
Лекция № 8 

Понятие о спасении и искуплении в свете Священного Писания 

Этимология слова «искупление» 

   Слово «искупление» встречается в Священном Писании многократно. 

Сам Господь Иисус Христос называет искупление людей целью Своего 

пришествия в мир: Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 

служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих 

(Мф.20:28). 

   Неоднократно говорят об искуплении и апостолы Христовы: Не тленным 

серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 

отцов... (1 Пет.1:18). В Еф.1говорится, что во Христе мы имеем искупление 

(τὴν ἀπολύτρωσιν) Кровию Его. 

   В переводе греческое ἀπολύτρωσις буквально означает «освобождение за 

выкуп». По словам В. Н. Лосского, «само понятие искупления носит чисто 

юридический характер: это выкуп раба, долг, уплаченный за тех, кто, не имея 

возможности рассчитаться, оставался в заключении» 

Цель искупления 

   В. Н. Лосский писал: «Искупление, самое средоточие домостроительства 

Сына, нельзя отделять от Божественного замысла в его целом... 

Божественная любовь хочет всегда одного свершения: обожения людей и 

через них — всей вселенной. Но после падения человека в исполнение 

Божественного замысла вносятся необходимые изменения — изменения не 

самой цели, а образа Божественного действия... Грех разрушил 

первоначальный план — прямое и непосредственное восхождение человека к 

Богу. В космосе открылся катастрофический разлом; надо уврачевать эту 

рану и «возглавить» потерпевшую катастрофу историю человека, чтобы 

начать ее заново...»  

   Таким образом, в положительном аспекте цель искупления совпадает с 

конечной целью творения, которая есть обожение человека и через него — 

всего мира. 

   В отрицательном же аспекте искупление состоит в устранении тех 

преград, которые с определенного момента отделяют человека от Бога. Таких 

преград можно указать четыре: 

   а) Грех. 



   Грех по своей сути есть преслушание, т. е. рассогласование воли 

человеческой и воли Божией, бунт человека против Бога. Грех приводит к 

разрушению изначального единства между Богом и человеком. 

   б) Проклятие. 

   В «Пространном катихизисе» дается следующее определение проклятия: 

«Проклятие — это осуждение греха праведным судом Божиим»1052. Вслед 

за грехопадением следует изгнание первых людей из рая и лишение человека 

возможности непосредственного общения с Богом. Бог есть свет, и нет в Нем 

никакой тьмы (1 Ин.1:5), поэтому ничто темное, греховное, злое не может 

находиться в присутствии Бога, пребывать в общении с Ним. По этой 

причине Бог удаляет человека от Себя. Таким образом, проклятие 

выражается прежде всего в отчужденности человека от Бога как Источника 

жизни. 

   в) Диавол. 

   Отпав от Бога, человек оказывается во власти падших ангелов. Диавол 

через свою власть над человеком становится князем мира сего. 

   г) Смерть. 

   Находясь в состоянии отчужденности от Бога и во власти диавола, 

человек не имеет возможности своими силами выйти из этого состояния — и, 

таким образом, он оказывается обреченным на смерть, как телесную, так и 

духовную. 

Теории искупления 

Юридическая теория искупления 

   «Отцом» этой теории является западный схоласт Ансельм 

Кентерберийский (1033—1109 гг.). Тенденции истолковывать тайну 

искупления в юридических категориях появились на Западе уже в IV 

столетии1061, однако Ансельм был первым, кто, объединив эти тенденции, 

создал на их основе стройную богословскую теорию. Свои взгляды Ансельм 

изложил в работе «Cur Deus homo» («Почему Бог стал человеком»). 

   Суть ее состоит в следующем. Первородный грех, по Ансельму, есть 

преступление справедливого порядка, установленного Богом. Нарушив 

данную ему в раю заповедь, человек обесчестил (exhonorare) Бога и нанес 

оскорбление (contumeliam) Божественному величию. 

В русской богословской науке эта теория утвердилась и получила 

широкое распространение в XIX столетии благодаря авторитету митр. 

Макария (Булгакова), который использовал ее в своем «Догматическом 

богословии». Следует отметить, что тех крайностей, которые имели место у 

Ансельма и его последователей, у митр. Макария нет. 

 



Нравственная теория искупления 

   Реакцией на крайности юридической теории явилась так называемая 

нравственная теория искупления. Само это название первым ввел в 

употребление в 1915 г. проф. Казанского университета свящ. Николай 

Петров. 

   Нравственная теория искупления обращает основное внимание на 

этическую сторону искупительного подвига Христа Спасителя. Согласно 

этой теории, суть искупления в том, что через преодоление всех искушений, 

через послушание Отцу Христос явил высочайший пример для подражания. 

Иногда к приверженцам нравственной теории искупления относят и 

Патриарха Сергия (Страгородского). Отчасти это справедливо, но от 

крайностей нравственной теории Патриарх Сергий был свободен. Свое 

логическое завершение нравственная теория находит в работах митр. 

Антония (Храповицкого). 

Святоотеческого учения об искуплении в трудах современных 

православных богословов 

 В XX столетии осознание ограниченности как юридической, так и 

нравственной теорий искупления привело многих православных богословов 

к переосмыслению учения об искуплении в духе святоотеческого наследия.   

Грех в православном понимании — это не преступление или 

оскорбление в юридическом смысле и не просто некий безнравственный 

поступок; грех — это прежде всего болезнь человеческой природы. Поэтому 

и искупление мыслится как освобождение от болезни, как исцеление, 

преображение и в конечном счете обожение человеческого естества.  

Таким образом, исходный пункт этого нового направления богословской 

мысли состоял в том, что со своей объективной стороны спасение не может 

рассматриваться в качестве мгновенного акта, некоего однократного 

действия. Вся земная жизнь Христа Спасителя, от момента Боговоплощения 

и до Вознесения, имеет искупительное значение.  

Еще во II в. сщмч. Ириней Лионский сформулировал один из 

фундаментальных сотериологических принципов святоотеческого 

богословия: «Бог соделался человеком, дабы человек смог стать богом» 


