
ные, так и географические названия, нарицательные имена и т. п. Часто в качестве 
средних имен используются фамилии людей, в честь которых оно присваивается» 
[4, с. 150].

Итак, в Римо-Католической Церкви со времен Средневековья Крещению пред
шествует имянаречение. При совершении таинства посвящения, родители ребен
ка выбирают одно-два имени, а взрослые катехумены выбирают имя (имена) сами 
себе. Базисом для выбора имени, как и в Восточной Церкви, служат святцы, содер
жащие имена как католические, так и православные, бывшие в общем употребле
нии до разделения.
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Актуальность учения ветхозаветных пророков 
об образах пастырей народа 

для современного глобального мира

Лясота Георгий Павлович,
Университет кардинала Стефана Вышинского (г. Варшава, Польша)

Тема о пастырях народа как хороших, так и плохих у  ветхозаветных проро
ков чаще всего выступала в очень трудные времена для израильского народа. По
этому преобладают негативные образы этих пастырей, так как от моральных 
качеств и их справедливого правления прежде всего зависело благосостояние 
народа. Эта аксиома испытана временем и поэтому актуальна для современно
го глобального мира. Вследствие этого пророчества ветхозаветных пророков 
в наше время также злободневны потому, что зло, общественная деформация 
и несправедливость не уменьшаются, а набирают силы и выискиваются новые 
формы порабощения человека, пренебрегая общечеловеческими ценностями и 
прежде всего христианскими.

Тема пастыря появилась еще в древности на территории Ближнего Востока, 
которая была связана с ежедневной жизнью живущих там народов и со временем 
вошла в культурно-политический обиход: «На древнем Востоке, в шумерских коро
левских памятных надписях, как на вавилонских территориях, так и на ассирийских, 
король считал себя в качестве установленного Богом пастыря. Пасти -  являлось 
образом его функции управления. В соответствии с этим образом забота о слабых 
является заданием справедливого властелина» [1].
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Как известно из Священного Писания, работа пастуха в ветхозаветные вре
мена пользовалась уважением. В Торе сказано, что патриарх Авраам занимался 
скотоводством: «И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом» [2]. Сын 
брата Авраама Лот также занимался этим делом: «И у Лота, который ходил с Авра
амом, также был мелкий и крупный скот и шатры» [3]. Пастухами были как мужчины, 
так и женщины. Избранница Иакова Рахиль также была пастушкой: «Еще он говорил 
с ними, как пришла Рахиль [дочь Лавана] с мелким скотом отца своего, потому что 
она пасла [мелкий скот отца своего]» [4]. Иаков, муж Лии и Рахиль, четырнадцать 
лет пас овец у брата своей матери за то, что его двух дочерей взял себе в жёны. 
При этом Иаков подходил творчески к своей профессии, занимаясь селекцией овец. 
Сын Иакова Иосиф, будущий наместник Египта, также был пастухом: «(...) Иосиф, 
семнадцати лет, пас скот [отца своего] вместе с братьями своими, будучи отроком, 
с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего» [5]. Даже Давид перед 
помазанием его на царя в Израиле пас стадо своего отца: «И послал Саул вестни
ков к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде» [6].

Эти фрагменты из Ветхого Завета свидетельствуют о том, что работа пастуха в 
Израиле пользовалась уважением: даже руководителей израильского государства, 
как политических, так и духовных называли пастырями. Пастырями в Израиле на
зывали также пророков. Об этом говорит пророк Захария: «И буду пасти овец, обре
ченных на заклание, овец поистине бедных» [7]. Мудрецов также называли пасты
рями: «Слова мудрых -  как иглы и как вбитые гвозди, и составители их - от единого 
пастыря» [8]. Даже Бога называли пастырем: «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не 
буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, 
подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего» [9].

Пророки Ветхого Завета используют образ пастыря израильского народа для 
описания руководителей как светских, так и духовных: Ос 11, 4; Иер 23, 1 - 4; Иер 10, 
21; Иер 3, 15; Иез 34, 2; Ис 56, 1-12; Зах 11, 4-5; а также авторы псалмов 22 и 90. 
Пророк Осия предсказывает наказание для плохих предводителей народа Израиля: 
«Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и приклоните ухо, дом царя; 
ибо вам будет суд (...)» [10]. Пророк предупреждает, что за распутство, блуд и нече
стивые действия их постигнет наказание Божие: «С овцами своими и волами своими 
пойдут искать Господа и не найдут Его: Он удалился от них» [11]. Пророк Иеремия 
также негативно высказывается о пастырях, которые не являются примером для под
ражания: «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Го
сподь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: 
вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас 
за злые деяния ваши, говорит Господь. И соберу остаток стада Моего из всех стран, 
куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться. 
И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться 
и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь» [12]. Очевидно, что всю ответствен
ность за плохое отношение к пастве пророк возлагает на пастырей, которые не за
ботятся о ней: ибо «пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а по
тому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно» [13]. Негативный образ 
пастырей представляет пророк Иезекииль: «(...) горе пастырям Израилевым, которые 
пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри?» [14]. Иезекиилю вторит про
рок Исайя: «И это псы, жадные душею, не знающие сытости; и это пастыри бессмыс
ленные: все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть» [15].
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Бог предвещает наказание для злых пастырей, которые только использова
ли паству: «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не 
перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими 
с насилием и жестокостью» [16]. В этом стихе пророк осуждает насилие, диктат, 
суровость и одновременно указывает, о чём должен заботиться добрый пастырь: 
о конкретных жизненных потребностях подопечных, как слабых и раненых, так и 
сильных, ибо только при таких условиях может господствовать общественный мир.

Из приведённых высказываний о пастырях пророков, которые чаще всего вы
ступали в очень трудных временах и ситуациях для израильского народа, можно 
сделать вывод, что в ветхозаветные времена, как и в наши, не много было предво
дителей, которые заботились об общественном благе, справедливости и благосо
стоянии людей. Хотя большинство высказываний о пастырях, вернее о предводи
телях народа как светских, так и духовных являются негативными, однако пророки 
точно описывают, какими не должны быть эти предводители. Такая негативная ха
рактеристика пастырей народа ветхозаветными пророками как нельзя лучше харак
теризует современных «пастырей» властвующей глобальной политико-финансовой 
элиты и является также актуальной в наше время. И хотя ветхозаветные пророки, 
чаще всего, представляют негативный образ народных пастырей, это не означает, 
что они не указывают, каким должен быть пастырь для паствы. Прежде всего, таким 
добрым пастырем является сам Бог. Он является самым совершенным Пастырем 
потому, что Его любовь является любовью Отца: «Я Сам приучал Ефрема ходить, 
носил его на руках Своих, а они не сознавали, что Я врачевал их. Узами человече
скими влек Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей 
их, и ласково подкладывал пищу им» [17]. В выше цитированным псалме № 22 Бог 
как Добрый Пастырь заботится не только о духовном здоровье Своего творения, 
но и пасёт его на зелёных лугах и ведёт к тихим водам, чтобы Его творению всего 
было в достатке. Совсем не случайно автор псалма в первую очередь указывает на 
телесные потребности человека, а затем на духовные, попечительские и защитные 
потребности от всякого зла.

Выбирая добрых пастырей в современном глобальном обществе не лишне ру
ководствоваться учениями ветхозаветных пророков, которые прежде всего облича
ли пастырей, не заботящихся о первоочередных потребностях человека: питании, 
лечении, безопасности, защите от зла и лишений, так как: «(...) земля наполнена 
прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия; засохли пастбища пустыни, 
и стремление их - зло, и сила их -  неправда, ибо и пророк и священник -  лицемеры, 
(...)» [18]. Пророчества ветхозаветных пророков не потеряли своей актуальности в 
наше время потому, что зло и общественная несправедливость не исчезли, а на
бирают силы, выискиваются новые формы порабощения человека, пренебрегаются 
общечеловеческие ценности и прежде всего христианские. Управляемый процесс 
отделения этики от традиционных моральных норм, права Божьего и справедли
вости нагнетается и увеличивается, возрастая с угрожающей скоростью. Поэтому 
руководители, как религиозные, так и светские должны эффективно противопо
ставляться этой угрозе во всех сферах общественной и личной жизни, увязывая 
учение Иисуса Христа с ежедневными реалиями современной жизни. Обличение 
зла, общественной несправедливости и лжи, публичное моральное осуждение, 
всех навязываемых негативных проявлений в личной и общественной жизни, долж
но стать главным воззванием для каждого христианина независимо от его статуса
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в обществе. Именно такие методы применяли ветхозаветные пророки как наибо
лее эффективные и действенные. Такие методы выдержали испытание временем 
и приносили позитивные результаты не только в ветхозаветные времена, но и во 
времена динамичного развития христианства, а также на иных временных отрез
ках этого развития. Тем более это обосновано потому, что Церковь наряду с таким 
эффективным посланием как Евангелие обладает еще другим очень действенным -  
Христианским Социальным Учением. Без применения этих очень важных средств 
с учётом опыта ветхозаветных пророков и знамений времени миссионерская дея
тельность христианства может трансформироваться в обычную и мало эффектив
ную формальность.
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Речь диакона Стефана перед сидящими в синедрионе 
как образец проповедования Евангелия

Лясота Георгий Павлович,
Университет кардинала Стефана Вышинского (г. Варшава, Польша)

Диакон Стефан свою речь перед сидящими в синедрионе обосновал на глав
ных тезисах веры в Бога. Его речь похожа на речь миссионера и проповедника 
Евангелия, обращающегося к  слушателям, с учётом их социального положения и 
религиозно-морального мировоззрения. Поэтому тема его речи касается основ 
веры иудаизма и событий истории спасения народа Израиля, которая является 
понятной и не чуждой для слушателей. Речь диакона Стефана можно охарак
теризовать как миссионерскую и евангельскую, так как именно такой цели она 
подчинена.

Продолжая учение Апостолов диакон Стефан свою речь перед сидящими в 
синедрионе обосновал на главных тезисах веры в Бога. Его речь была более по-
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