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Третья часть посвящена объяснению вечного Ты. Вечное
Ты называли с давних времен многими именам, но со време-
нем начали о вечном Ты говорить и думать как о некоем Оно.
«Не все имена Бога оставались священными, ибо они не были
только речью о Боге, но и речью, обращенной к нему»30 . Слово
Бог является самым сложным словом, каким пользуются люди,
как наиболее часто применяемым и самым необходимым. Тот,
кто говорит «Бог», фактически думает «Ты», обращаясь к ис-
тинному «Ты» своей жизни.

Каждое действительное отношение в мире основано на
индивидуации, только так возможно различным существам
познать друг друга, но это же является и его границей, ибо
нельзя совершенно познать другого и быть познанным. В ве-
ликом преимуществе чистого отношения преимущества
предметного мира упраздняются. Благодаря ему существует
непрерывность мира Ты, когда изолированные моменты от-
ношений соединяются и создают охватывающую весь мир
жизнь связь. Мир слова Ты имеет формообразующую силу,
когда дух может проницать и преображать мир слова Оно.
Возвращение означает обретенное знание средоточия и сно-
ва возвращения к нему, и в этом сущностном деянии возрож-
дается способность человека вступать в отношения и обнов-
лять мир. Из сфер, в которых осуществляется мир отноше-
ний, особое положение занимает жизнь с людьми, где
достигает завершенности речь, так как после слов, произне-
сенных одной стороной, следуют слова другой стороны, сло-
во встречается с ответом. Мгновения отношения, только
здесь взаимно связанные языком, развивают в полной дей-
ствительности Ты. Отношение к человеку является действи-
тельным подобием отношения к Богу.

Бубер говорит, что, не смотря на то, что мы являемся со-
ставной частью Бога и Бог является составной частью нас, он
никогда не бывает в нас. Общаемся с Ним только тогда, когда
это уже не общение внутри нас самих31 . Человек, который
предстает перед Лицом, возносится над повинностью и дол-
гом (повинность и долг бывают только перед тем, что нам чу-
жое, к близким приятелям мы питаем любовь и расположе-
ние), но не потому, что удалился от мира, а для истинного при-
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Иоанн-Павел Второй о достоинстве женщины

Апостольское послание Mulieris dignitatem было опубли-
ковано в 1988г. В этом документе Иоанн-Павел II формули-
рует позицию католической церкви по одной из проблем, за-
нявших важное место в современном мире, – проблеме досто-
инства женщины.

На первый взгляд может показаться, что тема определена
конъюнктурой: феминистское движение широко распростра-
нено во многих странах, и католической церкви приходится
отвечать на требования феминизма. Но размышления Папы,
собранные в книге Витторио Мессори «Переступить порог на-
дежды», показывают, что у Иоанна-Павла II были глубокие
мотивы: «Почитание Божией матери – не только определённая
форма набожности или благочестия; это – некая позиция, от-
ношение к женщине как таковой. Если наш век для либераль-
ных обществ – век всё большего феминизма, можно предполо-
жить, что это – реакция на недостаток уважения, подобающего
каждой женщине. Всё, что я написал на эту тему в Mulieris
dignitatem, я носил в себе с самых ранних лет, в определённом
смысле – с детства. Этому способствовала, может быть, и ат-
мосфера эпохи, в которой я воспитывался: тогда больше почи-
тали и уважали женщину, особенно – женщину-мать. Я думаю,
современный феминизм коренится именно в этом – в недостатке
подлинного уважения к женщине»1 .
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ближения к нему. Тот, кто может сказать «ты» Тому, в котором
все существа имеют свое существование, есть осиянный веч-
ностью; и больше нет напряжения между миром и Богом, есть
одна действительность.

«Я» и «Ты», в понимании Бубера, было подвергнуто, хотя и
дружеской, но критике со стороны Франца Розенцвейга32. Свое
письмо Розенцвейг заканчивает предложением: «Ради меня и
ради тебя здесь должно быть еще нечто иное, чем Яи Ты»33,
вероятно, имея в виду страх одиночества, следующий из факта
исключительности Яи Ты.

Человек с человеком

«Проблема человека» Бубера, в первой части историческое,
во второй полемическое сочинение, вышла впервые в Герма-
нии в 1947 г. Его цель– понимание человека через знание о
диалогическом принципе. Бубер указывает на необходимость
изучения человека, как самого важного предмета: «Сдавних
времен человек знает, что он сам для себя есть тот самый важ-
ный предмет»34; одновременно отмечая, что вопреки этому зна-
нию человек боится изучать данный предмет как единое целое,
т.е. с учетом его бытия и смысла. Эта его мысль остается акту-
альной до сего времени.

Опираясь на учение И.Канта, Бубер призывает к целост-
ному познанию человека. Основным вопросом философской
антропологии является вопрос: «что такое человек?», в кото-
ром подчеркивается необходимость принципа индивидуации.
Исследователь должен воспринимать свое человечество во вну-
треннем опыте таким способом, каким он не способен воспри-
нимать никакую другую часть природы. Философское позна-
ние человека является по существу человеческим самовоспри-
ятием. Принцип индивидуации– бесконечная разнородность
человеческих личностей, из которых каждая является единст-
венной. Познать целостность личности и через нее целостность
человека возможно, только оставаясь внутри своей субъектив-
ности. Познающий должен дать свою переживаемую целост-
ность, свое конкретное бытие собой

35.

26Произведение.
27Wehr G. Op. cit. C. 43.
28Ibid. С. 6.
29Buber M. Já a Ty. C. 34.
30Ibid. С. 61.
31Ibid. C. 83.
32Критика Розенцвейга содержится в письме, которое впервые опубликовал

Schaeder: Buber M. Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten. zv. II., 1973. S. 124–
128. Cp.: Casper B. Rosenzweigova kritika Buberova ,Já´ a ,Ty´, Dodatek: Dopis
F. Rosenzweiga. (Приложение: Письмо Ф.Розенцвейга.) Casper B. Míra lid-
ství. Rosenzweig a Lévinas. Praha, 1998. C. 120–135.

33Buber M. Briefwechsel…. S. 135.
34Buber M. Problém člověka. Praha: Kalich, 1996. C. 9.
35Op. cit. C. 18–19.
36Buber M. Problém člověka. Op. cit. C. 77.
37Ibid. C. 145.



209

шение окутано облаком, раскрывает себя безмолвно, но порож-
дает речь. В каждой сфере, через все, обращающее для нас ре-
альность Настоящего, мы видим «кромку вечного Ты», говоря
с каждым Ты, мы говорим с вечным Ты.

По мнению Бубера, отношение есть взаимность. Если мы
обращаемся к какому-либо человеку как к своему Ты, то он не
является вещью, не состоит из вещей, не является точкой в про-
странственно-временной сети мира, не является ограниченным
образом, не является пучком поименованных свойств, а есть
неделимое Ты. Только после того, как отношения прекратятся,
Ты становится предметом моего опыта. С Ты мы встречаемся
по милости, но то, что мы называем его основным словом, есть
деяние моего существа. Вступая в непосредственные отноше-
ния, я могу выбирать и могу быть избранным. Это активность
и пассивность одновременно. Действительно Я становится «со-
бой» благодаря своему отношению к Ты. Всякая действитель-
ная жизнь есть встреча. Перед непосредственностью отноше-
ния все опосредующее теряет значимость.

Во второй части Бубер говорит о том, что в истории можно
угадать продолжающийся рост предметного мира. Основное
отношение человека к миру слова Оно содержит процесс опы-
та, который постоянно создает данный мир. «Дух в его обнару-
жении через человека есть ответ человеку его Ты. Человек поль-
зуется разными языками – языком речи, искусства, действия,
дух же один: ответ являющемуся из тайны и обращающемуся к
нам Ты»29 . Дух не находится в Я, он между Я и Ты, как воздух,
которым дышишь. Если человек живет в духе, он способен от-
вечать своему Ты, он способен отвечать, если вступает в отно-
шение всем свои существом. Только благодаря своей силе, ко-
торая позволяет человеку вступать в отношения, человек мо-
жет жить в духе. Однако чем сильнее ответ, тем сильнее он
связывает Ты и превращает его в объект. Только безмолвие, об-
ращенное к Ты, безмолвное ожидание в неразделенном, нео-
формленном слове, оставляет Ты свободным, пребывает с ним
в потаенности, там, где дух не проявляет себя, но присутствует.
Каждый ответ вплетает Ты в мир Оно, и таким образом рожда-
ется знание, творчество, образ и символ среди живущих. Смыс-
лом и знанием того, что Ты преобразилось в Оно, является то,
чтобы Оно снова превратилось в Ты.
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На каком философском и богословском основании като-
лический пастырь мог бы в конце двадцатого века построить
концепцию женского достоинства? До вступления на папский
престол Иоанн-Павел II написал несколько трудов по антро-
пологии и этике. С середины 50-х гг. доктор теологии Кароль
Войтыла читал лекции по этике в Люблинском католическом
университете. В 1960 г. выходит книга «Любовь и ответствен-
ность» и публикуется диссертация «Оценка возможности обос-
новать христианскую этику на системе Макса Шелера». В 1969 г.
Польское теологическое общество в Кракове публикует глав-
ный антропологический труд кардинала Войтылы – трактат
«Личность и поступок»2 .

Трактат построен как философское исследование, исходя-
щее из опыта, который понимается в феноменологической тра-
диции. «Это … исследование поступка, который выявляет лич-
ность: исследование личности через поступок… Мы испыты-
ваем именно то, что человек является личностью, и наше
убеждение зиждется на том, что он совершает поступок»3 . По
выражению Кароля Войтылы, «стартовой площадкой» для его
исследования послужила дискуссия Шелера с Кантом о прин-
ципах этики4 . Для Войтылы «персоналистский принцип – попыт-
ка перевести на язык философской этики заповедь любви. Лич-
ность – это такое существо, надлежащим отношением к кото-
рому является любовь. Мы справедливы к личности, если любим
её. Это относится и к Богу, и к людям. Любовь к личности не
позволяет обращаться с ней как с предметом пользования. Это –
принцип кантовой этики, он содержится в так называемом вто-
ром императиве Канта»5 .

С другой стороны, Войтыла, получивший в «Ангеликуме»
традиционное католическое образование, остается последова-
телем Фомы Аквинского. На взгляд Иоанна-Павла Второго,
неотомизм, как он представлен у классика этой школы Этьена
Жильсона, трактует творчество Фомы односторонне. «Вопрос
о том, есть ли Бог, глубочайшим образом связан с целью челове-
ческого существования. Он не только дело разума, но и дело че-
ловеческой воли, более того – дело человеческого сердца («les
raisons du coeur» Блэза Паскаля). Я думаю, несправедливо счи-
тать позицию св. Фомы прежде всего рационалистической»6 .
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Бубер обращает внимание на продолжающееся разложение
старых органических форм социальных связей людей. Он име-
ет в виду общины, которые благодаря своему размеру позволя-
ют иметь непосредственные отношения людей друг с другом
(семья, рабочая община, село, город); говорит также об «отста-
вании человека от его дел». «Человек уже не может владеть ми-
ром, возникшим благодаря его деятельности, последний– силь-
нее его; он освобождается от него, с катастрофической незави-
симостью противоречит миру; человек уже не узнает то слово,
которое как голем, сотворивший его, связало и укротило»

36.
Место человека по отношению к демонам, создателем которых
он является и которыми не может управлять, ставит снова во-
прос о существовании человека.

Проблема философской антропологии является проблемой
определенной специфической целостности и ее специфичес-
кой связности, утверждает Бубер в своих комментариях и про-
должает идеи феноменологии Э.Гуссерля. Посредством экскур-
са в историю философской антропологии Бубер обращает вни-
мание на то, как происходит становление человека в мире и как
ведет поиск невключенный в мир, т.е. божественный образ су-
ществования, с которым бы он мог иметь отношения. Челове-
ческая жизнь имеет абсолютный смысл благодаря тому, что
фактически трансендирует свою собственную условность. Толь-
ко человек, имеющий отношения, которые для него невозмож-
ны, всем свои существом помогает нам познать человека. Че-
ловек находится в центре восприятия пугающей ситуации со-
временного индивидуализма и современного коллективизма.
Первый понимает только часть человека, второй видит его толь-
ко как часть целого. Впервом случае лицо человека изуродова-
но, во втором закрыто

37. Только тогда, когда индивидуум узна-
ет другого, во всей его отличительности, как себя, как челове-
ка, и проникнет к другому, только тогда он преодолеет свое
одиночество в силе преобразующей встречи. Фундаментальным
фактором человеческого существования является встреча че-
ловека с человеком. По мнению Бубера, мы смогли бы, возмож-
но, приблизиться к ответу на вопрос, что такое человек, если
бы научились понимать его как существо, в котором диалоги-
ка, двухсторонне присутствующее «бытие в паре» всегда осу-
ществляется и узнается как встреча одного с другим.
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Ближе, чем Жильсон, к смыслу творчества Фомы оказываются
М.Бубер и Э.Левинас: «Мы становимся свидетелями знамена-
тельного возвращения к метафизике (философии бытия) через
общую антропологию. Человек немыслим вне отношений с Бо-
гом, они для него фундаментальны. Св. Фома определял это на
языке философии бытия как actus essendi. Философия религии
выражает это в категориях антропологического опыта. В этот
опыт внесли огромный вклад философы диалога, такие, как Мар-
тин Бубер или уже упомянутый Левинас. Тут мы уже очень близ-
ки к св. Фоме, а этот путь ведёт не столько через бытие и суще-
ствование, сколько через личность, а также встречу личностей,
«я» и «ты». Это основное измерение человеческого бытия, кото-
рое всегда – событие»7 .

Апостольское послание Mulieris dignitatem уже по своему жа-
нру имеет пастырские задачи, следовательно, является богослов-
ским, а не философским размышлением. Богословие Иоанн-Па-
вел Второй понимает прежде всего как евангелизацию, в которой
видит цель учительства Церкви. Он считает, что именно на еван-
гелизацию – возвещение «доброй вести» о любви Бога к человеку
и о Царстве Бога – направлено творчество Отцов Церкви и поста-
новления Вселенских соборов8 . Однако в богословских размыш-
лениях Папы сказывается и его философская работа.

Послание начинается со ссылки на документы Второго Ва-
тиканского собора. Собор – одно из крупнейших событий
XX в. – стал событием и в судьбе Кароля Войтылы. В 1972 г.
была опубликована книга кардинала Войтылы «В основе обнов-
ления», посвященная Собору. Войтыла участвовал в обсужде-
нии конституции о церкви в современном мире (Gaudium et
spes). В этом документе упоминается о возросшей роли женщин
в современном обществе и о требованиях женского равнопра-
вия (GS 8, 9) и выражается поддержка стремлению женщин к
полноценному участию в культурной жизни (GS 60)9 . В кон-
ституции Apostolicam actuositatem говорится о роли женщин в
апостольском служении мирян10 . Таким образом, Собор при-
знает женское равноправие – как в обществе, так и в Церкви.

После Второго Ватиканского Собора Папа Павел VI про-
возгласил Учителями Церкви Св. Терезу Младенца Иисуса и
Св. Екатерину Сиенскую и учредил особую Комиссию для изу-
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основывается на том, что на Тайной вечере, когда Христос за-
поведал ученикам совершать Евхаристию, присутствовали лишь
Двенадцать апостолов16 . Этот факт, считает Иоанн-Павел Вто-
рой, можно понимать в том смысле, что «именно Евхаристия
более всего выражает собой искупительный акт Христа, Жени-
ха, по отношению к Его Невесте, Церкви. Это становится яс-
ным и недвусмысленным, когда совершение таинства Евхари-
стии, при котором священник действует in persona Christi, осу-
ществляется мужчиной» (MD, 26). В такой интерпретации
мужское священство имеет символический смысл: искупитель-
ная жертва Христа рассматривается как «мужская» (жертва
Жениха) и потому символизируется служением священника-
мужчины. Однако на женщин распространяется священство
всех членов Церкви, которое признал Второй Ватиканский со-
бор. «Все крещеные участвуют в священстве Христа, – как
мужчины, так и женщины … Все в Церкви образуют «Царство
священников», участвующих не только в священническом слу-
жении Христа Мессии, но и в Его пророческом и царском слу-
жении» (MD, 27). Наконец, «прообразом Церкви является
«жена», Мария из Назарета. В ней Церковь уже достигла совер-
шенства» (MD, 27). Марии как Матери Церкви посвящена вдох-
новенная энциклика Иоанна-Павла Второго Redemptoris mater17 .

Призвание женщины имеет пророческий, эсхатологичес-
кий характер: оно укоренено в Царстве Божием, в порядке люб-
ви. «Нравственная сила женщины, ее духовная сила соединя-
ется с осознанием ею того, что Бог особым образом вверяет ей
человека… и это особым образом определяет ее призвание»
(MD, 30). «В вечном замысле Божьем женщина является пер-
вой из мира сотворенных личностей, в которой укореняется
порядок любви… Любовь, которая «от Бога», сообщается тво-
рениям… Достоинство женщины определяется порядком люб-
ви, который по существу своему является порядком справед-
ливости и милосердия… Этот свойственный женщинам с их
женской природой «пророческий» характер находит свое выс-
шее выражение в Богородице Деве. Она наиболее полно и не-
посредственно подчеркивает внутреннюю связь порядка люб-
ви – вступающего в мир людей посредством Жены – с Духом
Святым» (MD, 29).
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ховности человека. «Преодоление этого злого наследия явля-
ется, из поколения в поколение, задачей каждого человека, как
женщины, так и мужчины»

14
 (MD, 10).

Книга Бытия повествует о грехе, последствия которого отя-
готили весь человеческий род, но она содержит и пророчество
о победе над злом и грехом: в Быт. 3,15 говорится о вражде «се-
мени змея» с «семенем жены». Это пророчество говорит о но-
вой Еве– Марии. Уначала Нового Завета стоит женщина, мать
Искупителя. Искупление восстанавливает изначальную «доб-
роту» творения. Мария– новое начало достоинства и призва-
ния женщины. Марии «Бог дал обрести все изобилие и лично-
стное богатство женственности, все извечное своеобразие
«жены», какой хотел ее видеть Бог, личности, которую Он со-
творил ради нее самой, находящей себя через искреннюю са-
моотдачу» (MD, 11).

Искупление, совершенное Иисусом, дает начало новой
жизни. Это новое касается и отношения к женщине. Ученики
Иисуса «удивились, что Он разговаривал с женщиной», по-
скольку такое Его поведение отличалось от обычаев Его совре-
менников. Отвечая на вопрос о разводе, Иисус апеллирует к
«началу»– к сотворению мужчины и женщины» (MD,12).
ВЕвангелиях упоминается множество женщин: теща Симона,
которую Иисус исцелил, дочь Иаира, которую Он воскресил,
вдова из Наина, потерявшая единственного сына, хананеянка,
просившая об исцелении дочери.

Особое место занимает эпизод с женщиной, уличенной в
прелюбодеянии (Ин. 8, 3–11). Неожиданно для традиционной
церковной экзегезы Иоанн-Павел Второй рассматривает этот
эпизод в гендерном ключе: мужчины судят женщину, покину-
тую сообщником– мужчиной. Суд Иисуса предстает тогда как
рыцарственная защита оставленной в одиночестве женщины.
«Женщина выставлена на осуждение со «своим грехом», хотя
за «ее» грехом скрывается мужчина– грешник, в равной степе-
ни несущий ответственность за происходящее. Но его греху
удается избегнуть внимания». «Вконце Иисус говорит женщи-
не– «впредь не греши»– но сначала Он пробуждает осознание
греха в мужчинах, обвинявших ее». Размышляя об этом эпизо-
де, Иоанн-Павел Второй заключает: «Основываясь на вечном
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«единстве двоих», достоинство женщины прямо зависит от нее
самой, как от ответственного за себя субъекта, и в то же время
дается как задача мужчине» (MD, 14).

Один из самых поразительных моментов евангельского по-
вествования– беседа Иисуса с самарянкой у колодца (уКаро-
ля Войтылы есть стихотворение на этот сюжет)

15
. «Иисус, зна-

ющий, что она грешница, и говорящий ей об этом, обсуждает с
ней глубочайшие тайны Божии. … Это беспрецедентное собы-
тие: женщина, да к тому же грешница, становится ученицей
Христа» (MD,15). Эпизод с самарянкой– яркий пример пре-
ображения женщины, встретившей Христа. «Женщины, кото-
рые находятся рядом со Христом, открывают себя в той исти-
не, которой Он учит и которую творит, даже если это истина об
их греховности. Они ощущают себя освобожденными этой ис-
тиной, возрожденными» (MD,15). Женщины стояли у подно-
жия Креста: в этом наиболее тяжелом испытании веры и вер-
ности они оказались сильнее апостолов. Женщины стали пер-
выми свидетельницами Воскресения (MD, 16).

Священное Писание говорит о двух открывающихся перед
женщиной путях– материнстве и девстве. Согласно книге Бы-
тия, призвание женщины (Евы-жизни) неразрывно связано с
материнством. «Материнство изначально включает в себя осо-
бую открытость по отношению к новой личности: и это именно
женская участь. Благодаря этой открытости, зачиная и рождая
дитя, женщина находит сама себя через искреннюю самоотда-
чу…. Всоответствии с Библией, зачатие и рождение нового че-
ловека сопровождается следующими словами женщины: «При-
обрела я человека от Господа» (Быт. 4,1). … Материнство содер-
жит особое общение с тайной жизни. Мать исполнена изумления
перед этой тайной… Уникальная связь с новым человеком, раз-
вивающимся в ней, порождает особое отношение к людям– не
только к своему ребенку, но и ко всякому человеку,– которое
глубоко запечатлено в женской личности» (MD, 18).

Евангелие позволяет увидеть в материнстве и более глубо-
кий смысл. На возглас женщины «Блаженно чрево, носившее
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие», Иисус отвечает: «Блаженны
слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11, 27–28).
«Иисус указывает на более глубокое значение материнства, свя-
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чения современных проблем, связанных с «оказанием реаль-
ной поддержки утверждению достоинства и ответственности
женщин» (MD, 1)11 . Иоанн-Павел Второй говорит не столько
о равноправии, сколько об особом призвании женщины.

В чем вообще заключается призвание человека? «Досто-
инство каждого человека и соответствующее этому досто-
инству призвание имеют своей высшей мерой союз с Бо-
гом. Ни один человек, мужчина или женщина, будучи со-
творен по образу и подобию Божьему, никоим образом не
может достичь полноты осуществления себя вне этого об-
раза и подобия» (MD, 5).

Призвание человека – мужчины и женщины – явствует из
библейского рассказа о сотворении человека: Быт. 1,27. Муж-
чина и женщина сотворены по образу и подобию личностного
Бога и потому сами являются личностями. «Образ и подобие
Божие, существенные для бытия человека, передаются мужчи-
ной и женщиной, как супругами и родителями, своим потом-
кам… Творец вверяет господство над землей человеческому роду,
всем людям, всем мужчинам и женщинам, достоинство и при-
звание которых происходит от общего «начала»» (MD, 6).

Во втором библейском рассказе о сотворении человека
(Быт. 2, 18–25) «женщина помещается рядом с мужчиной как
другое «я» – как спутник человека, который одинок в окружа-
ющем мире живых созданий… С самого начала они являются
как «единство двоих», и это знаменует преодоление изначаль-
ного одиночества» (MD, 6).

Сотворение двоих – начало личностной любви: мужчины
и женщины друг к другу, затем любви к детям, семейной люб-
ви, наконец, любви, объединяющей всю человеческую семью.
«Человек не может существовать один, он может существовать
лишь как единство двоих, а потому – в связи с другой челове-
ческой личностью. Личностное бытие по образу и подобию
Божию подразумевает существование в связи, во взаимоотно-
шениях с другим «я»» (MD, 7). Именно в этом видит Иоанн-
Павел Второй смысл слова «помощник», которое часто тракту-
ется как доказательство второстепенного, подчиненного поло-
жения женщины: «Библейский контекст позволяет понять
слово «помощник» прежде всего в том смысле, что женщина
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ская любовь обращена не на собственных детей, а на всех лю-
дей (MD, 21). Церковь ставит девство выше материнства, по-
скольку девство свидетельствует о Царстве Божием, о любви как
жертвенной самоотдаче (MD, 22).

Сама Церковь предстает в Писании как Невеста Христова,
как «чистая дева», и одновременно как мать своих детей. Образ
Церкви как Невесты Христовой дает ключ к пониманию хрис-
тианского брака. «Свойственный супругам союз «проясняет»
супружеский характер единства Христа и Церкви, а это един-
ство, в свою очередь, являясь «великой тайной», определяет
таинственный характер брака как священного завета между дву-
мя супругами, мужчиной и женщиной» (MD, 23). В этом свете
Иоанн-Павел Второй рассматривает слова апостола Павла, ко-
торые часто приводятся как доказательство подчиненного по-
ложения женщины в христианской семье: «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены»
(Еф. 5, 22–23). «Автор знает, что его слова, столь глубоко уко-
рененные в обычаях и религиозном предании его времени,
должны пониматься и исполняться по-новому: а именно как
«повиновение друг другу в страхе Божием» (Еф. 5, 21). …Если в
отношениях между Христом и Церковью повиновение имеет
место лишь со стороны Церкви, то в отношениях между мужем
и женой «повиновение» не является односторонним – оно вза-
имно» (MD, 24). Именно в этом видит Иоанн-Павел Второй
«евангельское нововведение», а тексты апостолов, говорящие
о подчиненном положении женщины, рассматривает как «ста-
рое», «т.е. укорененное в религиозной традиции Израиля». «По-
слания апостолов обращены к людям, живущим в обстановке,
отмеченной этим традиционным образом мысли и поведения.
… Однако осознание того, что в браке существует «взаимное
подчинение супругов друг другу в страхе Христовом», а не толь-
ко повиновение жены мужу, должно постепенно возрастать в
сердцах, совести, поведении и обычаях» (MD, 24).

Евангельская весть не согласуется с подчиненным положе-
нием женщины в браке. Но может быть женщина занимает
«подчиненное» положение в Церкви? Иоанн-Павел Второй
рассматривает конфликтный вопрос о женском священстве.
Католическая Церковь, допуская к священству только мужчин,
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должна «помогать» мужчине– а тот, в свою очередь, должен
помогать ей– прежде всего самим своим существованием, как
человеческой личности» (MD, 7)

12
.

Иоанн-Павел Второй цитирует конституцию Второго Ва-
тиканского собора Gaudium et spes: «Человек– единствен-
ное на земле творение, которое Бог пожелал создать ради него
самого– может полностью найти самого себя только через
искреннюю самоотдачу» (MD, 7)

13
. Имужчина, и женщина

сотворены по образу и подобию Бога, поэтому в текстах
Священного Писания содержатся сравнения, приписываю-
щие Богу как «мужские», так и «женские» качества. Напри-
мер, любовь Бога к Своему народу иногда предстает как ма-
теринская, а иногда изображается как любовь жениха к не-
весте (MD, 8).

Первоначальное единство мужчины и женщины было ра-
зорвано грехопадением. Смысл этого события в том, что чело-
век отвергает обращенный к нему призыв Творца «участвовать
во внутренней жизни Самого Бога» и в то же время «желает стать
«как Бог, знающий добро и зло», то есть определять что есть
добро, а что– зло, независимо от Бога, своего Творца». Вре-
зультате грехопадения в состоянии человека происходят пере-
мены: «Грех порождает разрыв в том изначальном единстве,
которое человек имел в состоянии первоначальной праведнос-
ти: нарушает союз с Богом, как источником единства внутри
собственного «я» человека, во взаимных отношениях мужчи-
ны и женщины, а также в отношении с внешним миром, при-
родой» (MD, 9). Последствиями греха являются скорби, в ко-
торых человек отныне будет добывать себе пропитание; стра-
дания, в которых женщина будет рождать своих детей; наконец,
смерть. Именно в этой перспективе понимает Иоанн-Павел
Второй обращенные к женщине слова «он будет господствовать
над тобой»: они не выражают изначальный замысел Бога о муж-
чине и женщине, речь не идет и о наказании, но о порядке су-
ществования падшего мира, том порядке, в котором господст-
вует смерть. Подлинная супружеская любовь основывается на
взаимной самоотдаче супругов, исключающей отношение гос-
подства. Изначальное равенство между мужчиной и женщиной
было затемнено грехом; неравенство свидетельствует о гре-
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занное с порядком духовным: оно есть знамение Завета с Бо-
гом. Таковым является прежде всего материнство Богоматери.
Также и материнство каждой женщины, рассматриваемое в све-
те Евангелия, выражает глубокое внимание к слову Бога живо-
го». Существует особая связь между материнством и Пасхаль-
ной тайной. «Когда мы созерцаем Марию, стоявшую у Креста,
наши мысли обращаются ко всем страдающим женщинам в
мире, страдающим как телесно, так и нравственно… Но за сло-
вами Евангелия о женщине, испытывающей муки рождения
ребенка, сразу же следуют слова о «радости, потому что родил-
ся человек в мир». Эта радость также связана с Пасхальной Тай-
ной» (MD, 19).

Новый Завет открывает перед человеком также призвание
девства. Христианское девство нельзя отождествлять с простым
безбрачием (которое может быть обусловлено различными об-
стоятельствами, психологическими или физиологическими
причинами). «Безбрачие ради Царства Небесного является след-
ствием не только свободного решения со стороны человека, но
и особой благодати от Бога, призывающего конкретного чело-
века жить в безбрачии. Будучи особым знамением приближаю-
щегося Царства Божьего, это безбрачие позволяет посвятить все
силы души и тела в земной жизни человека лишь служению это-
му эсхатологическому Царству». Вэтом контексте следует рас-
сматривать и женское безбрачие: оно включает в себя и при-
звание брака, и призвание материнства. «Нельзя правильно
понять девство– посвященную жизнь женщины в девстве– не
обращаясь к супружеской любви… Женщина, от «начала» при-
званная быть любимой и любить, в призвании к девству обре-
тает Христа– прежде всего как Искупителя, «возлюбившего до
конца» в совершенной самоотдаче; и она отвечает на Его само-
отдачу принесением в дар всей своей жизни. …Девство не сво-
дится к простому «нет», но содержит и глубокое «да» в отноше-
нии супружества: это всецелая и нераздельная самоотдача ради
любви» (MD,20). Отказ от телесного материнства делает воз-
можным материнство иного рода– материнство «по Духу». Оно
может выражаться в виде заботы о людях, особенно о наиболее
нуждающихся: о больных, физически или умственно неполно-
ценных, одиноких, сиротах, стариках, детях. Вдевстве материн-
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чения современных проблем, связанных с «оказанием реаль-
ной поддержки утверждению достоинства и ответственности
женщин» (MD,1)

11
. Иоанн-Павел Второй говорит не столько

о равноправии, сколько об особом призвании женщины.
Вчем вообще заключается призвание человека? «Досто-

инство каждого человека и соответствующее этому досто-
инству призвание имеют своей высшей мерой союз с Бо-
гом. Ни один человек, мужчина или женщина, будучи со-
творен по образу и подобию Божьему, никоим образом не
может достичь полноты осуществления себя вне этого об-
раза и подобия» (MD, 5).

Призвание человека– мужчины и женщины– явствует из
библейского рассказа о сотворении человека: Быт. 1,27. Муж-
чина и женщина сотворены по образу и подобию личностного
Бога и потому сами являются личностями. «Образ и подобие
Божие, существенные для бытия человека, передаются мужчи-
ной и женщиной, как супругами и родителями, своим потом-
кам… Творец вверяет господство над землей человеческому роду,
всем людям, всем мужчинам и женщинам, достоинство и при-
звание которых происходит от общего «начала»» (MD, 6).

Во втором библейском рассказе о сотворении человека
(Быт. 2, 18–25) «женщина помещается рядом с мужчиной как
другое «я»– как спутник человека, который одинок в окружа-
ющем мире живых созданий… Ссамого начала они являются
как «единство двоих», и это знаменует преодоление изначаль-
ного одиночества» (MD, 6).

Сотворение двоих– начало личностной любви: мужчины
и женщины друг к другу, затем любви к детям, семейной люб-
ви, наконец, любви, объединяющей всю человеческую семью.
«Человек не может существовать один, он может существовать
лишь как единство двоих, а потому– в связи с другой челове-
ческой личностью. Личностное бытие по образу и подобию
Божию подразумевает существование в связи, во взаимоотно-
шениях с другим «я»» (MD, 7). Именно в этом видит Иоанн-
Павел Второй смысл слова «помощник», которое часто тракту-
ется как доказательство второстепенного, подчиненного поло-
жения женщины: «Библейский контекст позволяет понять
слово «помощник» прежде всего в том смысле, что женщина
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ская любовь обращена не на собственных детей, а на всех лю-
дей (MD,21). Церковь ставит девство выше материнства, по-
скольку девство свидетельствует о Царстве Божием, о любви как
жертвенной самоотдаче (MD, 22).

Сама Церковь предстает в Писании как Невеста Христова,
как «чистая дева», и одновременно как мать своих детей. Образ
Церкви как Невесты Христовой дает ключ к пониманию хрис-
тианского брака. «Свойственный супругам союз «проясняет»
супружеский характер единства Христа и Церкви, а это един-
ство, в свою очередь, являясь «великой тайной», определяет
таинственный характер брака как священного завета между дву-
мя супругами, мужчиной и женщиной» (MD,23). Вэтом свете
Иоанн-Павел Второй рассматривает слова апостола Павла, ко-
торые часто приводятся как доказательство подчиненного по-
ложения женщины в христианской семье: «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены»
(Еф. 5, 22–23). «Автор знает, что его слова, столь глубоко уко-
рененные в обычаях и религиозном предании его времени,
должны пониматься и исполняться по-новому: а именно как
«повиновение друг другу в страхе Божием» (Еф. 5, 21). …Если в
отношениях между Христом и Церковью повиновение имеет
место лишь со стороны Церкви, то в отношениях между мужем
и женой «повиновение» не является односторонним– оно вза-
имно» (MD,24). Именно в этом видит Иоанн-Павел Второй
«евангельское нововведение», а тексты апостолов, говорящие
о подчиненном положении женщины, рассматривает как «ста-
рое», «т.е. укорененное в религиозной традиции Израиля». «По-
слания апостолов обращены к людям, живущим в обстановке,
отмеченной этим традиционным образом мысли и поведения.
… Однако осознание того, что в браке существует «взаимное
подчинение супругов друг другу в страхе Христовом», а не толь-
ко повиновение жены мужу, должно постепенно возрастать в
сердцах, совести, поведении и обычаях» (MD, 24).

Евангельская весть не согласуется с подчиненным положе-
нием женщины в браке. Но может быть женщина занимает
«подчиненное» положение в Церкви? Иоанн-Павел Второй
рассматривает конфликтный вопрос о женском священстве.
Католическая Церковь, допуская к священству только мужчин,
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должна «помогать» мужчине – а тот, в свою очередь, должен
помогать ей – прежде всего самим своим существованием, как
человеческой личности» (MD, 7)12 .

Иоанн-Павел Второй цитирует конституцию Второго Ва-
тиканского собора Gaudium et spes: «Человек – единствен-
ное на земле творение, которое Бог пожелал создать ради него
самого – может полностью найти самого себя только через
искреннюю самоотдачу» (MD, 7)13 . И мужчина, и женщина
сотворены по образу и подобию Бога, поэтому в текстах
Священного Писания содержатся сравнения, приписываю-
щие Богу как «мужские», так и «женские» качества. Напри-
мер, любовь Бога к Своему народу иногда предстает как ма-
теринская, а иногда изображается как любовь жениха к не-
весте (MD, 8).

Первоначальное единство мужчины и женщины было ра-
зорвано грехопадением. Смысл этого события в том, что чело-
век отвергает обращенный к нему призыв Творца «участвовать
во внутренней жизни Самого Бога» и в то же время «желает стать
«как Бог, знающий добро и зло», то есть определять что есть
добро, а что – зло, независимо от Бога, своего Творца». В ре-
зультате грехопадения в состоянии человека происходят пере-
мены: «Грех порождает разрыв в том изначальном единстве,
которое человек имел в состоянии первоначальной праведнос-
ти: нарушает союз с Богом, как источником единства внутри
собственного «я» человека, во взаимных отношениях мужчи-
ны и женщины, а также в отношении с внешним миром, при-
родой» (MD, 9). Последствиями греха являются скорби, в ко-
торых человек отныне будет добывать себе пропитание; стра-
дания, в которых женщина будет рождать своих детей; наконец,
смерть. Именно в этой перспективе понимает Иоанн-Павел
Второй обращенные к женщине слова «он будет господствовать
над тобой»: они не выражают изначальный замысел Бога о муж-
чине и женщине, речь не идет и о наказании, но о порядке су-
ществования падшего мира, том порядке, в котором господст-
вует смерть. Подлинная супружеская любовь основывается на
взаимной самоотдаче супругов, исключающей отношение гос-
подства. Изначальное равенство между мужчиной и женщиной
было затемнено грехом; неравенство свидетельствует о гре-

222

занное с порядком духовным: оно есть знамение Завета с Бо-
гом. Таковым является прежде всего материнство Богоматери.
Также и материнство каждой женщины, рассматриваемое в све-
те Евангелия, выражает глубокое внимание к слову Бога живо-
го». Существует особая связь между материнством и Пасхаль-
ной тайной. «Когда мы созерцаем Марию, стоявшую у Креста,
наши мысли обращаются ко всем страдающим женщинам в
мире, страдающим как телесно, так и нравственно… Но за сло-
вами Евангелия о женщине, испытывающей муки рождения
ребенка, сразу же следуют слова о «радости, потому что родил-
ся человек в мир». Эта радость также связана с Пасхальной Тай-
ной» (MD, 19).

Новый Завет открывает перед человеком также призвание
девства. Христианское девство нельзя отождествлять с простым
безбрачием (которое может быть обусловлено различными об-
стоятельствами, психологическими или физиологическими
причинами). «Безбрачие ради Царства Небесного является след-
ствием не только свободного решения со стороны человека, но
и особой благодати от Бога, призывающего конкретного чело-
века жить в безбрачии. Будучи особым знамением приближаю-
щегося Царства Божьего, это безбрачие позволяет посвятить все
силы души и тела в земной жизни человека лишь служению это-
му эсхатологическому Царству». В этом контексте следует рас-
сматривать и женское безбрачие: оно включает в себя и при-
звание брака, и призвание материнства. «Нельзя правильно
понять девство – посвященную жизнь женщины в девстве – не
обращаясь к супружеской любви… Женщина, от «начала» при-
званная быть любимой и любить, в призвании к девству обре-
тает Христа – прежде всего как Искупителя, «возлюбившего до
конца» в совершенной самоотдаче; и она отвечает на Его само-
отдачу принесением в дар всей своей жизни. …Девство не сво-
дится к простому «нет», но содержит и глубокое «да» в отноше-
нии супружества: это всецелая и нераздельная самоотдача ради
любви» (MD, 20). Отказ от телесного материнства делает воз-
можным материнство иного рода – материнство «по Духу». Оно
может выражаться в виде заботы о людях, особенно о наиболее
нуждающихся: о больных, физически или умственно неполно-
ценных, одиноких, сиротах, стариках, детях. В девстве материн-



217

Ближе, чем Жильсон, к смыслу творчества Фомы оказываются
М.Бубер и Э.Левинас: «Мы становимся свидетелями знамена-
тельного возвращения к метафизике (философии бытия) через
общую антропологию. Человек немыслим вне отношений с Бо-
гом, они для него фундаментальны. Св.Фома определял это на
языке философии бытия как actus essendi. Философия религии
выражает это в категориях антропологического опыта. Вэтот
опыт внесли огромный вклад философы диалога, такие, как Мар-
тин Бубер или уже упомянутый Левинас. Тут мы уже очень близ-
ки к св.Фоме, а этот путь ведёт не столько через бытие и суще-
ствование, сколько через личность, а также встречу личностей,
«я» и «ты». Это основное измерение человеческого бытия, кото-
рое всегда– событие»

7
.

Апостольское послание Mulieris dignitatem уже по своему жа-
нру имеет пастырские задачи, следовательно, является богослов-
ским, а не философским размышлением. Богословие Иоанн-Па-
вел Второй понимает прежде всего как евангелизацию, в которой
видит цель учительства Церкви. Он считает, что именно на еван-
гелизацию– возвещение «доброй вести» о любви Бога к человеку
и о Царстве Бога– направлено творчество Отцов Церкви и поста-
новления Вселенских соборов

8
. Однако в богословских размыш-

лениях Папы сказывается и его философская работа.
Послание начинается со ссылки на документы Второго Ва-

тиканского собора. Собор– одно из крупнейших событий
XXв.– стал событием и в судьбе Кароля Войтылы. В1972г.
была опубликована книга кардинала Войтылы «Воснове обнов-
ления», посвященная Собору. Войтыла участвовал в обсужде-
нии конституции о церкви в современном мире (Gaudium et
spes). Вэтом документе упоминается о возросшей роли женщин
в современном обществе и о требованиях женского равнопра-
вия (GS 8, 9) и выражается поддержка стремлению женщин к
полноценному участию в культурной жизни (GS 60)

9
. Вкон-

ституции Apostolicam actuositatem говорится о роли женщин в
апостольском служении мирян

10
. Таким образом, Собор при-

знает женское равноправие– как в обществе, так и в Церкви.
После Второго Ватиканского Собора Папа Павел VI про-

возгласил Учителями Церкви Св.Терезу Младенца Иисуса и
Св.Екатерину Сиенскую и учредил особую Комиссию для изу-
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основывается на том, что на Тайной вечере, когда Христос за-
поведал ученикам совершать Евхаристию, присутствовали лишь
Двенадцать апостолов

16
. Этот факт, считает Иоанн-Павел Вто-

рой, можно понимать в том смысле, что «именно Евхаристия
более всего выражает собой искупительный акт Христа, Жени-
ха, по отношению к Его Невесте, Церкви. Это становится яс-
ным и недвусмысленным, когда совершение таинства Евхари-
стии, при котором священник действует in persona Christi, осу-
ществляется мужчиной» (MD, 26). Втакой интерпретации
мужское священство имеет символический смысл: искупитель-
ная жертва Христа рассматривается как «мужская» (жертва
Жениха) и потому символизируется служением священника-
мужчины. Однако на женщин распространяется священство
всех членов Церкви, которое признал Второй Ватиканский со-
бор. «Все крещеные участвуют в священстве Христа,– как
мужчины, так и женщины … Все в Церкви образуют «Царство
священников», участвующих не только в священническом слу-
жении Христа Мессии, но и в Его пророческом и царском слу-
жении» (MD, 27). Наконец, «прообразом Церкви является
«жена», Мария из Назарета. Вней Церковь уже достигла совер-
шенства» (MD, 27). Марии как Матери Церкви посвящена вдох-
новенная энциклика Иоанна-Павла Второго Redemptoris mater

17
.

Призвание женщины имеет пророческий, эсхатологичес-
кий характер: оно укоренено в Царстве Божием, в порядке люб-
ви. «Нравственная сила женщины, ее духовная сила соединя-
ется с осознанием ею того, что Бог особым образом вверяет ей
человека… и это особым образом определяет ее призвание»
(MD,30). «Ввечном замысле Божьем женщина является пер-
вой из мира сотворенных личностей, в которой укореняется
порядок любви… Любовь, которая «от Бога», сообщается тво-
рениям… Достоинство женщины определяется порядком люб-
ви, который по существу своему является порядком справед-
ливости и милосердия… Этот свойственный женщинам с их
женской природой «пророческий» характер находит свое выс-
шее выражение в Богородице Деве. Она наиболее полно и не-
посредственно подчеркивает внутреннюю связь порядка люб-
ви– вступающего в мир людей посредством Жены– с Духом
Святым» (MD, 29).
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ховности человека. «Преодоление этого злого наследия явля-
ется, из поколения в поколение, задачей каждого человека, как
женщины, так и мужчины»14  (MD, 10).

Книга Бытия повествует о грехе, последствия которого отя-
готили весь человеческий род, но она содержит и пророчество
о победе над злом и грехом: в Быт. 3,15 говорится о вражде «се-
мени змея» с «семенем жены». Это пророчество говорит о но-
вой Еве – Марии. У начала Нового Завета стоит женщина, мать
Искупителя. Искупление восстанавливает изначальную «доб-
роту» творения. Мария – новое начало достоинства и призва-
ния женщины. Марии «Бог дал обрести все изобилие и лично-
стное богатство женственности, все извечное своеобразие
«жены», какой хотел ее видеть Бог, личности, которую Он со-
творил ради нее самой, находящей себя через искреннюю са-
моотдачу» (MD, 11).

Искупление, совершенное Иисусом, дает начало новой
жизни. Это новое касается и отношения к женщине. Ученики
Иисуса «удивились, что Он разговаривал с женщиной», по-
скольку такое Его поведение отличалось от обычаев Его совре-
менников. Отвечая на вопрос о разводе, Иисус апеллирует к
«началу» – к сотворению мужчины и женщины» (MD, 12).
В Евангелиях упоминается множество женщин: теща Симона,
которую Иисус исцелил, дочь Иаира, которую Он воскресил,
вдова из Наина, потерявшая единственного сына, хананеянка,
просившая об исцелении дочери.

Особое место занимает эпизод с женщиной, уличенной в
прелюбодеянии (Ин. 8, 3–11). Неожиданно для традиционной
церковной экзегезы Иоанн-Павел Второй рассматривает этот
эпизод в гендерном ключе: мужчины судят женщину, покину-
тую сообщником – мужчиной. Суд Иисуса предстает тогда как
рыцарственная защита оставленной в одиночестве женщины.
«Женщина выставлена на осуждение со «своим грехом», хотя
за «ее» грехом скрывается мужчина – грешник, в равной степе-
ни несущий ответственность за происходящее. Но его греху
удается избегнуть внимания». «В конце Иисус говорит женщи-
не – «впредь не греши» – но сначала Он пробуждает осознание
греха в мужчинах, обвинявших ее». Размышляя об этом эпизо-
де, Иоанн-Павел Второй заключает: «Основываясь на вечном
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«единстве двоих», достоинство женщины прямо зависит от нее
самой, как от ответственного за себя субъекта, и в то же время
дается как задача мужчине» (MD, 14).

Один из самых поразительных моментов евангельского по-
вествования – беседа Иисуса с самарянкой у колодца (у Каро-
ля Войтылы есть стихотворение на этот сюжет)15 . «Иисус, зна-
ющий, что она грешница, и говорящий ей об этом, обсуждает с
ней глубочайшие тайны Божии. … Это беспрецедентное собы-
тие: женщина, да к тому же грешница, становится ученицей
Христа» (MD, 15). Эпизод с самарянкой – яркий пример пре-
ображения женщины, встретившей Христа. «Женщины, кото-
рые находятся рядом со Христом, открывают себя в той исти-
не, которой Он учит и которую творит, даже если это истина об
их греховности. Они ощущают себя освобожденными этой ис-
тиной, возрожденными» (MD, 15). Женщины стояли у подно-
жия Креста: в этом наиболее тяжелом испытании веры и вер-
ности они оказались сильнее апостолов. Женщины стали пер-
выми свидетельницами Воскресения (MD, 16).

Священное Писание говорит о двух открывающихся перед
женщиной путях – материнстве и девстве. Согласно книге Бы-
тия, призвание женщины (Евы-жизни) неразрывно связано с
материнством. «Материнство изначально включает в себя осо-
бую открытость по отношению к новой личности: и это именно
женская участь. Благодаря этой открытости, зачиная и рождая
дитя, женщина находит сама себя через искреннюю самоотда-
чу…. В соответствии с Библией, зачатие и рождение нового че-
ловека сопровождается следующими словами женщины: «При-
обрела я человека от Господа» (Быт. 4,1). … Материнство содер-
жит особое общение с тайной жизни. Мать исполнена изумления
перед этой тайной… Уникальная связь с новым человеком, раз-
вивающимся в ней, порождает особое отношение к людям – не
только к своему ребенку, но и ко всякому человеку, – которое
глубоко запечатлено в женской личности» (MD, 18).

Евангелие позволяет увидеть в материнстве и более глубо-
кий смысл. На возглас женщины «Блаженно чрево, носившее
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие», Иисус отвечает: «Блаженны
слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11, 27–28).
«Иисус указывает на более глубокое значение материнства, свя-
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Ближе, чем Жильсон, к смыслу творчества Фомы оказываются
М.Бубер и Э.Левинас: «Мы становимся свидетелями знамена-
тельного возвращения к метафизике (философии бытия) через
общую антропологию. Человек немыслим вне отношений с Бо-
гом, они для него фундаментальны. Св.Фома определял это на
языке философии бытия как actus essendi. Философия религии
выражает это в категориях антропологического опыта. Вэтот
опыт внесли огромный вклад философы диалога, такие, как Мар-
тин Бубер или уже упомянутый Левинас. Тут мы уже очень близ-
ки к св.Фоме, а этот путь ведёт не столько через бытие и суще-
ствование, сколько через личность, а также встречу личностей,
«я» и «ты». Это основное измерение человеческого бытия, кото-
рое всегда– событие»

7
.

Апостольское послание Mulieris dignitatem уже по своему жа-
нру имеет пастырские задачи, следовательно, является богослов-
ским, а не философским размышлением. Богословие Иоанн-Па-
вел Второй понимает прежде всего как евангелизацию, в которой
видит цель учительства Церкви. Он считает, что именно на еван-
гелизацию– возвещение «доброй вести» о любви Бога к человеку
и о Царстве Бога– направлено творчество Отцов Церкви и поста-
новления Вселенских соборов

8
. Однако в богословских размыш-

лениях Папы сказывается и его философская работа.
Послание начинается со ссылки на документы Второго Ва-

тиканского собора. Собор– одно из крупнейших событий
XXв.– стал событием и в судьбе Кароля Войтылы. В1972г.
была опубликована книга кардинала Войтылы «Воснове обнов-
ления», посвященная Собору. Войтыла участвовал в обсужде-
нии конституции о церкви в современном мире (Gaudium et
spes). Вэтом документе упоминается о возросшей роли женщин
в современном обществе и о требованиях женского равнопра-
вия (GS 8, 9) и выражается поддержка стремлению женщин к
полноценному участию в культурной жизни (GS 60)

9
. Вкон-

ституции Apostolicam actuositatem говорится о роли женщин в
апостольском служении мирян

10
. Таким образом, Собор при-

знает женское равноправие– как в обществе, так и в Церкви.
После Второго Ватиканского Собора Папа Павел VI про-

возгласил Учителями Церкви Св.Терезу Младенца Иисуса и
Св.Екатерину Сиенскую и учредил особую Комиссию для изу-
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основывается на том, что на Тайной вечере, когда Христос за-
поведал ученикам совершать Евхаристию, присутствовали лишь
Двенадцать апостолов

16
. Этот факт, считает Иоанн-Павел Вто-

рой, можно понимать в том смысле, что «именно Евхаристия
более всего выражает собой искупительный акт Христа, Жени-
ха, по отношению к Его Невесте, Церкви. Это становится яс-
ным и недвусмысленным, когда совершение таинства Евхари-
стии, при котором священник действует in persona Christi, осу-
ществляется мужчиной» (MD, 26). Втакой интерпретации
мужское священство имеет символический смысл: искупитель-
ная жертва Христа рассматривается как «мужская» (жертва
Жениха) и потому символизируется служением священника-
мужчины. Однако на женщин распространяется священство
всех членов Церкви, которое признал Второй Ватиканский со-
бор. «Все крещеные участвуют в священстве Христа,– как
мужчины, так и женщины … Все в Церкви образуют «Царство
священников», участвующих не только в священническом слу-
жении Христа Мессии, но и в Его пророческом и царском слу-
жении» (MD, 27). Наконец, «прообразом Церкви является
«жена», Мария из Назарета. Вней Церковь уже достигла совер-
шенства» (MD, 27). Марии как Матери Церкви посвящена вдох-
новенная энциклика Иоанна-Павла Второго Redemptoris mater

17
.

Призвание женщины имеет пророческий, эсхатологичес-
кий характер: оно укоренено в Царстве Божием, в порядке люб-
ви. «Нравственная сила женщины, ее духовная сила соединя-
ется с осознанием ею того, что Бог особым образом вверяет ей
человека… и это особым образом определяет ее призвание»
(MD,30). «Ввечном замысле Божьем женщина является пер-
вой из мира сотворенных личностей, в которой укореняется
порядок любви… Любовь, которая «от Бога», сообщается тво-
рениям… Достоинство женщины определяется порядком люб-
ви, который по существу своему является порядком справед-
ливости и милосердия… Этот свойственный женщинам с их
женской природой «пророческий» характер находит свое выс-
шее выражение в Богородице Деве. Она наиболее полно и не-
посредственно подчеркивает внутреннюю связь порядка люб-
ви– вступающего в мир людей посредством Жены– с Духом
Святым» (MD, 29).
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ховности человека. «Преодоление этого злого наследия явля-
ется, из поколения в поколение, задачей каждого человека, как
женщины, так и мужчины»14  (MD, 10).

Книга Бытия повествует о грехе, последствия которого отя-
готили весь человеческий род, но она содержит и пророчество
о победе над злом и грехом: в Быт. 3,15 говорится о вражде «се-
мени змея» с «семенем жены». Это пророчество говорит о но-
вой Еве – Марии. У начала Нового Завета стоит женщина, мать
Искупителя. Искупление восстанавливает изначальную «доб-
роту» творения. Мария – новое начало достоинства и призва-
ния женщины. Марии «Бог дал обрести все изобилие и лично-
стное богатство женственности, все извечное своеобразие
«жены», какой хотел ее видеть Бог, личности, которую Он со-
творил ради нее самой, находящей себя через искреннюю са-
моотдачу» (MD, 11).

Искупление, совершенное Иисусом, дает начало новой
жизни. Это новое касается и отношения к женщине. Ученики
Иисуса «удивились, что Он разговаривал с женщиной», по-
скольку такое Его поведение отличалось от обычаев Его совре-
менников. Отвечая на вопрос о разводе, Иисус апеллирует к
«началу» – к сотворению мужчины и женщины» (MD, 12).
В Евангелиях упоминается множество женщин: теща Симона,
которую Иисус исцелил, дочь Иаира, которую Он воскресил,
вдова из Наина, потерявшая единственного сына, хананеянка,
просившая об исцелении дочери.

Особое место занимает эпизод с женщиной, уличенной в
прелюбодеянии (Ин. 8, 3–11). Неожиданно для традиционной
церковной экзегезы Иоанн-Павел Второй рассматривает этот
эпизод в гендерном ключе: мужчины судят женщину, покину-
тую сообщником – мужчиной. Суд Иисуса предстает тогда как
рыцарственная защита оставленной в одиночестве женщины.
«Женщина выставлена на осуждение со «своим грехом», хотя
за «ее» грехом скрывается мужчина – грешник, в равной степе-
ни несущий ответственность за происходящее. Но его греху
удается избегнуть внимания». «В конце Иисус говорит женщи-
не – «впредь не греши» – но сначала Он пробуждает осознание
греха в мужчинах, обвинявших ее». Размышляя об этом эпизо-
де, Иоанн-Павел Второй заключает: «Основываясь на вечном
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«единстве двоих», достоинство женщины прямо зависит от нее
самой, как от ответственного за себя субъекта, и в то же время
дается как задача мужчине» (MD, 14).

Один из самых поразительных моментов евангельского по-
вествования – беседа Иисуса с самарянкой у колодца (у Каро-
ля Войтылы есть стихотворение на этот сюжет)15 . «Иисус, зна-
ющий, что она грешница, и говорящий ей об этом, обсуждает с
ней глубочайшие тайны Божии. … Это беспрецедентное собы-
тие: женщина, да к тому же грешница, становится ученицей
Христа» (MD, 15). Эпизод с самарянкой – яркий пример пре-
ображения женщины, встретившей Христа. «Женщины, кото-
рые находятся рядом со Христом, открывают себя в той исти-
не, которой Он учит и которую творит, даже если это истина об
их греховности. Они ощущают себя освобожденными этой ис-
тиной, возрожденными» (MD, 15). Женщины стояли у подно-
жия Креста: в этом наиболее тяжелом испытании веры и вер-
ности они оказались сильнее апостолов. Женщины стали пер-
выми свидетельницами Воскресения (MD, 16).

Священное Писание говорит о двух открывающихся перед
женщиной путях – материнстве и девстве. Согласно книге Бы-
тия, призвание женщины (Евы-жизни) неразрывно связано с
материнством. «Материнство изначально включает в себя осо-
бую открытость по отношению к новой личности: и это именно
женская участь. Благодаря этой открытости, зачиная и рождая
дитя, женщина находит сама себя через искреннюю самоотда-
чу…. В соответствии с Библией, зачатие и рождение нового че-
ловека сопровождается следующими словами женщины: «При-
обрела я человека от Господа» (Быт. 4,1). … Материнство содер-
жит особое общение с тайной жизни. Мать исполнена изумления
перед этой тайной… Уникальная связь с новым человеком, раз-
вивающимся в ней, порождает особое отношение к людям – не
только к своему ребенку, но и ко всякому человеку, – которое
глубоко запечатлено в женской личности» (MD, 18).

Евангелие позволяет увидеть в материнстве и более глубо-
кий смысл. На возглас женщины «Блаженно чрево, носившее
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие», Иисус отвечает: «Блаженны
слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11, 27–28).
«Иисус указывает на более глубокое значение материнства, свя-
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чения современных проблем, связанных с «оказанием реаль-
ной поддержки утверждению достоинства и ответственности
женщин» (MD,1)

11
. Иоанн-Павел Второй говорит не столько

о равноправии, сколько об особом призвании женщины.
Вчем вообще заключается призвание человека? «Досто-

инство каждого человека и соответствующее этому досто-
инству призвание имеют своей высшей мерой союз с Бо-
гом. Ни один человек, мужчина или женщина, будучи со-
творен по образу и подобию Божьему, никоим образом не
может достичь полноты осуществления себя вне этого об-
раза и подобия» (MD, 5).

Призвание человека– мужчины и женщины– явствует из
библейского рассказа о сотворении человека: Быт. 1,27. Муж-
чина и женщина сотворены по образу и подобию личностного
Бога и потому сами являются личностями. «Образ и подобие
Божие, существенные для бытия человека, передаются мужчи-
ной и женщиной, как супругами и родителями, своим потом-
кам… Творец вверяет господство над землей человеческому роду,
всем людям, всем мужчинам и женщинам, достоинство и при-
звание которых происходит от общего «начала»» (MD, 6).

Во втором библейском рассказе о сотворении человека
(Быт. 2, 18–25) «женщина помещается рядом с мужчиной как
другое «я»– как спутник человека, который одинок в окружа-
ющем мире живых созданий… Ссамого начала они являются
как «единство двоих», и это знаменует преодоление изначаль-
ного одиночества» (MD, 6).

Сотворение двоих– начало личностной любви: мужчины
и женщины друг к другу, затем любви к детям, семейной люб-
ви, наконец, любви, объединяющей всю человеческую семью.
«Человек не может существовать один, он может существовать
лишь как единство двоих, а потому– в связи с другой челове-
ческой личностью. Личностное бытие по образу и подобию
Божию подразумевает существование в связи, во взаимоотно-
шениях с другим «я»» (MD, 7). Именно в этом видит Иоанн-
Павел Второй смысл слова «помощник», которое часто тракту-
ется как доказательство второстепенного, подчиненного поло-
жения женщины: «Библейский контекст позволяет понять
слово «помощник» прежде всего в том смысле, что женщина
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ская любовь обращена не на собственных детей, а на всех лю-
дей (MD,21). Церковь ставит девство выше материнства, по-
скольку девство свидетельствует о Царстве Божием, о любви как
жертвенной самоотдаче (MD, 22).

Сама Церковь предстает в Писании как Невеста Христова,
как «чистая дева», и одновременно как мать своих детей. Образ
Церкви как Невесты Христовой дает ключ к пониманию хрис-
тианского брака. «Свойственный супругам союз «проясняет»
супружеский характер единства Христа и Церкви, а это един-
ство, в свою очередь, являясь «великой тайной», определяет
таинственный характер брака как священного завета между дву-
мя супругами, мужчиной и женщиной» (MD,23). Вэтом свете
Иоанн-Павел Второй рассматривает слова апостола Павла, ко-
торые часто приводятся как доказательство подчиненного по-
ложения женщины в христианской семье: «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены»
(Еф. 5, 22–23). «Автор знает, что его слова, столь глубоко уко-
рененные в обычаях и религиозном предании его времени,
должны пониматься и исполняться по-новому: а именно как
«повиновение друг другу в страхе Божием» (Еф. 5, 21). …Если в
отношениях между Христом и Церковью повиновение имеет
место лишь со стороны Церкви, то в отношениях между мужем
и женой «повиновение» не является односторонним– оно вза-
имно» (MD,24). Именно в этом видит Иоанн-Павел Второй
«евангельское нововведение», а тексты апостолов, говорящие
о подчиненном положении женщины, рассматривает как «ста-
рое», «т.е. укорененное в религиозной традиции Израиля». «По-
слания апостолов обращены к людям, живущим в обстановке,
отмеченной этим традиционным образом мысли и поведения.
… Однако осознание того, что в браке существует «взаимное
подчинение супругов друг другу в страхе Христовом», а не толь-
ко повиновение жены мужу, должно постепенно возрастать в
сердцах, совести, поведении и обычаях» (MD, 24).

Евангельская весть не согласуется с подчиненным положе-
нием женщины в браке. Но может быть женщина занимает
«подчиненное» положение в Церкви? Иоанн-Павел Второй
рассматривает конфликтный вопрос о женском священстве.
Католическая Церковь, допуская к священству только мужчин,
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должна «помогать» мужчине – а тот, в свою очередь, должен
помогать ей – прежде всего самим своим существованием, как
человеческой личности» (MD, 7)12 .

Иоанн-Павел Второй цитирует конституцию Второго Ва-
тиканского собора Gaudium et spes: «Человек – единствен-
ное на земле творение, которое Бог пожелал создать ради него
самого – может полностью найти самого себя только через
искреннюю самоотдачу» (MD, 7)13 . И мужчина, и женщина
сотворены по образу и подобию Бога, поэтому в текстах
Священного Писания содержатся сравнения, приписываю-
щие Богу как «мужские», так и «женские» качества. Напри-
мер, любовь Бога к Своему народу иногда предстает как ма-
теринская, а иногда изображается как любовь жениха к не-
весте (MD, 8).

Первоначальное единство мужчины и женщины было ра-
зорвано грехопадением. Смысл этого события в том, что чело-
век отвергает обращенный к нему призыв Творца «участвовать
во внутренней жизни Самого Бога» и в то же время «желает стать
«как Бог, знающий добро и зло», то есть определять что есть
добро, а что – зло, независимо от Бога, своего Творца». В ре-
зультате грехопадения в состоянии человека происходят пере-
мены: «Грех порождает разрыв в том изначальном единстве,
которое человек имел в состоянии первоначальной праведнос-
ти: нарушает союз с Богом, как источником единства внутри
собственного «я» человека, во взаимных отношениях мужчи-
ны и женщины, а также в отношении с внешним миром, при-
родой» (MD, 9). Последствиями греха являются скорби, в ко-
торых человек отныне будет добывать себе пропитание; стра-
дания, в которых женщина будет рождать своих детей; наконец,
смерть. Именно в этой перспективе понимает Иоанн-Павел
Второй обращенные к женщине слова «он будет господствовать
над тобой»: они не выражают изначальный замысел Бога о муж-
чине и женщине, речь не идет и о наказании, но о порядке су-
ществования падшего мира, том порядке, в котором господст-
вует смерть. Подлинная супружеская любовь основывается на
взаимной самоотдаче супругов, исключающей отношение гос-
подства. Изначальное равенство между мужчиной и женщиной
было затемнено грехом; неравенство свидетельствует о гре-
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занное с порядком духовным: оно есть знамение Завета с Бо-
гом. Таковым является прежде всего материнство Богоматери.
Также и материнство каждой женщины, рассматриваемое в све-
те Евангелия, выражает глубокое внимание к слову Бога живо-
го». Существует особая связь между материнством и Пасхаль-
ной тайной. «Когда мы созерцаем Марию, стоявшую у Креста,
наши мысли обращаются ко всем страдающим женщинам в
мире, страдающим как телесно, так и нравственно… Но за сло-
вами Евангелия о женщине, испытывающей муки рождения
ребенка, сразу же следуют слова о «радости, потому что родил-
ся человек в мир». Эта радость также связана с Пасхальной Тай-
ной» (MD, 19).

Новый Завет открывает перед человеком также призвание
девства. Христианское девство нельзя отождествлять с простым
безбрачием (которое может быть обусловлено различными об-
стоятельствами, психологическими или физиологическими
причинами). «Безбрачие ради Царства Небесного является след-
ствием не только свободного решения со стороны человека, но
и особой благодати от Бога, призывающего конкретного чело-
века жить в безбрачии. Будучи особым знамением приближаю-
щегося Царства Божьего, это безбрачие позволяет посвятить все
силы души и тела в земной жизни человека лишь служению это-
му эсхатологическому Царству». В этом контексте следует рас-
сматривать и женское безбрачие: оно включает в себя и при-
звание брака, и призвание материнства. «Нельзя правильно
понять девство – посвященную жизнь женщины в девстве – не
обращаясь к супружеской любви… Женщина, от «начала» при-
званная быть любимой и любить, в призвании к девству обре-
тает Христа – прежде всего как Искупителя, «возлюбившего до
конца» в совершенной самоотдаче; и она отвечает на Его само-
отдачу принесением в дар всей своей жизни. …Девство не сво-
дится к простому «нет», но содержит и глубокое «да» в отноше-
нии супружества: это всецелая и нераздельная самоотдача ради
любви» (MD, 20). Отказ от телесного материнства делает воз-
можным материнство иного рода – материнство «по Духу». Оно
может выражаться в виде заботы о людях, особенно о наиболее
нуждающихся: о больных, физически или умственно неполно-
ценных, одиноких, сиротах, стариках, детях. В девстве материн-
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чения современных проблем, связанных с «оказанием реаль-
ной поддержки утверждению достоинства и ответственности
женщин» (MD, 1)11 . Иоанн-Павел Второй говорит не столько
о равноправии, сколько об особом призвании женщины.

В чем вообще заключается призвание человека? «Досто-
инство каждого человека и соответствующее этому досто-
инству призвание имеют своей высшей мерой союз с Бо-
гом. Ни один человек, мужчина или женщина, будучи со-
творен по образу и подобию Божьему, никоим образом не
может достичь полноты осуществления себя вне этого об-
раза и подобия» (MD, 5).

Призвание человека – мужчины и женщины – явствует из
библейского рассказа о сотворении человека: Быт. 1,27. Муж-
чина и женщина сотворены по образу и подобию личностного
Бога и потому сами являются личностями. «Образ и подобие
Божие, существенные для бытия человека, передаются мужчи-
ной и женщиной, как супругами и родителями, своим потом-
кам… Творец вверяет господство над землей человеческому роду,
всем людям, всем мужчинам и женщинам, достоинство и при-
звание которых происходит от общего «начала»» (MD, 6).

Во втором библейском рассказе о сотворении человека
(Быт. 2, 18–25) «женщина помещается рядом с мужчиной как
другое «я» – как спутник человека, который одинок в окружа-
ющем мире живых созданий… С самого начала они являются
как «единство двоих», и это знаменует преодоление изначаль-
ного одиночества» (MD, 6).

Сотворение двоих – начало личностной любви: мужчины
и женщины друг к другу, затем любви к детям, семейной люб-
ви, наконец, любви, объединяющей всю человеческую семью.
«Человек не может существовать один, он может существовать
лишь как единство двоих, а потому – в связи с другой челове-
ческой личностью. Личностное бытие по образу и подобию
Божию подразумевает существование в связи, во взаимоотно-
шениях с другим «я»» (MD, 7). Именно в этом видит Иоанн-
Павел Второй смысл слова «помощник», которое часто тракту-
ется как доказательство второстепенного, подчиненного поло-
жения женщины: «Библейский контекст позволяет понять
слово «помощник» прежде всего в том смысле, что женщина
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ская любовь обращена не на собственных детей, а на всех лю-
дей (MD, 21). Церковь ставит девство выше материнства, по-
скольку девство свидетельствует о Царстве Божием, о любви как
жертвенной самоотдаче (MD, 22).

Сама Церковь предстает в Писании как Невеста Христова,
как «чистая дева», и одновременно как мать своих детей. Образ
Церкви как Невесты Христовой дает ключ к пониманию хрис-
тианского брака. «Свойственный супругам союз «проясняет»
супружеский характер единства Христа и Церкви, а это един-
ство, в свою очередь, являясь «великой тайной», определяет
таинственный характер брака как священного завета между дву-
мя супругами, мужчиной и женщиной» (MD, 23). В этом свете
Иоанн-Павел Второй рассматривает слова апостола Павла, ко-
торые часто приводятся как доказательство подчиненного по-
ложения женщины в христианской семье: «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены»
(Еф. 5, 22–23). «Автор знает, что его слова, столь глубоко уко-
рененные в обычаях и религиозном предании его времени,
должны пониматься и исполняться по-новому: а именно как
«повиновение друг другу в страхе Божием» (Еф. 5, 21). …Если в
отношениях между Христом и Церковью повиновение имеет
место лишь со стороны Церкви, то в отношениях между мужем
и женой «повиновение» не является односторонним – оно вза-
имно» (MD, 24). Именно в этом видит Иоанн-Павел Второй
«евангельское нововведение», а тексты апостолов, говорящие
о подчиненном положении женщины, рассматривает как «ста-
рое», «т.е. укорененное в религиозной традиции Израиля». «По-
слания апостолов обращены к людям, живущим в обстановке,
отмеченной этим традиционным образом мысли и поведения.
… Однако осознание того, что в браке существует «взаимное
подчинение супругов друг другу в страхе Христовом», а не толь-
ко повиновение жены мужу, должно постепенно возрастать в
сердцах, совести, поведении и обычаях» (MD, 24).

Евангельская весть не согласуется с подчиненным положе-
нием женщины в браке. Но может быть женщина занимает
«подчиненное» положение в Церкви? Иоанн-Павел Второй
рассматривает конфликтный вопрос о женском священстве.
Католическая Церковь, допуская к священству только мужчин,
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должна «помогать» мужчине– а тот, в свою очередь, должен
помогать ей– прежде всего самим своим существованием, как
человеческой личности» (MD, 7)

12
.

Иоанн-Павел Второй цитирует конституцию Второго Ва-
тиканского собора Gaudium et spes: «Человек– единствен-
ное на земле творение, которое Бог пожелал создать ради него
самого– может полностью найти самого себя только через
искреннюю самоотдачу» (MD, 7)

13
. Имужчина, и женщина

сотворены по образу и подобию Бога, поэтому в текстах
Священного Писания содержатся сравнения, приписываю-
щие Богу как «мужские», так и «женские» качества. Напри-
мер, любовь Бога к Своему народу иногда предстает как ма-
теринская, а иногда изображается как любовь жениха к не-
весте (MD, 8).

Первоначальное единство мужчины и женщины было ра-
зорвано грехопадением. Смысл этого события в том, что чело-
век отвергает обращенный к нему призыв Творца «участвовать
во внутренней жизни Самого Бога» и в то же время «желает стать
«как Бог, знающий добро и зло», то есть определять что есть
добро, а что– зло, независимо от Бога, своего Творца». Вре-
зультате грехопадения в состоянии человека происходят пере-
мены: «Грех порождает разрыв в том изначальном единстве,
которое человек имел в состоянии первоначальной праведнос-
ти: нарушает союз с Богом, как источником единства внутри
собственного «я» человека, во взаимных отношениях мужчи-
ны и женщины, а также в отношении с внешним миром, при-
родой» (MD, 9). Последствиями греха являются скорби, в ко-
торых человек отныне будет добывать себе пропитание; стра-
дания, в которых женщина будет рождать своих детей; наконец,
смерть. Именно в этой перспективе понимает Иоанн-Павел
Второй обращенные к женщине слова «он будет господствовать
над тобой»: они не выражают изначальный замысел Бога о муж-
чине и женщине, речь не идет и о наказании, но о порядке су-
ществования падшего мира, том порядке, в котором господст-
вует смерть. Подлинная супружеская любовь основывается на
взаимной самоотдаче супругов, исключающей отношение гос-
подства. Изначальное равенство между мужчиной и женщиной
было затемнено грехом; неравенство свидетельствует о гре-
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занное с порядком духовным: оно есть знамение Завета с Бо-
гом. Таковым является прежде всего материнство Богоматери.
Также и материнство каждой женщины, рассматриваемое в све-
те Евангелия, выражает глубокое внимание к слову Бога живо-
го». Существует особая связь между материнством и Пасхаль-
ной тайной. «Когда мы созерцаем Марию, стоявшую у Креста,
наши мысли обращаются ко всем страдающим женщинам в
мире, страдающим как телесно, так и нравственно… Но за сло-
вами Евангелия о женщине, испытывающей муки рождения
ребенка, сразу же следуют слова о «радости, потому что родил-
ся человек в мир». Эта радость также связана с Пасхальной Тай-
ной» (MD, 19).

Новый Завет открывает перед человеком также призвание
девства. Христианское девство нельзя отождествлять с простым
безбрачием (которое может быть обусловлено различными об-
стоятельствами, психологическими или физиологическими
причинами). «Безбрачие ради Царства Небесного является след-
ствием не только свободного решения со стороны человека, но
и особой благодати от Бога, призывающего конкретного чело-
века жить в безбрачии. Будучи особым знамением приближаю-
щегося Царства Божьего, это безбрачие позволяет посвятить все
силы души и тела в земной жизни человека лишь служению это-
му эсхатологическому Царству». Вэтом контексте следует рас-
сматривать и женское безбрачие: оно включает в себя и при-
звание брака, и призвание материнства. «Нельзя правильно
понять девство– посвященную жизнь женщины в девстве– не
обращаясь к супружеской любви… Женщина, от «начала» при-
званная быть любимой и любить, в призвании к девству обре-
тает Христа– прежде всего как Искупителя, «возлюбившего до
конца» в совершенной самоотдаче; и она отвечает на Его само-
отдачу принесением в дар всей своей жизни. …Девство не сво-
дится к простому «нет», но содержит и глубокое «да» в отноше-
нии супружества: это всецелая и нераздельная самоотдача ради
любви» (MD,20). Отказ от телесного материнства делает воз-
можным материнство иного рода– материнство «по Духу». Оно
может выражаться в виде заботы о людях, особенно о наиболее
нуждающихся: о больных, физически или умственно неполно-
ценных, одиноких, сиротах, стариках, детях. Вдевстве материн-
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Ближе, чем Жильсон, к смыслу творчества Фомы оказываются
М.Бубер и Э.Левинас: «Мы становимся свидетелями знамена-
тельного возвращения к метафизике (философии бытия) через
общую антропологию. Человек немыслим вне отношений с Бо-
гом, они для него фундаментальны. Св. Фома определял это на
языке философии бытия как actus essendi. Философия религии
выражает это в категориях антропологического опыта. В этот
опыт внесли огромный вклад философы диалога, такие, как Мар-
тин Бубер или уже упомянутый Левинас. Тут мы уже очень близ-
ки к св. Фоме, а этот путь ведёт не столько через бытие и суще-
ствование, сколько через личность, а также встречу личностей,
«я» и «ты». Это основное измерение человеческого бытия, кото-
рое всегда – событие»7 .

Апостольское послание Mulieris dignitatem уже по своему жа-
нру имеет пастырские задачи, следовательно, является богослов-
ским, а не философским размышлением. Богословие Иоанн-Па-
вел Второй понимает прежде всего как евангелизацию, в которой
видит цель учительства Церкви. Он считает, что именно на еван-
гелизацию – возвещение «доброй вести» о любви Бога к человеку
и о Царстве Бога – направлено творчество Отцов Церкви и поста-
новления Вселенских соборов8 . Однако в богословских размыш-
лениях Папы сказывается и его философская работа.

Послание начинается со ссылки на документы Второго Ва-
тиканского собора. Собор – одно из крупнейших событий
XX в. – стал событием и в судьбе Кароля Войтылы. В 1972 г.
была опубликована книга кардинала Войтылы «В основе обнов-
ления», посвященная Собору. Войтыла участвовал в обсужде-
нии конституции о церкви в современном мире (Gaudium et
spes). В этом документе упоминается о возросшей роли женщин
в современном обществе и о требованиях женского равнопра-
вия (GS 8, 9) и выражается поддержка стремлению женщин к
полноценному участию в культурной жизни (GS 60)9 . В кон-
ституции Apostolicam actuositatem говорится о роли женщин в
апостольском служении мирян10 . Таким образом, Собор при-
знает женское равноправие – как в обществе, так и в Церкви.

После Второго Ватиканского Собора Папа Павел VI про-
возгласил Учителями Церкви Св. Терезу Младенца Иисуса и
Св. Екатерину Сиенскую и учредил особую Комиссию для изу-
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основывается на том, что на Тайной вечере, когда Христос за-
поведал ученикам совершать Евхаристию, присутствовали лишь
Двенадцать апостолов16 . Этот факт, считает Иоанн-Павел Вто-
рой, можно понимать в том смысле, что «именно Евхаристия
более всего выражает собой искупительный акт Христа, Жени-
ха, по отношению к Его Невесте, Церкви. Это становится яс-
ным и недвусмысленным, когда совершение таинства Евхари-
стии, при котором священник действует in persona Christi, осу-
ществляется мужчиной» (MD, 26). В такой интерпретации
мужское священство имеет символический смысл: искупитель-
ная жертва Христа рассматривается как «мужская» (жертва
Жениха) и потому символизируется служением священника-
мужчины. Однако на женщин распространяется священство
всех членов Церкви, которое признал Второй Ватиканский со-
бор. «Все крещеные участвуют в священстве Христа, – как
мужчины, так и женщины … Все в Церкви образуют «Царство
священников», участвующих не только в священническом слу-
жении Христа Мессии, но и в Его пророческом и царском слу-
жении» (MD, 27). Наконец, «прообразом Церкви является
«жена», Мария из Назарета. В ней Церковь уже достигла совер-
шенства» (MD, 27). Марии как Матери Церкви посвящена вдох-
новенная энциклика Иоанна-Павла Второго Redemptoris mater17 .

Призвание женщины имеет пророческий, эсхатологичес-
кий характер: оно укоренено в Царстве Божием, в порядке люб-
ви. «Нравственная сила женщины, ее духовная сила соединя-
ется с осознанием ею того, что Бог особым образом вверяет ей
человека… и это особым образом определяет ее призвание»
(MD, 30). «В вечном замысле Божьем женщина является пер-
вой из мира сотворенных личностей, в которой укореняется
порядок любви… Любовь, которая «от Бога», сообщается тво-
рениям… Достоинство женщины определяется порядком люб-
ви, который по существу своему является порядком справед-
ливости и милосердия… Этот свойственный женщинам с их
женской природой «пророческий» характер находит свое выс-
шее выражение в Богородице Деве. Она наиболее полно и не-
посредственно подчеркивает внутреннюю связь порядка люб-
ви – вступающего в мир людей посредством Жены – с Духом
Святым» (MD, 29).
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ховности человека. «Преодоление этого злого наследия явля-
ется, из поколения в поколение, задачей каждого человека, как
женщины, так и мужчины»

14
 (MD, 10).

Книга Бытия повествует о грехе, последствия которого отя-
готили весь человеческий род, но она содержит и пророчество
о победе над злом и грехом: в Быт. 3,15 говорится о вражде «се-
мени змея» с «семенем жены». Это пророчество говорит о но-
вой Еве– Марии. Уначала Нового Завета стоит женщина, мать
Искупителя. Искупление восстанавливает изначальную «доб-
роту» творения. Мария– новое начало достоинства и призва-
ния женщины. Марии «Бог дал обрести все изобилие и лично-
стное богатство женственности, все извечное своеобразие
«жены», какой хотел ее видеть Бог, личности, которую Он со-
творил ради нее самой, находящей себя через искреннюю са-
моотдачу» (MD, 11).

Искупление, совершенное Иисусом, дает начало новой
жизни. Это новое касается и отношения к женщине. Ученики
Иисуса «удивились, что Он разговаривал с женщиной», по-
скольку такое Его поведение отличалось от обычаев Его совре-
менников. Отвечая на вопрос о разводе, Иисус апеллирует к
«началу»– к сотворению мужчины и женщины» (MD,12).
ВЕвангелиях упоминается множество женщин: теща Симона,
которую Иисус исцелил, дочь Иаира, которую Он воскресил,
вдова из Наина, потерявшая единственного сына, хананеянка,
просившая об исцелении дочери.

Особое место занимает эпизод с женщиной, уличенной в
прелюбодеянии (Ин. 8, 3–11). Неожиданно для традиционной
церковной экзегезы Иоанн-Павел Второй рассматривает этот
эпизод в гендерном ключе: мужчины судят женщину, покину-
тую сообщником– мужчиной. Суд Иисуса предстает тогда как
рыцарственная защита оставленной в одиночестве женщины.
«Женщина выставлена на осуждение со «своим грехом», хотя
за «ее» грехом скрывается мужчина– грешник, в равной степе-
ни несущий ответственность за происходящее. Но его греху
удается избегнуть внимания». «Вконце Иисус говорит женщи-
не– «впредь не греши»– но сначала Он пробуждает осознание
греха в мужчинах, обвинявших ее». Размышляя об этом эпизо-
де, Иоанн-Павел Второй заключает: «Основываясь на вечном
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«единстве двоих», достоинство женщины прямо зависит от нее
самой, как от ответственного за себя субъекта, и в то же время
дается как задача мужчине» (MD, 14).

Один из самых поразительных моментов евангельского по-
вествования– беседа Иисуса с самарянкой у колодца (уКаро-
ля Войтылы есть стихотворение на этот сюжет)

15
. «Иисус, зна-

ющий, что она грешница, и говорящий ей об этом, обсуждает с
ней глубочайшие тайны Божии. … Это беспрецедентное собы-
тие: женщина, да к тому же грешница, становится ученицей
Христа» (MD,15). Эпизод с самарянкой– яркий пример пре-
ображения женщины, встретившей Христа. «Женщины, кото-
рые находятся рядом со Христом, открывают себя в той исти-
не, которой Он учит и которую творит, даже если это истина об
их греховности. Они ощущают себя освобожденными этой ис-
тиной, возрожденными» (MD,15). Женщины стояли у подно-
жия Креста: в этом наиболее тяжелом испытании веры и вер-
ности они оказались сильнее апостолов. Женщины стали пер-
выми свидетельницами Воскресения (MD, 16).

Священное Писание говорит о двух открывающихся перед
женщиной путях– материнстве и девстве. Согласно книге Бы-
тия, призвание женщины (Евы-жизни) неразрывно связано с
материнством. «Материнство изначально включает в себя осо-
бую открытость по отношению к новой личности: и это именно
женская участь. Благодаря этой открытости, зачиная и рождая
дитя, женщина находит сама себя через искреннюю самоотда-
чу…. Всоответствии с Библией, зачатие и рождение нового че-
ловека сопровождается следующими словами женщины: «При-
обрела я человека от Господа» (Быт. 4,1). … Материнство содер-
жит особое общение с тайной жизни. Мать исполнена изумления
перед этой тайной… Уникальная связь с новым человеком, раз-
вивающимся в ней, порождает особое отношение к людям– не
только к своему ребенку, но и ко всякому человеку,– которое
глубоко запечатлено в женской личности» (MD, 18).

Евангелие позволяет увидеть в материнстве и более глубо-
кий смысл. На возглас женщины «Блаженно чрево, носившее
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие», Иисус отвечает: «Блаженны
слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11, 27–28).
«Иисус указывает на более глубокое значение материнства, свя-
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Апостольское послание «О достоинстве женщины» – раз-
мышление над библейскими текстами, входящее в католичес-
кую традицию молитвенного чтения Священного Писания.
Философской основой размышления Папы служит понятие
личности – существа, созданного по образу и подобию Божию
и укорененного в «порядке любви». Концепция человеческой
личности у Кароля Войтылы опирается на открытия феноме-
нологии и «философии диалога» (Бубера, Левинаса, Габриэля
Марселя). Однако Войтыла не пересказывает чужие мнения, а
исходит из собственного внутреннего опыта, что согласуется как
с требованиями феноменологии, так и с духовной традицией.
Перед нами поразительный пример духовного ответа на идео-
логический вопрос.
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как вожделеющего существа. Он видится исследователю как
«атомизированный субъект» новой социальности. В интервью
А.Фонтана, названном «Эстетика существования», философ,
осознавая необходимость объяснить трансформацию своих
взглядов, говорит, что он стремился «показать набор форм при-
нуждения, дать индивиду возможность самоопределиться на
основе знания и сделать осмысленным выбор своего сущест-
вования»8 . Ему представляется, что в складывающихся обсто-
ятельствах, когда универсальная среда все больше обретает вир-
туальный характер, человек должен уйти от мирской суеты и
заняться собой.

Он обратился к сочинениям греческих и римских авторов –
философов, риторов, медиков, литераторов первых веков нашей
эры: Плутарху, Эпиктету, Сенеке, Плинию, Марку Аврелию, Га-
лену. Новизна греческих писателей состояла, по его мнению, в
том, что этика для них была не областью знаний-кодов, а сфе-
рой жизненной практики или упражнений, посредством чего
учатся управлять собой; власть – не соотношением сил, а соот-
ношением мыслей и поступков человека, ради обретения власти
над собой. Его интерес сосредоточился на моральном опыте аф-
родизии (aphrodisia), ее проблематизации в римско-эллинскую
эпоху «индивидуализации, отводящей все больше места «част-
ным» аспектам существования, личному поведению и вниманию
к самому себе»9 . Это время отторжения людей от традиционных
для них общностей, от гражданской и политической деятельно-
сти, эпоха вспышки индивидуализма.

Философия помещается в самом сердце искусства суще-
ствования, «культуры себя». Речь идет об образе действий, ма-
нере поведения, оформившейся в многочисленных процеду-
рах, практиках, предписаниях. Термин этот конституировал
социальную практику, предоставив основание для межлично-
стных обменов и коммуникаций, а порой и для институтов;
он породил определенный способ познания и обработки зна-
ний. Искусство жить означало возделывание души посредст-
вом разума.

Первые века императорской эпохи – «золотой век культу-
ры себя»10 . Еще эпикурейцы понимали философию как «по-
стоянное проявление заботы о себе», служение душевному здо-
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том порыва, который оказался не в силах сделать то, что было воз-
можно»– устранить существующую государственную машину.
Они компенсировали неудачу переворотом в сознании, соизме-
римым с ницшеанской критикой метафизики, только пошли еще
дальше в своем стремлении тотально раскрепостить человека.

Мишель Фуко и Жак Деррида– два важнейших источника
вдохновения постмодернизма. Оба обогатили гуманитарные
науки конкретными способами исследования: Фуко– анали-
зом дискурса, Деррида– деконструктивными пассажами. Оба
актуализировали две стратегии критики новоевропейского
мышления Ницше: одну, дающую возможность художествен-
ного мировидения, но с использованием научных средств, дру-
гую, направленную на подрыв самих корней метафизического
мышления, не отказываясь от самой себя как философии. Мы-
шление обоих оказалось игрой с философской традицией. Дер-
рида актуализировал Хайдеггера в том, что превратил всю ме-
тафизику в деконструктивное движение ее бесконечного рег-
ресса. Обоих отличает отказ не только от сложившегося
метафизического мышления, но и от гуманизма XIX в.

Вначале 1960-х гг. М.Фуко заявил, что, прежде всего, надо
прекратить разговоры о могуществе человека. Он сегодня не
только не свободен, он «исчезает»: «Человек, как без труда по-
казывает археология нашей мысли, это изобретение недавнее.
Иконец его, быть может, недалек. Если эти диспозиции ис-
чезнут так же, как они некогда появились, если какое-нибудь
событие, возможность которого мы можем лишь предчувст-
вовать, не зная пока ни его облика, ни того, что оно в себе
таит, разрушит их, как разрушена была на исходе XVIII века
почва классического мышления, тогда, можно поручиться,
человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на при-
брежном песке»

2
.

Постмодернистская идея о тенденции обезличивания и
аннигиляции человека в истории получила мощный резонанс
потому, что, опираясь на конкретные исторические и социоло-
гические исследовании, излагалась художественным языком с
позиций «эстетического мировидения», стирающего грани меж-
ду философией и литературой. Постмодернистский человек–
существо, далекое от совершенства. Он– вовсе не инстанция
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принятия свободных решений, движим желаниями, нуждается
в сообществе других из-за бесконечной нехватки индивидуаль-
ной идентичности.

Это был сигнал к тому, чтобы человек осознал свое несо-
вершенство и по-настоящему осмыслил собственную природу.
Практика литературного авангарда ХХ в. стала объектом вни-
мания постмодернизма. Именно к ней обратились французские
интеллектуалы, когда пытались осмыслить феномен «9.11». Так
Мишель Сюриа в статье «Фигуры человеческого отребья», по-
священной теракту 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, заметил:
«СКафкой свет увидел жалкий зверинец, в котором одна часть
человечности вытеснена другой»

3
. Это означало: необходимы

новые подходы в политике по отношению к тем народам, ко-
торые недавно встали на путь самостоятельного развития и тре-
буют признания своих прав за общим столом народов. Поэто-
му Сюриа, как и Ж.Деррида, мог бы сказать: «При всем сочув-
ствии жертвам, я не верю в чью-нибудь политическую
невинность перед лицом этого преступления».

Современные гуманитарные программы представлялись
Фуко еще в 1960-е гг. «секуляризованной формой старого транс-
цендентального гуманизма»

4
. Вдействительности они явились

выражением нивелирующей доктрины стандартизации. Автор
«Истории безумия в классическую эпоху» показал, что «филан-
тропическое освобождение душевнобольных» в конце XVIII в.
оказалось трансформированной формой их институционально-
го заточения: медицина и психиатрия исходили не из гуман-
ных принципов; их истинной функцией было установление
общественного контроля над душевнобольными.

Главными объектами критики Фуко становятся «нормали-
зация», «униформирование», «дисциплинирование». Он выра-
ботал методологию исторического исследования как способ
противостояния унификации. Субъект представлен в его рабо-
тах 1960–70-хгг. односторонне, как пассивное тело, как про-
дукт внешних воздействий. Он рассматривается через призму
отношений «власти-знания»: подавлен, дисциплинирован, под-
вержен репрессиям. Так реализуется концепция «близкой смер-
ти» человека. Фуко интересовала «микрофизика власти», во-
прос о том, как власть переделывает тех, кто причастен к ее реа-



13 Сходное понимание взаимоотношений мужчины и женщины можно най-

ти у любимого Иоанном-Павлом Вторым Эммануэля Левинаса, напр.:
Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1998. Мы
не будем здесь рассматривать различия двух мыслителей, укорененных

один в Ветхом, другой в Новом Завете.
14 Христианскому браку и замыслу Бога о взаимоотношениях мужчины и

женщины посвящена книга К.Войтылы «Любовь и ответственность» (М.,
2003). См. также: Иоанн-Павел II. Апостольское послание Familiaris
consortio («О задачах семьи в современном мире»). 22 ноября 1982 г. /Пер.
Софии Халходжаевой. – Католическая информационная служба Agnuz,

раздел «Святейший отец». Сайт www.agnuz.info
15 Песнь о блеске воды // Иоанн-Павел Второй. Соч. Т. 2. С. 418–420.
16 Эта аргументация приводится в документе: Иоанн-Павел II. Апостоль-

ское послание Ordinatio sacerdotalis («О том, что священный сан принад-
лежит лишь мужчинам»). 1994 г. – Католическая информационная служба

Agnuz, раздел «Святейший отец». Сайт www.agnuz.info.
17 Иоанн-Павел II. Энциклика Redemptoris mater («Матерь искупителя»). 25

марта 1987 г. /Пер. Софии Халходжаевой. – Католическая информаци-
онная служба Agnuz, раздел «Святейший отец». Сайт www.agnuz.info.

231

ни второй мировой войны в связи с реабилитацией психики
ветеранов из-за потери тождества личности, утраты чувства
непрерывности времени. Акцентирование внимания постмо-
дернизма на проблеме утраты идентичности возникло не слу-
чайно и свидетельствовало об удивительных интуициях авто-
ров постмодернистского проекта: они одними из первых зафик-
сировали изменения жизни в новом, информационном
обществе, порождающем «вневременное время», системные
пертурбации в порядке следования явлений. Речь идет об из-
менении во времени технологических процессов, о сжатии вре-
менного промежутка между событиями, нацеленного на линей-
ность и случайный разрыв в последовательности. Это устране-
ние очередности создает недифференцированное время,
тождественное вечности. Как заметил М.Кастельс, «логика вне-
временности встречает сопротивление в обществе»5 , борьба со
временем создает стрессы, потому что приводит к ощущению
утраты субъективности: «Субъективность – это особого рода
способ существования, иначе говоря, фикция. В своем значе-
нии она указывает не на себя, а на другое, а именно на автоно-
мию и аутентичность, означает самопонимание субъекта новой
истории как этимологически высказанное полагание законов
самому себе и как подлинную сущность»6 . Но это как раз то, о
чем за двадцать лет до этого писали постмодернистские авто-
ры, взывая к осознанию опасности утраты самоидентификации.

Они утверждали, что природа человека находится в не-
прерывном становлении, которое означает движение в направ-
лении чего-то все более дифференцированного. «Становиться
означает все время различаться по природе»7 . Идентичность
означает контроль над собой, обеспеченный внутренней силой
эго, ощущение собственной активности и прилив жизненных
сил. Ее можно обрести в умении целесообразно реагировать.
Человек утверждается как существо, живущее в конкретном
времени и пространстве. Индивидуальные качества должны
помогать ему сохранить себя в условиях перманентной неста-
бильности. Тогда с принятием свободных решений и обретется
бесстрашие свободы мысли.

В поздних работах постмодернистов наблюдается отказ от
идеи децентрации субъекта. Фуко 1980-х в «Использовании удо-
вольствий» и «Заботе о себе» проблематизирует тему человека
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Раиса Алейник

Человек информационной эпохи
(ответы постмодернизма)

Вотечественной философской периодической литературе
обозначилось двоякое отношение к постмодернизму: он трак-
туется или как антикультурное интеллектуальное движение, как
«анти-антропология», «анти-гуманизм» (В.А.Кутырев, А.В.Буз-
галин, В.И.Кузнецов)

1
, или как откровение, как наиболее адек-

ватное выражение духа времени («Новое литературное обозре-
ние» и «Неприкосновенный запас»). Это говорит о том, что
постмодернизм относится сегодня к числу острейших мировоз-
зренческих проблем. Исследование образа человека в постмо-
дернистской философской литературе позволяет получить ау-
тентичное представление о феномене постмодернизма, а гене-
тический подход к нему способствует сокращению
методологического разрыва между позициями тех, кто его не
признает, и тех, кто ему неуклонно следует.

Появившись в конце 1960-хгг., он был востребован необ-
ходимостью преодоления структурализма, олицетворявшего
тогда новоевропейскую парадигму культуры. По мере развития
социума его проект стал трансформироваться, возвещать о про-
блемах, которые таит в себе информационно-технологическое
общество, эпоха глобализации.

Сам термин «постмодернизм» демонстрировал: человече-
ство находится в критической точке культурного развития. Этот
вывод определялся тем, что майские события 1968 г., а все ини-
циаторы проекта были их активными участниками, стали «опы-
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лизации. Он обратил внимание, что знание и власть взаимоза-
висимы. Здесь проблема человека определяется тем, как люди
становятся субъектами разного рода опыта, вписанного в опре-
деленную систему правил. Власть продуцирует властные отно-
шения. Власть– повествование; она присутствует в самой ткани
нашей жизни, но и ею мы не обладаем, а всего лишь проживаем
ее. Автор утверждал, что причиной такого положения человека
служит особое свойство самого разума, его приверженность ил-
люзиям. Субъект децентрируется по отношению к неосознавае-
мым закономерностям и «прерывностям» его жизни.

Деррида свидетельствовал о децентрации субъекта на своем
языке: он рассматривал мир как объект осознания, результаты
чего фиксируются голосом или письменно. Мир выступает как
текст, наполненный множеством смыслов. Его «Грамматология»
несла в себе атмосферу нескончаемой критической деконструк-
ции продуктов человеческого духа. Сточки зрения автора, «че-
ловек не существует вне текста», он– социально-культурный
феномен, «совокупность речевых практик». Деррида отрицал, что
язык может передать что-то объективно значимое о мире, о Боге,
что словам свойственны внутренние значения. Значение слова
всегда отложено. Оно определяется состоянием мира, а мир, с
момента формирования классических понятий, изменился, «рас-
палась связь времен». Прошлое не связано с настоящим и буду-
щим. Из этого следует, что и смысл любого опыта не дан челове-
ку прямо, что он строится не в настоящем, а в будущем, обра-
щенном в произошедшее, что обнаруживается он постепенно и
в других местах. Но для того, чтобы этот заторможенный, труд-
ный процесс мог осуществиться, нужно, чтобы следы опыта мог-
ли сохраняться. Для описания этого Деррида использовал фрей-
дистские понятия «последействие», «пролагание путей», а также
феноменологическую концепцию внутреннего восприятия вре-
мени. Автор вводит в «Грамматологию» понятия «след», «прото-
след», «вос-полнение», указывающие на общий принцип арти-
кулированности, расчлененности, где только и могут появлять-
ся наличие и отсутствие (глава о К.Леви-Строссе).

Если сознание определяется языком, а его единство– фик-
ция, то и идентичность субъекта ставится под вопрос. Пробле-
ма кризиса идентичности поднимается в философии со време-




