от
шельниках, плачущих, пустынниках, живущих в горах и пропастях, рас
селинах и безднах земли» (ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܝܚܝܕ̈ܝܐ ܘܡܕܒܪ̈ܝܐ ܘܐܒܝ̈ܠܐ 
 ܘܥܡܪ̈ܝ ܒܛܘܪܐ ܘܦܩ̈ܥܬܐ ܘܨܝܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܘܡܣܪܩܝ ܡܢ ܟܠܡܕܡ
 Перевод на русский язык выполнен автором .45(ܕܐܝܬ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ
публикации. Нумерация соответствует стихам в издании Э. Бека, где 
текст дается не полубайтами, а побайтно.

38 Ephraem Syrus. Hymni de Abraham Kidunaia et Juliano Saba II, 15 // CSCO. 322. Scriptores 
syri. 140. P. 41.

39 Ibid. VII, 9 // CSCO. 322. Scriptores syri. 140. P. 51.
40 Ibid. VII, 15 // CSCO. 322. Scriptores syri. 140. P. 52.
41 Monumenta Syriaca ex Romanis codicibus collecta / ed. P. Zingerle, G. Mosinger. Peniponti; 

Parisiis; Londini, 1869. Vol. 1. P. 4–12 (по рукописи Borgia syr. 45).
42 Ephraem Syrus. Sermo II, 1// CSCO. 334; Scriptores syri. 148. P. 16–36 (по рукописям 

Vat. syr. 566 (= V); Borgia syr. 45 (= ed. Zingerle (Z)); Trinity Colledge B 5.19 (= T); Berlin 
Sa chau 202 (= B); Paris. syr. 190 (= P)).

43 Biesen K., den. Bibliography of Ephrem the Syrian. P. 138.
44 On Hermits and Desert Dwellers / intr. and trans. by J. P. Amar // Ascetic Behavior in Greco-

Roman Antiquity / ed. V. L. Wimbush. Minneapolis, 1990. P. 66–67.
45 Ephraem Syrus. Sermo I, 16 // CSCO. 334; Scriptores syri. 148. P. 16.
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Кто в будущей жизни46 любовь положил,
Тот видимым ввек не пленится47,
К чему он за деньги48 себя же спалилa?
Как плевел, сгорит и истлится.

ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ̈ܬܐ ܪܚ̇ܡ
ܠܐ ܛܒ̇ܥ ܒܕܡܬܚ̈ܙܝܢ.
ܕܠܡܐ ܒܥܠܬ ܡܡܘܢܐ
ܢܐܩܕ ܠܗ ܥܡ ܙܝܙ̈ܢܐ܀

1

Разумный49 весь мир почитает за сон50

И помысл мирской презирает,
В пустынях и пустошах странствует он
И душу от скверны спасает.

ܦܪ̈ܘܫܐ ܫܘܛܘ ܟܠܡܕܡ
ܘܚܘܫܒܘܗ̱ܝ ܠܥܠܡܐ ܠܐ ܡܕܡ

ܘܒܡܕܒܪ̈ܐ ܘܚܘܪ̈ܒܐ ܦܗܝܢ
ܕܠܐ ܢܬܟܬܡܘܢ ܒܚܛܝܬܐ܀

5

Изрядно премудрее стали 
они [т. е. «разумные» — А. М.], 
Чем алчные — в рабстве именья51. 
Им жажда52 иная рассудок пьянит — 
На небеb богатства раченье.

ܗܢܘܢ ܕܐܬܚܟܡܘ ܣܓܝ
ܡܢ ܝܥ̈ܢܐ ܕܩܢܘ̣ ܥܘܬܪܐ:

ܠܝܥ̈ܢܐ ܫܒ̇ܩܝܢ ܠܘܬܪ̈ܝܗܘܢ
ܘܣܝܡܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܒܫܡܝܐ܀

9

Ведь им ненавистно всё то, что влечёт
От горнего мира к земному,
К Владыке всего он свой взор вознесёт,
Чтоб всё приобресть поиному.

ܣܢܘ̣ ܟܠܡܕܡ ܕܡܕܘܕ
ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ

ܘܪ̣ܡܘ ܠܡܪܐ ܕܟܠܡܕܡ
ܕܗܘܝܐ̣ ܡܩܢܐ ܟܠܡܕܡ܀

13

i Borgia syr. 45 ܫܛ̣ܘ Z (изд. Цингерле на основе Borgia syr. 45 [XVII в.]) ii rectius ܚܫܒ̣ܘܗܝ Z 
iii ܐܝܟ add. TBP iv .ܗܝ add. Borgia syr. 45 Z Э. Бек внёс в текст (Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // 
CSCO. 334; Scriptores syri. 148. P. 17) v Противопоставление двух миров: здешнего и горнего 
(букв. мира совершенства, gmirūṯā). Э. Бек предлагает принять чтение «от трудов совершенства» 
(men ʕamlē ḏa-ḡmirūṯā) на основе согласия нескольких рукописей (Ibid.), однако здесь нам 
кажется предпочтительнее чтение D vi Э. Бек предлагает читать ܪܚܡܘܗܝ «они возлюбили 
Его» (Ibid.) vii Э. Бек предлагает: ܕܗܘܝܘ (Ibid. P. 18)

a Евангельский образ (zı̄zānā от греч. ζιζάνια), палимый огнём (ср. Мф. 13, 30), очень популярный 
у Мар Афрема b Противопоставление двух богатств — на земле и на небе — тем из Евангелия 
(Нагорная проповедь)

46 ʕṯiḏāṯā — в значении «будущий век, грядущее».
47 Букв. «запечатывает, вводит» (ܛܒ̇ܐ).
48 Мамона, арамейский образ божества, воплощение алчности. 
49 Букв. «различающие, разделяющие» (parōšē). Здесь уравнивается разумение (в частности, 

разумение Писания) с аскетическим поведением.
50 Букв. «помышления его о мире — ничто».
51 Игра слов, построенная на паронимии: будущая жизнь (ʕṯiḏāṯā) — богатство (ʕṯirūṯā).
52 Здесь противопоставлены две жадности (производные корня yʕn) — к богатству 

и к блаженству.
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Не может же в теле53 стяжатель взойти
До горних чертогов присенных,
Избрали разумные54 эти пути,
Расставшись с имением бренным.

ܕܠܐ ܗܘܘ ܪ̈ܚܡܝ ܩܢܝ̈ܢܐ
:iܣܠܩܘ ܗܘܘ ܒܦܓܪ ܠܡܪ̈ܘܡܐ
iiܕܒܗܘܢ ܢܚܣܘܡܘܢ ܦܪ̈ܘܫܐ

ܘܒܩܢܝ̈ܢܘܗ̱ܝiii ܠܐ ܢܬܬܚܕiv܀

17

Чтоб телом взойти — отреклись от себя55

И, алчность из сердца изринув,
Плотские тела погубили в скорбях,
Чтоб грех не сквернил их кончину56.

ܡܣܪ̈ܩܐ ܐܢܘܢ ܕܣܠܩܘ ܒܦܓܪ
ܗ̣ܠܝܢv ܕܣܢܘ ܝܥܢܘܬܐ.

ܘܐܡܝܬܘvi ܒܐܪܥܐ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ
ܕܠܐ ܟܕܢܘ ܐܢܘܢ ܒܚܛܝܬܐ܀

21

И истины чтя57 равновесье вполне,
Сугубое равенство знают: 
Привязаны жадностью эти к земле,
Другие жvii на небо взлетают.

ܒܡܐܣ̈ܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܣܡܬ̇
ܟܐܢܘܬܐ ܠܬܪ̈ܝܢ ܓܒܝ̈ܢ
ܘܠܝܥ̈ܢܐ ܒܐܪܥܐ ܦܟܪܬ

ܘܡܣܪ̈ܩܐ ܦܪܚܘviii ܠܫܡܝܐ܀

25

Послушай: в далёкие Ноевы дни
Сей род развращён был мамоной,
От Божия гнева погибли они,
И водыa сокрыли их стоны.

ܗ̇ܘ ܕܪܐ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܚ
ܕܐܦܚܙܘ58 ܘܪܚܡܘix ܡܡܘܢܐ

ܛܘܦܢܐ ܒܪܘܓܙܐ ܩܛܠܗ
ܘܐܒ̇ܕ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐx܀

29

i Вариант рукописей (TB) ܠܫܡܝܐ «на небо» ii возможно это ед. ч. ܦܪܘܫܐ, что отражено 
в нашем переводе Z iii sine waw Z iv ܢܬܩܪܐ Z. Это место имеет много вариантов в руко-
писях, Э. Бек предлагает читать ܘܢܪܦܘܢ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܩܪܐ, «и оставили всё, что не длится 
(= не вечно)» (Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // CSCO. 334; Scriptores syri. 148. P. 18) v Издание 
Э. Бека: ܗ̣ܢܘܢ (Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // CSCO. 334; Scriptores syri. 148. P. 17) vi Принимаем 
эмендацию Э. Бека (Ibid.), в Z: ܘܠܐ ܡܝܬܘ, что создаёт очевидные трудности при переводе 
vii В оригинале — «отщетившие, истощавшие себя» (ܡܣܪ̈ܩܐ) viii ܣܠܩܘ TB ix Э. Бек: 
sing (Ibid.) x Чтение Э. Бека: ܥܠ ܕܐܪܥܓܙ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ «ибо это прогневало Бога» 
(Ibid.). Мы принимаем чтение Z

a Т. е. потопа

53 Букв. «они возносились в теле до высших [сфер]» — намёк на ап. Павла (2 Кор. 12, 2–4).
54 уже употреблявшееся выше parōšē: «рассудительные, разумные», похоже на terminus 

technicus.
55 Букв. «страдания их, чтобы они поднялись в теле их».
56 Имеется в виду, что подвижники не ставят целью смерть тела.
57 Букв. «я беру» (ܣܡ̇ܬ).
58 Здесь в рукописях варианты. Принимаем чтение Э. Бека (Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // 

CSCO. 334; Scriptores syri. 148. P. 17).
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Как праведный, Богу Енох угодил,
И в рай его было вселеньеa,
Ахав же именье своё возлюбил — 
И псам был отдáн на съеденье!b

ܚܢܘܟ ܥܠ ܕܫܦܪ ܠܐܠܗܐ
ܐܫܬܢܝ ܗܘܐ ܠܦܪܕܝܣܐ:
ܘܐܚܒ ܕܪܚܡị ܝܥܢܘܬܐ

ܟܠܒ̈ܐ ܐܟܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܀

33

Пророк Илия по пустыне блуждал,
На небо затем возносилсяc, 
Но Иродii, который богатства алкал,
Со смертью имений лишился.

ܐܠܝܐ ܕܦܗܐ̣ ܒܕܒܪܐ
ܒܡܪܟܒܬܐ ܣܠܩ̣ ܠܫܡܝܐ:

iiiܘܐܝܪܘܕܝܣ ܕܪܚܡ̣ ܠܘܬܪܐ
ܒܡܘܬܗ ܥܘܬܪܗ ܐܬܒܛ̣ܠ܀

37

Ходил по пустыне святой Иоанн — 
Великим стал в Божием Царствеd.
Разумным сей путь в назидание дан —
От славы нет лучше лекарства!59

ܘܝܘܚܢܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܕܒܪܐ
ܗܘܐ̣ ܪܒܐ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ:

ܒܗܠܝܢ ܚܝܪܝܢ ܦܪ̈ܘܫܐ
ܘܓܒܝ̈ܢ ܗܢܝ̈ܢiv ܕܫܒܝ̈ܚܝܢ܀

41

Великих храня поведенье в чести,
На небо аскеты восходят60.
Смогли они вечную жизнь обрести,
Как мёртвые61 пó миру ходят. 

ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܠܚܒܪ̈ܝܗܘܢ
ܐܦܪܚܘ ܐܡܘܢv ܠܫܡܝܐ:

ܕܐܫܟܢ ܢܩܢܘܢ ܚܝܝ̈ܗܘܢ
ܘܗܘ̣ܘ ܠܥܠܡܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܬܐ

45

Для похотей мира умéрши вполнеe,
Грядущую жизнь получили. 
Тебе они образом станут и мне,
Чтоб вслед им смиренно ходили.

ܒܡܘܬܗܘܢ ܕܡܢ ܪܓܬܗ ܕܥܠܡܐ
ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܥܬܝ̈ܕܐ܀
ܛܘܦܣܐ ܓܝܪ ܛܒܐ ܐܢܘܢ

ܕܚܢܢ ܢܪܕܐ ܒܬܪܗܘܢ

49

i Э. Бек предлагает: ܕܐܚܒ (Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // CSCO. 334; Scriptores syri. 148. P. 17)  
ii ʔerōḏōs — греческое имя, имеющее разные варианты написаний, мы принимаем орфографию 
Э. Бека (Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // CSCO. 334; Scriptores syri. 148. P. 17) iii Э. Бек предла-
гает: ܥܘܬܪܐ (Ibid.) iv Э. Бек предлагает: ܐܝܠܝܢ (Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // CSCO. 334; 
Scriptores syri. 148. P. 17) v Э. Бек предлагает: ܗܢܝܢ (Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // CSCO. 334; 
Scriptores syri. 148. P. 17)

a Евр. 11, 5 b 3 Цар. 22, 38; 4 Цар. 9, 36 c 4 Цар. 2, 11 d лк. 7, 28 e Ср. Тит. 2, 12 (Бек 
указывает, что цитата неточная, но близкая: Ibid.)

59 Букв. «они избирают это, чтобы получить славу».
60 Букв. «образ жизни их товарищей // возносит их на небеса».
61 Букв. «как мёртвые для мира».
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Предавши свой дух отреченья62 крылам,
Мы встретимся с ними в пареньи.
Они — человеки, подобные нам,
Телесным одеты смиреньем.

ܘܒܓܦ̈ܐ ܕܡܣ̣ܪܩܘܬܐ
ܢܦܪܚ ܢܡܛܐ ܨܐܕܝܗܘܢ܀

ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܬܗܘܢ
ܘܦܓܪ̈ܐi ܠܒܝܫܝܢ ܐܟܘܬܐ: 56 

53

Гонимые к Богу любовью, они
В пустыне, как звери, сокрылись.
От рода, семьи и от дома, одни,
Имений своих удалились.

ܘܡܛܠ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ
ܠܡܕܒܪܐ ܢܦܩܘ̣ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ܀

 ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܓܢܣܐ
ܘܛܩܗܡܐ

ܘܒ̈ܬܐ ܘܢܟܣ̈ܐ ܘܘܢܝ̈ܢܐ

57

И мысли иной не имели они,
Лишь горнего царства стяжанье,
И в пустошах бродят и ночи и дни,
Чтоб грех не сквернил их сознанье.

 ܘܚܫܒܘ̣ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܕܡ
ܕܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ ܢܫܢܘܢii܀

ܗܢܘܢ ܕܒܚܘܪܒܐ ܦ̇ܗܝܢ
 ܕܠܐ ܢܬܟܬܡܘܢ ܒܚܛܝܬܐ

61

Как дикие звери влачатся в скорбях,
Чтоб радости видеть чертоги63,
Травой вместо лакомств питая себя,
Быльём и кореньем убогим.

ܘܐܝܟ ܚܝܘ̈ܬܐ ܡܬܟܪܟܝܢ
ܕܢܫܛܘܢ ܠܓܢܘܢ ܚܕܘ̈ܬܐ܀

ܗܠܝܢ ܕܚܠܦ ܦܘܢܩܐ
ܪܥ̇ܝܢ ܠܣܒ̈ܐ ܘܠܩܪ̈ܐ

65

И вместо высоких избрав теремов
Глубокие дыры вертепов,
Как птицы ютятся на склонах холмов,
На кáмнях утёсов свирепых.

ܘܚܠܦ ܡܕܝܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ
ܥ̇ܡܪܝܢ ܒܢܩ̈ܥܐ ܬܚ̈ܬܝܐ܀

ܗܠܝܢ ܕܒܕܡܘܬ ܦܪ̈ܚܬܐ
iiiܣ̇ܠܩܝܢ ܥܡܪܝܢ ܒܫܩ̈ܝܦܐ

69

О них вопиял нам пророк: «От вершин, 
от горных высот их взываю»a.
И вместо постелей и мягких перин
на голой64 земле почивают.

ܘܥܠܝܗܘܢ ܢܒܝܐ ܐܟܪܙ
ܕܡܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܢܩܥ̣ܘܢ

ܗܠܝܢ ܕܚܠܦ ܥܪ̈ܣܬܐ
ܫܕܝܢ ܥܠ ܥܦܪܐ ܕܡܘܟܟܐ:

73

i Э. Бек предлагает: ܘܒܣܪܐ (Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // CSCO. 334; Scriptores syri. 148. 
P. 18) ii ܢܩܢܘܢ Z iii ܠܡܪܝܢ ܒܫܒܝ̈ܦܐ Z

a Ис. 42, 11 (по версии Пешитты)

62 Термин «отреченье», msarrqūṯā = ἀποταγή греческих авторов.
63 Букв. «брачный чертог радости».
64 Букв. «на смиренной земле».
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И вместо подушек удобных они
На камень главу преклоняют. 
И вместо стола им в урочные дни,
Что скудно их тело питают65, — 

ܘܚܠܦ ܣܡ̈ܟܐ ܪ̈ܟܝܟܐ
ܠܟܐܦ̈ܐ ܣ̇ܝܡܝܢi ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ܀

ܗܠܝܢ ܕܚܠܦ ܦܬܘܪ̈ܐ
 ܒܥܕܢܐ ܕܚܫܡܝܬܐ

77

Колени — вот весь их смиренный уют,
И брашно на них травяное,
И воду лишь вместо вина они пьют:
У них послушанье такое.

ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܗܘܢ ܣ̇ܝܡܝܡ ܠܗ
ܠܥܣܒܐ ܕܫ̇ܩܠܝܢ ܡܐܟܘܠܬܐ܀

ܗܠܝܢ ܕܚܠܦ ܚܡܪ̈ܢܐ
ܡܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܩܘܬܗܘܢ:

81

Тела их, взамен благовонных мастей
И масел, лишь грязь покрывает,
(черно их тело из любви к Помазанному)
И шёлковых вместо у этих людей
Одежд — нагота лишь бывает.

 ܘܚܠܦ ܡܫܚܐ
ܘܪܘܗܢܐ

 ܥܠ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ
ܢܚܒܘܬܐ

 ܘܐܘܟܡ ܠܗ
 ܓܘܫܡܐ
iiܕܝܠܝܗܘܢ 

ܡܛܠ ܚܘܒܗ 
 iiiܕܡܫܝܚܐ
 ܗܠܝܢ ܕܚܠܦ

ܫܐܪ̈ܝܐ
ܒܪ̈ܕܥܬܐ 

 iv:ܘܠܪ̈ܛܠܝܐ

 ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ
ܘܚܠܦ ܡܡܫܚܐ

ܘܕܘܗܢ̈ܐ ܥܠ 
vܢܚܒܘܬܐ

i Э. Бек предлагает принять чтение ܣܡܟܝܢ (Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // CSCO. 334; Scriptores 
syri. 148. P 18) ii Э. Бек отмечает, что в некоторых рукописях есть строчка «Черно их тело 
от любви к намащению» (ܘܐܘܟܡ ܠܗ ܓܘܫܡܐ ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐ), которую 
он ставит в скобки и считает результатом порчи текста (Ibid.). Возможно толковать последнее 
слова как mšı̄ḥā, Христос, но это всё равно не придаёт много смысла фразе iii Текст Э. Бека 
(Ephraem Syrus. Sermo II, 2 // CSCO. 334; Scriptores syri. 148. P. 18) iv Рукописи дают много вари-
антов, мы в этой ситуации выбрали для перевода смешанный вариант, близкий к Z v Текст по Z

65 Блж. Феодорит, еп. Кирский (Historia religiosa 2: ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος σιτίων μεταλαμ-
βάνων), и другие писатели указывают, что сирийские отшельники принимали пищу раз 
в несколько дней или как прп. Симеон Столпник — раз в неделю в определённый день.
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И вот без сандалий в дорожной пыли
Босыми бредут по каменьям,
И вместо людей они видят вдали
Животных лишь редкие тени.

И вместо оставленных дома родных
К ним ангелыстражи приходят. 

ܘܚܠܦ ܫܘܦܪ̈ܐ ܕܡܣܢ̈ܐ
ܒܚܦܝܝܘܬܐ ܗܐ ܡܙܕܝܢܝܢ܀

ܗܠܝܢ ܕܚܠܦ ܐܢܫܘܬܐ
ܚܝܘ̈ܬܐ ܚܙ̇ܝܢ ܒܠܚܘܕ

ܘܚܠܦ ܛܘܗ̈ܡܝܗܘܢi ܕܫܒܩܘ
ܥܝܪ̈ܐ ܢ̇ܚܬܝܢ ܨܝܕܝܗܘܢ܀
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Abstract. The article (being the 1st part of the cycle) is dedicated to the ascetic themes in 
Mār Aphrem the of Nisibis (St. Ephrem the Syrian) treated in different parts of his corpus. Asceti-
cism is reflecxted in mār Aphrem under three main forms: city asceticism, wandering asceticism 
(xeniteia) and the sub-form of the latter, boskoi-asceticism. The wandering tradition got strog 
criticism in the Latin and Greek tradition as gyrovagi and ‘messalians’. In the Syriac tradition, the 
competition between wanderinf and coenobion lasted much longer. Aphrem’s mêmrā (metrical 
homily) On the hermits and solitaries belongs to the ascetical cycle and is interesting, first of all, 
by its description of the local forms of asceticism (īḥı̄ḏayūṯā) in Upper Mesopotamia and Syria. 
It describes the practices of desert hermitage and social self-isolation, which are associated with 
the initial stage of the ‘messalian’ movement which turns to be a form of the national Syrian 
asceticism. The translation of verses 1–100 of the memra accompanies the text.

Keywords: Asceticism, Syriac Christianity, Syriac literature, Syriac poetry, St. Ephrem the Syrian, 
St. Julian Sabba, St. Abraham Kidonaia, Messalian conytroversy.
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