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В первые три века Церковь находилась 
в стесненных обстоятельствах, при 
которых Ей трудно было 
регламентировать избрание на 
пастырство. Поэтому в творениях 
святых отцов того времени содержатся 
лишь краткие указания относительно 
отдельных сторон пастырской 
деятельности.

Святые отцы о высоте 
пастырского служения





Святой Игнатий 
Богоносец. «Старайся о 
единении, будь 
снисходителен ко всем, 
неутомимым в молитве, 
неси немощи всех; ибо где 
больше труда, там больше и 
приобретения. Будь 
бдителен, как подвижник 
Божий. Стой твердо, как 
наковальня, когда по ней 
бьют. Хорошему бойцу 
свойственно принимать 
удары и, однако, 
побеждать». 



    Климент Римский.

В послании к Коринфской церкви 
святитель Климент говорит о единении 
между епископами, пастырями и 
пасомыми и о соблюдении в Церкви 
должного подчинения и порядка.



Поликарп Смирнский  

в Послании к Филиппийцам 
требует, чтобы пресвитеры 
были благосердны, 
милостивы ко всем, 
обращали заблудших, 
посещали больных, 
заботились о вдовах, бедных 
и сиротах, воздерживались от 
гнева, мщения, заискивания и 
несправедливости в суде, 
удалялись от сребролюбия, 
не были легковерны к 
наговорам на кого-либо.



Киприан 
Карфагенский:

каждый удостоившийся 
священства, должен 
служить только алтарю 
и жертвам, заниматься 
только молитвами и 
молениями и не 
оставлять Церковь для 
занятия земными и 
мирскими делами, но 
трудиться денно и 
нощно для дел 
небесных и духовных.



   С четвертого века наступило 
благоприятное время для внутреннего и 
внешнего устройства церковной жизни. На 
Вселенских и Поместных Соборах 
определены были правила, касающиеся 
вступления в клир, а также служебные права 
и обязанности клириков. 
Отцы Церкви стали развивать идею 
пастырского долга с большей 
подробностью: 
• Григорий Богослов (391 г.), 
• Амвросий Медиоланский (397 г.), 
• Иоанн Златоуст (407 г.), 
• блаженный Иероним (419 г.), 
• Григорий Двоеслов (604 г.).



   Григорий Богослов
Пастырство никто не 
должен принимать на 
себя без 
предварительной 
подготовки. 
Пастырь должен «стоять 
с ангелами, 
славословить с 
архангелами, возносить 
жертвы в горний 
жертвенник, 
священнодействовать со 
Христом, воссозидать 
создание, 
восстанавливать образ 
Божий, творить для 
горнего мира».



    «И мне стыдно за других, которые не 
будучи ничем лучше прочих, с 
неумытыми, как говорится, руками, с 
нечистыми душами берутся за 
святейшее дело, и прежде нежели 
сделались достойными приступать к 
священству, врываются во святилище, 
теснятся и толкаются вокруг святой 
трапезы, как бы почитая свой сан не 
образцом добродетели, а средством к 
пропитанию; не служением, подлежащим 
ответственности, но начальством, не 
дающим отчета. 



«И такие люди, скудные благочестием, 
жалкие в самом блеске своем, едва ли не 
многочисленнее тех, над кем они 
начальствуют. Незнающему ни того, что 
нужно говорить, ни того, что нужно 
делать, лучше учиться, нежели, не зная, 
учить… 
А потому брать на себя труд учить, пока 
сам не научился достаточно и, по 
пословице, на большом глиняном сосуде 
учиться делать горшки, то есть, над 
душами других упражняться в 
благочестии, по моему мнению, 
свойственно только людям крайне 
неразумным и дерзким». 



«Положим, что иной непорочен, взошел на 
самый верх добродетелей; все еще не вижу, 
каким запасаясь знанием, на какую 
понадеявшись силу, отважится он на такое 
начальство. Ибо править человеком, самым 
хитрым и изменчивым животным, 
действительно есть искусство из искусств, 
наука из наук. А для этого сколько требуется 
ума, какое надобно тонкое и глубокое знание 
природы и души человеческой, какая 
проницательность, сколько опытности. Вот 
почему не нужно искать священства в 
молодости, вот почему Церковь определяет 
для вступления в священство известный 
возраст, ранее которого принять оное не 
позволяется».



Амвросий Медиоланский
Три книги «О должностях». 
Дает пастырям наставления 
практического характера. В 
основу честного 
прохождения каждой 
деятельности он полагает 
четыре добродетели: 
мудрость, справедливость, 
мужество и воздержание. 
Служителю Господню не 
следует прельщаться 
земными удовольствиями, 
он должен проявлять 
нравственные качества, 
которые требуются от него 
Апостолом Павлом 
(1 Тим. 3).



Движения пастыря, походка, тембр голоса, 
развязнность или молчаливость, опрятность 
или неряшливость не ускользают от взора 
пасомых. Св. Амвросий желает, чтобы 
скромность украшала все действия пастыря. В 
отсутствии этого качества он уже видит 
зловещий признак неубежденности пастыря и 
будущего его отхода от Церкви. Святитель не 
одобряет слишком быструю ходьбу. Есть 
походка, заслуживающая одобрение, это та, в 
которой проявляется достоинство, 
степенность и важность — признаки мирного 
духа пастыря. Но не одобряет он и тех, 
которые в своих слишком медлительных 
действиях подражают комедиантам. 



«Самый голос пастыря не должен 
быть слабым, вялым, 
искусственным и женственным, но 
должен быть естественным и 
обладать всеми качествами 
мужского голоса. Ибо красота жизни 
в том и состоит, чтобы держаться 
того, что соответствует известному 
полу».



Иоанн Златоуст 

состоял в звании 
диакона в Антиохии 
(380-387 гг.) и, желая 
избежать принятия 
пастырского служения, 
написал в свое 
оправдание шесть книг 
«О священстве», 
изложенных в форме 
разговора его с другом 
Василием. 



«Священство совершается на земле, но 
принадлежит к порядку небесных 
учреждений, и весьма справедливо. 
Ни человек, ни ангел, ни архангел, ни 
другая какая сотворенная сила, но 
Сам Утешитель установил это 
служение и побудил людей, еще 
пребывающих во плоти, подражать. 
Когда он призывает Святого Духа, 
совершает страшную жертву и 
постоянно касается общего всех 
Владыки, скажите мне, где поместим 
его? Какой потребуем от него чистоты 
и какого благоговения?



Подумай, каковы должны быть руки, 
служащие этому, каков язык, 
произносящий эти слова? Не всего ли 
чище и святее душа, принимающая этого 
Духа? Тогда ангелы предстоят 
священнику, весь чин небесных сил 
взывает и, в честь Лежащего, наполняет 
место около престола. Неудивительно 
после этого, если даже такие великие 
мужи, как Апостол Павел, вознесшийся до 
третьего неба и удостоившийся тайн 
Божиих (Кор. 12:2), всегда страшились, 
взирая на важность пастырского долга». 



«Душу священника обуревают волны 
сильнее тех, какие ветры поднимают на 
море. И прежде всего видится огромная 
скала тщеславия, гораздо опаснее скалы 
сирен (чудовищ, которые, по мифологии, 
пением своим привлекали 
мореплавателей и губили их), о которой 
баснописцы рассказывают чудеса. Если 
бы кто вручил мне настоятельство, то 
было бы все равно, если бы, связав назад 
мне руки, бросили меня живущим на той 
скале зверям для того, чтобы они каждый 
день меня терзали». 



«Какие же это звери? Ярость, уныние, зависть, 
раздор, гнев против людей, ничем не обидевших нас, 
клевета, осуждение, ложь, лицемерие, коварство, 
любовь к похвалам, делание чести (оно более всего 
волнует человеческую душу), принужденная лесть, 
низкое ласкательство, презрение бедных, 
услужливость богатым, неразумные и вредные 
почести, благосклонности опасны как для 
оказывающих, так и для принимающих их, робкий 
страх, приличный одним только последним 
невольникам, отсутствие дерзновения, великий вид 
смиренномудрия, в котором истины — нисколько, 
устранение обличений или, лучше сказать, 
применение их, даже выше меры к людям 
незнатным, а перед людьми, облеченными властью, 
несмелость, не позволяющая и рот открыть».



   Пороки священников не могут быть 
скрытными, но, хотя бы и они были и 
малы, скоро делаются известными
 «Грехи обыкновенных людей, как 
производимые во мраке, губят одних 
согрешающих, а порочность 
значительного и известного многим мужа 
наносит общий вред всем. Поэтому-то 
для священства должны быть 
избираемы такие мужи, какими 
благодать Божия некогда показала в 
Вавилонской печи тела святых отроков». 



«Знаю многих, подвизавшихся всё время, 
изнуривших себя постом; пока они могли 
быть в уединении и заботиться о себе, 
угождали Богу, и каждый день успевали в 
любомудрии, а когда встав в толпе, 
принуждены были исправлять невежество 
народа, то они в самом начале оказались 
неспособными к такому делу; иные, 
вынужденные остаться, бросив прежний 
образ жизни, весьма много повредили себе 
и не принесли никакой пользы другим. Если 
даже кто всю жизнь провел в низшем чине 
службы и достиг преклонной старости, я не 
считаю его достойным высшего сана, только 
по уважению к возрасту его».



По словам св. Иоанна Златоуста, 
пастырь должен быть человеком 
образованным, сведущим в Священном 
Писании и догматах христианских, чтобы 
быть опытным в спорах: «По причине 
неопытности одного, много людей 
доводится до последней погибели». 
Особенно же он должен заботиться о 
развитии в себе дара слова. Сила слова 
зависит не от природы, но от учения. И 
хотя бы кто и довел её до совершенства, 
может потерять, если старанием и 
управлением не будет развивать этой 
силы.



Замечательны слова св. Иоанна 
Златоуста, сказанные им по поводу 
Богоустановленности пастырства и 
благодатной жизненности Святой 
Церкви Христовой. Когда его друзья 
провожали его в первую ссылку, то 
сильно скорбели и волновались за 
дальнейшую участь Святой Церкви. 
Святитель, ободряя их, сказал: 

«О, мои любезные друзья, что вы 
малодушествуете и чрезмерно 
печалитесь. Церковь Христова вечна, 
она не мною началась, не мною и 
кончится».



Блаженный Иероним 
«О жизни клириков и 
священнослужителей» 
(393 год). 
Обличает недостатки 
Западного 
духовенства и даёт 
много практических 
советов относительно 
достойного 
прохождения ими 
своего пастырского 
служения.



    Клирик должен прежде всего вникнуть в 
значение своего имени («клирик» означает 
«достояние». Клирики составляют 
достояние Господа и Сам Господь есть 
достояние клириков. Клирик должен вести 
себя так, чтобы и самому можно было 
обладать Господом и Господь мог бы 
обладать им. Кто обладает Господом и 
говорит с Пророком: «Господь есть доля 
моя», тот ничего, кроме Господа, иметь не 
может. Если же будет у него что-нибудь 
другое, то Господь не будет его долею… 
Итак, в службе Христовой не ищи мирской 
прибыли, в противном случае и о тебе будут 
говорить: «достояния их не полезны будут 
им» (Иерем. 12:13). 



   Блаженный Иероним советует пастырю 
никогда не наедаться до пресыщения, 
напротив, забывать иногда об обеде и, 
по крайней мере, об ужине. А по поводу 
употребления вина он прямо говорит: 
«Помни, Лота победил не Содом, а 
победило вино». 



Григорий Двоеслов
«Пастырские 
Правила». Пастыри 
должны смотреть зорко 
за собой, чтобы умели 
учить других «по-
разному»; одного 
словом увещания, 
другого — обличения, 
третьего —наказания и 
пр. 
Врачуя других, 
пастыри сами не 
должны «болеть». 



 Святитель увещает пастыря не быть 
гневливым. «Гнев священника не должен 
быть опрометчив и бурен, но должен 
быть умеряем священной важностью его 
стремления». Говоря о недостойных 
пастырях, домогающихся священства 
«по иным целям», Святитель говорит: 
«Не имея потребных для этого талантов, 
не быв призваны свыше, но движимые 
одним честолюбием и страстью к 
преобладанию… Судия попускает им 
возвышаться, но не ведет их». 



Святитель предписывает также пастырю 
«быть благоразумным в молчании и 
полезным в слове». Он должен быть 
другом для благое творящим и сильным 
противником для творящих 
преступления. Руки его должны быть 
чисты от порока, ибо он омывает 
скверны других… 



 Таким образом, подводя итог всему 
вышесказанному, следует заключить, что 
святые богоносные отцы в своих 
бессмертных творениях дают нам 
замечательный образ пастыря Христова. 
Они с особенной ясностью 
подчеркивают, прежде всего, высокие 
обязанности пастыря, говорят о 
необходимости серьезной подготовки к 
нему, указывают на внешние и 
внутренние достоинства служителя 
Христова и представляют в самых 
правдивых выражениях образ недоброго 
пастыря.



 1. Ввиду огромной важности, высоты и 
небесности пастырского служения, 
кандидату священства в период учебной 
подготовки необходимо достигать 
внутренней чистоты. 
2. С постепенным очищением 
внутреннего человека нужно 
воспитывать в себе глубокое уважение к 
святыне. 
3. Проникаясь благоговейным чувством 
ко всему святому, следует, в то же время, 
обогащать свою душу (хотя пока 
теоретически) элементами пастырской 
мудрости.



4. Кандидату священства необходимо 
возгревать в своей душе неугасающее 
пламя драгоценной пастырской любви ко 
всем людям — ближним и дальним, 
верным и неверным, любви и тяготения к 
горнему миру, как конечной цели всех 
пастырских стремлений, где жизнь 
никогда не престанет, где за 
самоотверженные труды пастыря 
готовится ему нетленный венец правды, 
который воздаст Господь, Праведный 
Судия, всем до конца преданным 
труженикам Христовым (2 Тим. 4:7). 


