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Третья книга Ездры входит в корпус неканонической или апокрифической литера-
туры, однако по этому поводу есть разночтения между представителями разных церквей.
Книга была написана скорее всего в I веке н.э. в окончательном виде [5]. Этого мне-
ния придерживаются многие исследователи. Хотя условно книга относится к литературе
периода Второго Храма, существует ряд мнений, согласно которым она была написана
значительно позже многих новозаветных книг, являясь псевдоэпиграфическим памятни-
ком иудейской апокалиптики [7]. Известно, что свидетельства о 3-й книге Ездры ведут
свое начало еще от апостольских времен; в частности, о ней упоминает апостол Варнава
[1]. Автор 3-й книги Ездры, живший в V веке до н.э., считается также кодификатором
Пятикнижия. Однако, вопрос об авторстве довольно спорный: наиболее распространен-
ной является версия о Ездре как о главном герое, нежели подлинном авторе книги [5].
Переселившись в Иерусалим из Вавилона по указанию царя Артаксеркса Лонгимана (458
г. до РХ), Ездра совместно с Неемией проводил религиозную реформу, занимаясь возрож-
дением культа Яхве, переводом книг, обучением населения и нравственным возрождением
народа, в целом [3].

Третья книга Ездры, которую одни исследователи и церковные деятели относят к
разряду пророческих, а другие считают ее лишь апокрифической [2], весьма интересна и
привлекательна тем, что помимо исторических характеристик времен раннего иудаизма и
только начинавшего свое формирование христианства, она дает ценный материал о при-
менявшихся аскетических практиках. Главный герой книги Ездра, вопрошая об участи
еврейского народа, получает ответ и пророчества от являющихся ангелов и архангелов,
главным образом, после таких духовных упражнений, как пост и молитва. Вдобавок ко
всему, стоит сказать, что согласно историческим данным, перед путешествием из Вави-
лона в Иерусалим Ездра объявил в организованной им группе численностью свыше 1700
мужчин, состоявшей как из глав израильских родов, так и из менее знатных представи-
телей, о начале поста, чтобы «молитвами испросить у Бога благополучного пути» [6].

Однако при внимательном прочтении можно убедиться, что молитва Ездры - это
не только беседа с Богом, как принято считать в общепринятом словоупотреблении. Это
также познание Бога, единение с Ним, средство спасения, «воспитания самоотверженного
настроения» и путь к достижению любви к Всевышнему [4]. Помимо функционально-
го разделения молитвы согласно Энциклопедическому Словарю Ф.А. Брокгауза и И.А.
Ефрона [8]: «славословия», «прошения», «благодарение», молитва «ходатайственная за
других», можно выявить следующие мотивы молитвы:

1) Побуждение к молитве Бога или ангела (3 Езд. 9:24-25; 5:13; 6:31);
2) Молитва, источником которой является внутреннее побуждение (3 Езд. 12:6);
3) Молитва как ответ на внешнее побуждение, как некое исполнение установленного

закона (3 Езд. 6:35-36);
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4) Пророчество, даваемое в молитве или после нее (3 Езд. 7:30) и т.д.

Особо упоминается о слезной молитве, молитве с сокрушением и сетованием. Явный
призыв Бога «исследуй, как спасутся праведные» (3 Езд. 9:13), быть может, тоже косвенно
указывает на необходимость молитвы, благодаря упражнениям в которой дается мудрость
и, соответственно, требующееся знание. В тексте несколько раз повторяются слова «древ-
нее молчание» (3 Езд. 7:30), «великое молчание» (3 Езд. 7:85; 7:95). Предположительно,
речь в данном случае может идти о внутренней умной молитве, а также о надобности
молчания как такового, как определенного рода практики, применяемой аскетами и пра-
ведниками, для стяжания чистоты и желаемой мудрости.

Обращение к изучению молитвенных практик в Третьей книги Ездры может дать
ключ к пониманию подобных аскетических деланий среди ессеев, а позднее, и первых хри-
стиан. Филон Александрийский в своем сочинении описывает жизненный уклад и обычаи
терапевтов, их традицию поста и молитвы [9]. Представляется, что есть достаточно много
сходств между практиками терапевтов и теми практиками, которым подвергает себя Езд-
ра. Самые яркие из них: пустынножительство и воздержание. Как герои повествования
Филона не желают жить в пределах городов, убегая от мирской суеты в поисках уединения
для чистой жизни и молитв, так и Ездра в одиночестве проводит дни в молитве и посте,
находясь в цветущем поле вдали от поселений, чтобы сподобиться Божественных явлений
и пророчеств. Что касается воздержания, то, по словам свт. Василия Великого, оно необ-
ходимо для внутреннего освящения души, «надобно упражняться в воздержании, которое
служит надежным стражем целомудрия. . . », оно «уму не позволяет порываться туда и сю-
да» [10]. Терапевты, к примеру, вкушают пищу, только, чтобы не чувствовать голод. Их
трапеза заключается в хлебе, воде и иногда иссопе; часто они полностью воздерживают-
ся от пищи, особенно накануне праздничных дней. Ездра так же зачастую сопровождает
свои молитвы постом, как было сказано выше.

Свт. Феофан Затворник называет молитву «дыханием жизни духовной...» [там же].
Она является важнейшим, можно сказать, неотъемлемым звеном аскезы. Умная молитва
предполагает средоточие мыслей и духа, она настраивает на иной образ жизни, готовит
человека к встрече с неземным.
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