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ВНЕБИБЛЕЙСКИЕ	
СВИДЕТЕЛЬСТВА	
О	РОЖДЕСТВЕ	
ХРИСТОВОМ

EXTRABIBLEAN EVIDENCE 
ABOUT CHRISTMAS

The article is devoted to ex-
tra-biblical consequences about the 
historicity of the fact of the Nativity 
of Christ. In the article, with sci-
entific materials on clarifying the 
statistics of the Nativity of Christ, 
church traditions, the origins of the 
liturgical tradition associated with 
the feast of the Nativity of Christ, 
historical and prophetic data about 
the pagan world, are consonant 
with the messianic prophecy of 
reading.
KEY WORDS: prophecy, date of the 
Nativity of Christ, tradition, Advent 
fast, forty-day period, pagan world.

Библия	и	наука	 
о	времени	
Рождества	Христова

«Бог, многократно и многооб-
разно говоривший издревле 

отцам в пророках, в последние 
дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследни-
ком всего, чрез Которого и веки 
сотворил» (Евр. 1: 1-2). Такими 
словами свидетельствует святой 
апостол Павел об исполнении 
древних пророчеств о богово-
площении, о пришествии в мир 
Сына Божия. 

Пять с половиной тысяч лет 
поддерживалась Богом через 
особых посланников – пророков 
– эта надежда среди человече-
ства. Но пророчества о Рождестве 
Христовом есть лишь частность 
в общем объеме христологиче-
ских текстов Священного Писа-
ния, которые в Церкви хорошо 
известны. Однако особый инте-
рес по вопросу об историчности 
факта Рождества Христова пред-
ставляют научные исследования 
библейских текстов и внебиблей-
ские свидетельства. 

Примером может послужить 
знаменитое пророчество Дании-
ла (вторая половина VII – VI в. до 
н.э.) о Седминах, которое за сто-
летия вперед указывало сам год 
Рождества Христова (Дан. 9: 20-
27). Даниил получил его в Вави-
лонском плену от архангела Гав-
риила, который потом принесет в 
день Благовещения Деве Марии 
радостную весть о рождении от 
нее Сына Божия. В счислении 
«Данииловых седмин» и опреде-

лении года Рождества Христова 
ключевое значение имело ука-
зание пророчества об имеющих 
быть изданными трех царских 
указах о возвращении евреев из 
Вавилонского плена и разреше-
нии восстанавливать Иерусалим. 

Из истории известно, что та-
ких указов было три: первый – в 
217 году от основания Рима при 
Кире Персидском; второй – в 295 
году при Артаксерксе Лонгимане 
Персидском; третий – в 308 году 
при том же царе Артаксерксе. Ре-
зультат вычислений указывал на 
747 год от основания Рима как 
на год рождения Мессии-Хри-
ста. Священномученик протои-
ерей Александр Мень, проведя 
исследование о годе Рождества 
Христова, пришел к выводу, «что 
Иисус родился около 7-6 года до 
нашей эры» [8, с. 309].

Как известно, начало «нашей 
эры» (тоже якобы от Рождества 
Христова) было определено скиф-
ским монахом Дионисием Малым 
(проживал в Риме около 475-550 
года). По его расчетам первый год 
«от Рождества Христова» припа-
дал на 754 год от основания Рима 
[24]. Дионисий Малый в своих вы-
числениях даты Рождества Хри-
стова допустил неточность, что 
своевременно не было замечено. 
Следует отметить, что христиа-
не первых веков не ставили себе 
специальной целью вводить новое 
летоисчисление от года рождения 
Основателя своей религии, поль-
зуясь, как и все, летоисчислением 
принятым в античном мире. 

В церковной богослужебной 
книге «Следованная Псалтирь» из-

В
Н

Е
Б

И
Б

Л
Е

Й
С

К
И

Е
 С

В
И

Д
Е

Т
Е

Л
Ь

С
Т

В
А

  
О

 Р
О

Ж
Д

Е
С

Т
В

Е
 Х

Р
И

С
Т

О
В

О
М

П
ротоиерей Георгий Горбачук

Б
И

Б
Л

Е
И

С
Т

И
К

А
, 

Б
О

Г
О

С
Л

О
В

И
Е

, 
Л

И
Т

У
Р

Г
И

К
А

Статья посвящена внеби-
блейским свидетельствам об 
историчности факта Рожде-
ства Христова. В статье при-
водятся научные материалы по 
уточнению даты Рождества 
Христова, церковные предания, 
истоки литургической традиции 
связанной с праздником Рожде-
ства Христова, историко-про-
фетические свидетельства язы-
ческого мира, которые созвучны 
мессианским пророчествам Би-
блии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пророчества, 
дата Рождества Христова, пре-
дание, Рождественский пост, 
сорокадневный период, языче-
ский мир.



10 11

давна называлась действительная 
дата Рождества Христова, которая 
соответствовала 8-ому году до н. 
э. или 5508 году от «сотворения 
мира», то есть от сотворения Ада-
ма. В подтверждение сказанного 
можно обратить внимание на фак-
ты, которые приведены в исследо-
вании А.Н. Зелинского «Конструк-
тивные принципы древнерусского 
календаря» [4, с. 129]. Сегодня, 
вероятнее всего, наступил не 2023 
год от Рождества Христова, а как 
минимум 2030-й.

К рубежу нашей эры точка 
весеннего равноденствия пе-
реместилась из зодиакального 
знака Овна в зодиакальный знак 
Рыб, который у древних халде-
ев и вавилонян ассоциировался 
с представлениями о Мессии. 
Даже средневековая иудейская 
традиция, не говоря уже о хри-
стианской, удержала их [20, с. 
316-329]. Созвездие Рыб счита-
лось «созвездием Мессии», яв-
ление Которого на землю должно 
было астрономически совпасть 
со вступлением равноденствен-
ной точки в этот знак.

Научные выкладки дают пол-
ное основание серьезно воспри-
нимать дату Рождества Христо-
ва, указанную в «Следованной 
Псалтири» и вытекающую из 
пророчества Даниила, – 8 год до 
н.э. Кроме того, они дают допол-
нительное объяснение, почему 
именно Рыбы (рыба как идеогра-
фическая криптограмма), стали 
на заре христианства одним из 
его универсальных символов. 
Конечно, древнехристианский 
акроним (монограмма) имени 

Иисуса Христа ΊΧΘΎΣ (рыба) не 
теряет от этого своего значения в 
процессе развития христианской 
символики катакомбного перио-
да в истории Церкви.

Когда ко временам персидско-
го царя Артаксеркса (465-424 до 
н.э.) библейские пророчества о 
боговоплощении были изречены, 
пророческое служение в Израи-
ле прекратилось. В первой книге 
Маккавейской читаем: «И была 
великая скорбь в Израиле, какой 
не было с того дня, как не видно 
стало у них пророка» (1 Мак. 9: 
27). Еврейский историк I века Ио-
сиф Флавий (37-100 или 95 гг.) в 
сочинении «Против Апиона» пи-
шет: «С тех пор, как умерли Аггей, 
Захария и Малахия, которые были 
последними пророками, Дух Свя-
той исчез в Израиле» [10, с. 21].

Протоиерей Николай Кулом-
зин, рассматривая эту тематику, 
приводит цитату из 73 псалма, 
который надписан «Учение Аса-
фа» и который многие исследо-
ватели относят к послепленной 
эпохе: «Знамений наших мы не 
видим, нет уже пророка, и нет с 
нами, кто знал бы, доколе [это бу-
дет]» (Пс. 73: 9) [10, с. 25].

В 2000 году весь христиан-
ский мир торжественно отме-
тил эпохальную дату со времени 
пришествия в мир Сына Божия. 
Но подлинное 2000-летие ис-
полнилось значительно раньше 
– в Рождество 1992 года «старо-
го стиля», или 7 января 1993 года 
неисправного так называемого 
«нового стиля». И прошло оно, 
конечно, незамеченным, как не 
заметил мир, кроме нескольких 

простых вифлеемских пасту-
хов и восточных мудрецов, свет 
Звезды в святую ночь Рождества. 
1992 год «старого стиля» – год 
абсолютно уникальный. На него 
припали две даты, имеющие все-
ленское значение, – 7508 лет «от 
сотворения мира» и 2000 лет от 
Рождества Христова. 

Предание	Церкви	
о	Рождестве	
Христовом

Важным источником внеби-
блейских свидетельств о 

Рождестве Христовом является 
Священное Предание Церкви. 
Оно, к примеру, удержало имена 
вифлеемских пастухов, которых 
было четыре, – Мисаил, Ахе-
ил, Кириак и Стефан [12, с. 22]. 
Между прочим, их имена в Рус-
ской Церкви были малоизвестны. 
Святитель Димитрий митропо-
лит Ростовский в своей «Рожде-
ственской драме» выводит на 
сцену не четыре, а три пастуха и 
дает им вымышленные имена – 
Афоня, Аврам, Борис [3, с. 7].

Иконографическое предание 
праздника Рождества Христова с 
древних времен зачастую включа-
ет изображение сцены омовения 
Богомладенца. Иногда изобража-
ется одна повитуха – Саломея, 
правая рука которой усохла из-
за того, что она ранее не вери-
ла в приснодевство Богоматери. 
Именно так представлена сцена 
Рождества на барельефе кафедры 
Максимиана (550 г.). Иногда же 
на иконе Рождества изображают 
не только Саломею, но и служан-
ку Гелому, которая обычно льет 

воду из сосуда в умывальницу. 
Преподобный Андрей Рублев 
воспроизвел именно этот иконо-
графический сюжет [27].

Иконы Рождества Христова 
включают устойчивый сюжет 
изображения животных вокруг 
яслей Богомладенца. Если изо-
бражение овец вполне понятно – 
пастухи пришли к пещере вместе 
со своим стадом. Изображение 
ослика тоже объяснимо – Святое 
семейство прибыло с ним из На-
зарета. Присутствие же вола тре-
бует уяснения. 

Вполне вероятным представ-
ляется утверждение святителя 
Димитрия Ростовского о том, что 
не только осел, но и вол были 
приведены Иосифом из Назаре-
та. Иосиф собирался его продать 
и внести положенный римляна-
ми налог. На оставшиеся деньги 
надлежало жить до сорокового 
дня по рождении Младенца, ког-
да должно было Его по Закону в 
Храме «представить пред Госпо-
да» (Лк. 2: 22), а затем возвра-
титься в Назарет.

Святитель Димитрий пишет: 
«Бессловесные животные таким 
образом служили своему Влады-
ке и Творцу». В этом факте сбы-
валось пророчество Исаии: «Вол 
знает владетеля своего, и осел 
– ясли господина своего; а Изра-
иль не знает [Меня], народ Мой 
не разумеет» (Ис. 1: 3) [12, с. 23].

Хотя эти предания включают 
и апокрифическую традицию, но 
Церковь никогда не отвергала в 
ней рациональное зерно. Имен-
но на таком варианте предания 
основаны праздники Рождества, 
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Введения и Успения Пресвятой 
Богородицы. 

То, что Рождество Христо-
во совершилось ночью, свиде-
тельствует Евангелие (Лк. 2: 8). 
Предание же, о котором упоми-
нает во II веке Иустин Мученик, 
сообщает, что это произошло в 
пещере для загона скота от непо-
годы. Есть мнение, что рождение 
Спасителя произошло в ночь под 
первый день недели, который по-
том станет «днем Господним», 
Пасхой Христовой. Иоанн Бого-
слов так и называет его днем вос-
кресным: «Я был в духе в день 
воскресный» (Откр. 1: 10).

По преданию Святое семей-
ство находилось в Вифлеемской 
пещере до 40-го дня. Здесь же в 
восьмой день было совершено 
обрезание Младенца с нарече-
нием Ему имени Иисус. Отсю-
да же Святое семейство отпра-
вилось в Иерусалимский храм, 
чтобы Младенца «представить 
пред Господа» (Лк. 2: 22). Все 
это не только внебиблейские све-
дения, однако есть деталь, кото-
рую можно объяснить только из 
предания. Евангелист Лука од-
нозначно утверждает, что в день 
Сретения, «когда они совершили 
всё по закону Господню, возвра-
тились в Галилею, в город свой 
Назарет» (Лк. 2: 39). 

Тем не менее поклонение 
волхвов, которые пришли в Иу-
дею где-то спустя не менее года 
по Рождестве, происходит в 
Вифлееме «в дому» (Мф. 2: 11), 
как потом и бегство из Вифлее-
ма в Египет. Следовательно, Ио-
сиф в это короткое время между 

Сретением и поклонением волх-
вов переселился из Назарета в 
Вифлеем, вероятно полагая, что 
божественному Младенцу, всвя-
зи с рождением Которого он ви-
дел столько знамений и чудес, 
надлежит возрастать «во граде 
Давидове» – в Вифлееме. О пере-
селении же Иосифа из Назарета 
в Вифлеем можно сделать логи-
ческое умозаключение только в 
контексте предания.

О волхвах, которые пришли на 
поклонение Богомладенцу, при-
нято считать, что их было трое. 
Их имена впервые встречаются 
у преподобного Беды Достопо-
чтенного (между 672 и 673 – 26 
мая 735 г.), а иконография соот-
носит волхвов с тремя периода-
ми человеческой жизни: Мельхи-
ор – старец, Бальтазар – мужчина 
средних лет, Каспар – юноша. 

Евангелие сообщает, что когда 
«пришли в Иерусалим волхвы с 
востока», то, «открыв сокровища 
свои, принесли Ему (Богомладен-
цу) дары: золото, ладан и смир-
ну» (Мф. 1: 1-12). Дары волхвов 
представляли собой 28 неболь-
ших золотых пластин различной 
формы, которые были украшены 
различными, неповторяющими 
друг друга узорами, а также 70 
шариков ладана и смирны. 

Пресвятая Богородица во 
всю жизнь благоговейно храни-
ла Дары волхвов, а перед своим 
успением передала их в Иеру-
салимскую церковь. Теперь они 
хранятся в монастыре святого 
Павла на Афоне. Известно так-
же, что на Афоне хранится лишь 
часть Даров. Возможно, что где-

то хранится и другая их часть 
[12, с. 28-30]. В январе 2014 года 
Дары волхвов побывали в России 
(Москва, Санкт-Петербург, Киев, 
Минск). Сотни и сотни тысяч 
православных россиян поклони-
лись этой великой святыне.

О самих волхвах предание 
гласит, что возвратившись на 
родину, они построили часовню 
с изображением Богомладенца 
Христа и сиявшей над крестом 
Звездой. По Вознесении Спаси-
теля на небо апостол Фома от-
правился в те края с проповедью 
и поставил волхвов епископами. 
Бывшие волхвы приняли муче-
ническую смерть за Христа и 
были похоронены вместе.

Прошло три века и святая 
равноапостольная царица Елена 
(ок. 250-330 гг.) обрела в Персии 
мощи волхвов и перенесла их в 
Константинополь. В V веке они 
были перенесены в Милан, а в 
1164 году император Фридрих 
I Барбаросса увез их в Кельн, 
где мощи волхвов находятся в 
кафедральном соборе во имя 
Пресвятой Богородицы и Пер-
воверховного апостола Петра до 
настоящего времени. 

С событиями Рождества Хри-
стова связаны не только евангель-
ские свидетельства об избиении 
Иродом 14 000 вифлеемских мла-
денцев и бегстве Святого семей-
ства в Египет, но и основанные 
на предании сведения о мучени-
ческой кончине от руки Ирода 
тех праведников, которые так или 
иначе были причастны к событи-
ям предваряющим или последую-
щим за Рождеством Христовым. 

Был казнен отец Иоанна Кре-
стителя священник Захария. Каз-
нил Ирод и «всех первосвящен-
ников и книжников народных», 
у которых он спрашивал – «где 
должно родиться Христу?» (Мф. 
2: 4). Ирод был не одинок в сво-
ей злобе на Христа: «Его едино-
мышленниками были и те, кто не 
позволил достойно похоронить 
Симеона Богоприимца, когда он 
скончался» [12, с. 35]. Ведь Си-
меон публично во Храме в день 
Сретения объявил младенца Ии-
суса Мессией.

Рождественский	
пост	и	сакральность	
сорокадневного	
периода

К рождественской тематике 
тесно примыкает и вопрос 

о Рождественском посте. Уста-
новление Рождественского поста 
относится ко времени раннего 
христианства. В исторических 
источниках он упоминается с IV 
века. В настоящее время Рожде-
ство Христово является един-
ственным двунадесятым празд-
ником, который имеет пять дней 
предпразднства. 

Как можно понять из тво-
рений Иоанна Златоуста, Рож-
дественский пост в его время 
начинался 20 декабря и был 
пятидневным [1, с. 74]. Почему 
именно пятидневным? Вероят-
но, Церковь хотела духовно со-
провождать Святое семейство в 
его путешествии из Назарета до 
Вифлиема. Обычно такой пере-
ход занимал трое суток, но пре-
клонный возраст старца Иосифа 
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и состояние его Обрученницы 
удлинили этот период.

Расширение пятидневного по-
ста до семидневного, как можно 
предположить, произошло по 
сообразности со Страстной сед-
мицей. Церковь называет Рожде-
ство Христово другой «Пасхой», 
имея ввиду не только догматиче-
ские параллели между двумя со-
бытиями, но и вышеприведенное 
предание о рождении, а потом и 
воскресении Спасителя под пер-
вый день недели, 

Каноны предпразднства Рож-
дества Христова наполнены па-
раллелизмами со страстными бо-
гослужениями. К примеру, канон 
Повечерия 24 декабря накануне 
праздника представляет собой 
прямую аллюзию на канон Вели-
кой Субботы «Волною морскою» 
[18, с. 59-60]. Христос рождает-
ся, чтобы впоследствии постра-
дать, вкусить смерть и, «смертию 
смерть поправ», оправдать и спа-
сти человека.

Дальнейшее расширение се-
мидневного рождественского 
поста во образ Великого соро-
кадневного поста перед Пасхой 
завершилось реформой 1166 
года по решению Константино-
польского патриарха Луки Хри-
соверга при императоре Мануи-
ле [26].

Почему же христианская 
Церковь всегда относилась к со-
рокадневному периоду с особым 
вниманием и как бы равнялась 
на него? Как видим, семиднев-
ный рождественский пост в 
конце концов был заменен Цер-
ковью на сорокадневный как бо-

лее соответствующий величию 
праздника.

Во-первых, сакральность со-
рокадневного периода видна из 
Священного Писания: Всемир-
ный потоп начался 40-дневным 
дождем (Быт. 7: 4, 12, 17); Ной 
наблюдает этот период при вы-
ходе из ковчега (Быт. 8: 6); Бог 
питает израильтян манной в пу-
стыне сорок лет (Исх. 16: 35); во 
время дарования Богом Закона 
на Синае «был Моисей на горе 
сорок дней и сорок ночей» (Исх. 
24: 18); Господь определяет за 
грехи Своему народу наказание 
в сорок лет странствия по пусты-
ням Синая (Числ. 14: 33) и так 
далее – сквозь весь Ветхий и Но-
вый Завет. Более того – сакраль-
ность сорокадневного периода 
понимали и язычники. В Египте 
религиозный ритуал бальзамиро-
вания тел умерших длился сорок 
дней. Именно так поступил Ио-
сиф с телом своего отца Иакова 
(Быт. 50: 2-3). 

С течением времени благого-
вейное отношение иудеев к со-
рокадневному периоду нашло 
свое закрепление и в юридиче-
ском праве. Например, известный 
исследователь истории раннего 
христианства А.Б. Ранович (1885-
1948 гг.) приводит из талмудиче-
ского трактата Сангхедрин текст 
следствия по делу Иисуса из Наза-
рета: «Накануне Пасхи повесили 
Иисуса. И за 40 дней был объяв-
лен клич, что его должны побить 
камнями за то, что он занимался 
колдовством: кто может сказать 
что-либо в его защиту, пусть при-
дет и скажет. Но не нашли ничего 

в его защиту, и его повесили нака-
нуне пасхи» [11, с. 211].

Между прочим, становятся 
понятными опасения апостолов, 
когда Христос вознамерился 
идти в Иудею, чтобы воскресить 
Лазаря, так как публичное след-
ствие по делу Иисуса Назаря-
нина уже было открыто (Ин. 11: 
1-16). Сорокадневный Великий 
пост перед Пасхой как раз и от-
ражает это скорбное покаянное 
состояние христиан. По сообраз-
ности с Великим постом Рожде-
ственский пост зачастую называ-
ют «малой Четыредесятницей».

К сказанному о сорокаднев-
ном периоде можно добавить 
еще то, что «ежегодные чудеса, 
происходившие в иерусалимском 
Храме, по преданию, прекрати-
лись за 40 лет до его разруше-
ния» (талмудические трактаты: 
Йома 39б; Сантала 256) [21]. Не 
трудно заметить, что это произо-
шло именно тогда, когда Господь 
Иисус Христос после Крещения 
на Иордане выступил с обще-
ственной проповедью.

Но почему все же утвердилась 
сакральность не какого-либо 
другого, а именно сорокаднев-
ного периода? На этот вопрос 
дает ответ предание Ветхозавет-
ной церкви. Согласно «Книги 
Юбилеев» грехопадение праро-
дителей произошло в 17-й день 
второго месяца восьмого года по 
сотворении Адама. Изгнание же 
из рая последовало в новолуние 
четвертого месяца. Если учесть, 
что астрономия определяет лун-
ный месяц в 29,53 суток, то по-
лучается, что от грехопадения до 

изгнания прошло около сорока 
суток [6, с. 19-20]. 

В связи с этим возникает па-
раллель с евангельским текстом. 
После Преображения на Фаворе 
к Спасителю подошел человек и 
сказал: «Господи! помилуй сына 
моего; он в новолуния [беснует-
ся] и тяжко страдает, ибо часто 
бросается в огонь и часто в воду» 
(Мф. 17: 15). Активизация демо-
нических сил происходила имен-
но в новолуние. Это время злые 
духи считали как бы своим, так 
как некогда в новолуние они до-
бились своей цели – изгнания че-
ловека из рая.

По Своему великому милосер-
дию Бог дал прародителям со-
рокадневный период для осмыс-
ления ими своего бедственного 
положения и для покаяния. Но 
люди не захотели воспользовать-
ся этой возможностью. Таким 
образом любой сорокадневный 
период согласно Священного 
Писания и традиции Церкви есть 
время, которое дается Богом че-
ловеку для духовной работы над 
собой и покаянного возвышения 
к Нему. Как началась история че-
ловечества сорокадневным пока-
янным периодом в раю, так и за-
кончится она этим же периодом. 

Книга пророка Даниила, опи-
сывая последние времена мира, 
говорит, что «со времени прекра-
щения ежедневной жертвы и по-
ставления мерзости запустения 
пройдет тысяча двести девяносто 
дней» (Дан. 12: 11), что согласно 
святоотеческому комментарию 
соответствует трем с половиной 
годам правления антихриста [15, 
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с. 70], когда он «придет к своему 
концу, и никто не поможет ему» 
(Дан. 11: 45).

Далее пророк сообщает нечто 
таинственное. Он говорит: «Бла-
жен, кто ожидает и достигнет 
тысячи трехсот тридцати пяти 
дней» (Дан. 12: 12). Не сложно 
вычислить, что между двумя да-
тами должно пройти около 40-45 
дней. А далее – «многие из спя-
щих в прахе земли пробудятся, 
одни для жизни вечной, другие 
на вечное поругание и посрам-
ление» (Дан. 12: 2). Блаженный 
Иероним спрашивает: «Но по-
чему по умерщвлении антихри-
ста в течение сорока пяти дней 
ничего не будет слышно, это 
ведомо Богу. Мы разве то толь-
ко можем сказать, что отсрочка 
царства святых есть испытание 
терпения» [16, с. 139].

Но кроме всего этот заверша-
ющий мировую историю соро-
кадневный период перед Вторым 
пришествием Христовым после 
гибели антихриста  будет дан 
еще и соблазненным им людям 
для покаяния и обращения к ис-
тинному Богу. Таково глубинное 
значение сорокадневного перио-
да, который является духовным 
стержнем всей мировой истории 
человечества.

Язьiческий	мир	 
и	Рождество	Христово

Не был совершенно оставлен 
без божественного ведения 

о пришествии на землю Хри-
ста Спасителя и языческий мир. 
Пусть не с такой ясностью, как 
иудеи, но и другие народы также 

предчувствовали «исполнение 
времен», наступление совершен-
но новой духовной эпохи. 

Лучшие умы древности задол-
го до Рождества Христова откры-
то говорили, что язычество заве-
ло народы в безысходный тупик, 
выйти из которого одними лишь 
человеческими усилиями невоз-
можно. Например, стоик Сенека 
(4 г. до н.э. – 65 г. н.э.), один из 
лучших античных философов, 
который много рассуждал о нрав-
ственности, учил: «Цель всякой 
философии – научать призирать 
жизнь». В отчаянии он открыто 
призывал к самоубийству (Patet 
exitus!) – «исход из этой жизни 
есть и именно – смерть»

Надгробия языческих могил 
испещрены такими сентенциями: 
«Меня не было и я стал, я был и 
нет меня больше. Такова истина, 
а кто говорит иначе, тот лжет, по-
тому что меня не будет больше»; 
«Я был нечто и стал теперь ни-
что; читающей это ешь, пей, ве-
селись и приходи». На надгробии 
одного ветерана пятого легиона 
читаем: «Пока я жил, я хорошо 
попил; пейте и вы, живущие!». И 
таких «поучений» множество [17, 
с. 27, 29]. Прав был апостол Па-
вел, который писал: «…вы были в 
то время без Христа, отчуждены 
от общества Израильского, чуж-
ды заветов обетования, не имели 
надежды и были безбожники в 
мире» (Еф. 2: 12).

Но не сразу языческий мир 
дошел до такого упадка. За пол-
тысячи лет до того древнегрече-
ский философ Платон (ок. 428 
г. – ок. 347 г.), на которого так 

любят ссылаться современные 
философы, чувствуя бессилие 
языческой философии, писал о 
грядущем Спасителе мира и о 
божественном Откровении: «Мы 
будем ждать того, будь это Бог 
или Богом вдохновленный чело-
век, который научит нас нашим 
религиозным обязанностям и, как 
говорит у Гомера Афина Диоме-
ду, снимет повязку с наших глаз». 

«Мы должны по крайней мере 
стремиться к лучшему человече-
скому знанию, чтобы с помощью 
его, как бы некоего парома про-
плыть исполненное опасности 
море жизни, если уже нет нам 
возможности для более безопас-
ного и уверенного прохождения 
этого пути на более крепком 
судне, нет божественного откро-
вения, которое бы дало нам воз-
можность пройти этот путь». Тот 
же Сенека вздыхает: «О, если бы 
у нас был руководитель к исти-
не!» [17, с. 25-26].

По древним иудейским пре-
даниям, Мессия должен был ро-
диться в месяце кислев, девятом 
месяце еврейского священного 
года (кислев соответствует наше-
му ноябрю-декабрю), начиная с 
нисана, [14, с. 103-104]. 25 кис-
лева начинался праздник Ханук-
ка (1 Макк. 4: 38-59) [23] [22].

В «Апостольских Постановле-
ниях» читаем: «Храните, братия, 
дни праздничные, и во-первых, 
день Рождества Христова, кото-
рый да празднуется вами в 25 день 
десятого (от марта) месяца» [9, с. 
417], то есть 25 декабря по Юлиан-
скому календарю. На это же число 
указывает и Климент Алексан-

дрийский (150-215 гг.). Как видим, 
конец месяца кислев припадал на 
наш декабрь, когда и празднуется 
день Рождества Христова. После 
разрушения римлянами Иеруса-
лимского Храма 9 ава 70 года это 
число стало восприниматься как 
день рождения будущего избави-
теля народа [25], оттеснив древнее 
мессианское предание.

Здесь уместно вспомнить, что 
задолго до Рождества Христова в 
птолемеевской Александрии 5-6 
января совершался праздник в 
честь рождения Младенца Эона, 
то есть «Превечного Младенца». 
Если учесть, что 6 января «ста-
рого стиля» отмечается священ-
ное событие Богоявления или 
Крещения Господня, с которого 
фактически началось обществен-
ное служение Христа, то парал-
лели напрашиваются сами собой, 
так как еще во II веке праздник 
Рождества Христова совмещал-
ся с праздником Крещения под 
общим названием Богоявления и 
праздновался 6 января. 

Основанием для этого служи-
ло указание евангелиста Луки, 
который писал, что после креще-
ния на Иордане «Иисус, начиная 
Свое служение, был лет тридца-
ти» (Лк. 3: 23). Отсюда делался 
вывод, что Господь крестился в 
день Своего рождения, так как 
до тридцатилетнего возраста 
публичная учительная деятель-
ность по Закону Моисееву была 
запрещена. Ради великости вос-
поминаемых событий явления 
Бога во плоти в рождественскую 
ночь и явления Его в день Свое-
го рождения на Иордане Церковь 

В
Н

Е
Б

И
Б

Л
Е

Й
С

К
И

Е
 С

В
И

Д
Е

Т
Е

Л
Ь

С
Т

В
А

  
О

 Р
О

Ж
Д

Е
С

Т
В

Е
 Х

Р
И

С
Т

О
В

О
М

П
ротоиерей Георгий Горбачук

Б
И

Б
Л

Е
И

С
Т

И
К

А
, 

Б
О

Г
О

С
Л

О
В

И
Е

, 
Л

И
Т

У
Р

Г
И

К
А



18 19

несколько позже развела по вре-
мени эти праздники.

Языческие пророчицы сивил-
лы, подобно Валааму, предрекали 
наступление новых времен. Рим-
ский поэт Вергилий (15 октября 70 
г. до н. э. – 21 сентября 19 г. до н. 
э.), основываясь, вероятно, на этих 
сведениях, пишет свою знамени-
тую 4-ю Эклогу, где предсказыва-
ет рождение божественного Мла-
денца и наступление «золотого 
века» для человеческого духа [19, 
с. 1-86]. Античный мир явно пред-
чувствовал эти события и времена. 
Все народы напряженно ожидали 
наступления необыкновенных пе-
ремен в мире, но никто вопреки 
своей национальной гордости не 
приписывал их себе. Взоры всех 
обращались к маленькой Иудее. 

Римский историк Гай Светоний 
Транквилл (ок. 70 г. – ок. 126 или 
140 г.) писал: «По всему Востоку 
было распространено старинное 
предание, в которое крепко вери-
ли, – что людям, вышедшем в это 
время из Иудеи суждено влады-
чествовать над миром. Это преда-
ние… евреи отнесли к себе и вос-
стали. Они убили наместника и 
нанесли поражение спешившему 
к нему на помощь консуларному 
сирийскому легату, причем отня-
ли у него орла» [2, с. 345].

Как видим, идеологической 
основой иудейского восстания 
66 – 73 годов были мессианские 
чаяния в близкое пришествие Из-
бавителя [2, с. 456, примечание 
№ 438]. Вся трагедия состояла в 
том, что приход Мессии к этому 
времени уже состоялся, но Его не 
узнали и не приняли, так как Он 

проповедовал не социальный рай 
на земле здесь и сейчас, а вечное 
Царство славы в обителях Не-
бесного Отца, к которому будет 
сопричислен и земной мир в Его 
Второе и славное пришествие.

И тем не менее, искренность и 
сила веры богоизбранного народа 
во всемогущество Божие, даже 
если он чего-то и не понимал, до-
стойны всяческой похвалы. Народ 
был глубоко уверен, что Бог не 
оставит наследие Свое и испол-
нит все Свои обетования о нем.

То же самое писал и древне-
римский историк Публий Кор-
нелий Тацит (ок. 55 г. – ок. 120 
г.), описывая период предше-
ствующий иудейскому восста-
нию: «Над городом (Иерусали-
мом) стали являться знамения… 
На небе бились враждующие 
рати, багровым пламенем пыла-
ли мечи, низвергавшийся из туч 
огонь кольцом охватывал храм. 
Внезапно двери святилища рас-
пахнулись, громовый, нечело-
веческой силы голос возгласил: 
«Боги уходят», – и послышались 
шаги, удалявшиеся из храма. Но 
лишь немногим эти знамения 
внушали ужас; большинство 
полагалось на пророчество, за-
писанное, как они верили, еще 
в древности их жрецами в свя-
щенных книгах: как раз около 
этого времени Востоку предсто-
яло якобы добиться могущества, 
а из Иудеи должны были выйти 
люди, предназначенные господ-
ствовать над миром… говорили, 
что это иудеям предстоит быть 
вознесенными на вершину славы 
и могущества» [7, с. 195-196].

О подобном же сообщает и 
Иосиф Флавий: «Затем, накануне 
отпадения от Рима, когда стали 
уже появляться признаки войны, 
на 8-й день месяца Ксантика, ког-
да народ собрался на праздник 
Опресноков, на исходе ночи ал-
тарь и Храм вдруг озарились не-
обычайно ярким светом; можно 
было бы подумать, что на дворе 
стоит день; сияние это длилось 
около получаса» [5, с. 394].

Эти события более чем за 30 
лет до их свершения предсказы-
вал Христос Спаситель: «Иеру-
салим, Иерусалим, избивающий 
пророков и камнями побиваю-
щий посланных к тебе! сколько 
раз хотел Я собрать детей твоих, 
как птица собирает птенцов сво-
их под крылья, и вы не захотели! 
Се, оставляется вам дом ваш пуст. 
Ибо сказываю вам: не увидите 
Меня отныне, доколе не восклик-
нете: благословен Грядый во имя 
Господне!» (Мф. 23: 37-39).

«И когда приблизился к горо-
ду, то, смотря на него, заплакал о 
нем и сказал: о, если бы и ты хотя 
в сей твой день узнал, что служит 
к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих, ибо придут 
на тебя дни, когда враги твои об-
ложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и 
разорят тебя, и побьют детей тво-
их в тебе, и не оставят в тебе кам-
ня на камне за то, что ты не узнал 
времени посещения твоего» (Лк. 
19: 41-44), то есть Боговоплоще-
ния – Рождества Христова.

Незадолго до Рождества Хри-
стова некто Мараф возвещал в 
самом Риме: «Природа порож-

дает Цезаря, которому должен 
покориться народ римский». 
Устрашенный сенат запретил 
воспитывать всех детей, рожден-
ных в этом году [14, с. 102]. 
Приблизительно в то же время 
китайский император Минг-
Ти посылал в Индию узнать, не 
пришел ли тот Святой, Который 
по древним преданиям должен 
явиться на Западе? [14, с. 325, 
дополнения и примечания № 20].

Ириней, епископ Лионский 
(130 – 202), ученик мужей апо-
стольских писал: «Ибо для того 
Слово Божие сделалось челове-
ком и Сын Божий – Сыном Че-
ловеческим, чтобы (человек), со-
единившись с Сыном Божиим и 
получив усыновление, сделался 
сыном Божиим» [13, с. 296]. 

И теперь, когда собирается 
большое или малое сообщество 
последователей Иисуса Христа, 
Его Церковь, исполняется древ-
нее пророчество Исаии: «…ког-
да же душа Его (Мессии) прине-
сет жертву умилостивления, Он 
узрит потомство долговечное, 
и воля Господня благоуспешно 
будет исполняться рукою Его. 
На подвиг души Своей Он будет 
смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, 
Раб Мой, оправдает многих и 
грехи их на Себе понесет. По-
сему Я дам Ему часть между 
великими, и с сильными будет 
делить добычу, за то, что предал 
душу Свою на смерть, и к зло-
деям причтен был, тогда как Он 
понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходата-
ем» (Ис. 53: 10-12).
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Дубовик  
Максим Валерьевич,  
иерей, проректор по 
воспитательной работе, 
старший преподаватель 
кафедры церковно-
исторических и церковно-
практических дисциплин

ПРАЗДНИК	
ПОКРОВА	
ПРЕСВЯТОЙ	
БОГОРОДИЦьI	 
В	БОГОСЛУЖЕБНьIХ	
ТЕКСТАХ	

Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы – один из пяти 

великих недвунадесятых празд-
ников Русской Православной 
Церкви. Церковное предание свя-
зывает его возникновение со свя-
тым благоверным князем Андре-
ем Боголюбским. В прологе «О 
видении св. Андрея и Епифания, 
како видеста на воздусе св. Бого-
родицу» [2, c. 4] присутствуют 
сведения об установлении празд-
ника на Руси: «Се убо егда слы-
ша, помышлях: како страшное и 
милосердное видение […] бысть 
без праздника? […] восхотех, да 
не без праздника останет святый 
Покров твой, Преблагая» [2, c. 4]. 
«Устави же ся таковый праздник 
праздновати месяца Октября в 1 
день» [2, c. 5].

Однако существует и иной 
взгляд на происхождение празд-
ника Покрова, который повеству-
ет о его византийском возник-
новении. В похвальном «Слове 
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лиз праздничных богослужеб-
ныех текстов,  посвященных 
празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы, и сопоставляются 
гимнография с Церковным Пре-
данием.
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ная Церковь, Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, бого-
служебные книги, православная 
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FEAST OF THE PROTECTION 
OF THE MOST HOLY 
THEOTOKOS IN 
LITURGICAL TEXTS

The article proposes an analysis 
of festive liturgical texts dedicated 
to the feast of the Protection of the 
Most Holy Theotokos, and com-
pares hymnography with Church 
Tradition.
KEY WORDS: Orthodox Church, 
Feast of Protection of the Most 
Holy Theotokos, liturgical books, 
Orthodox hymnography.
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честному Покрову Пресвятой 
Владычице нашей Богородице», 
составленном известным афон-
ским агиографом XV века мона-
хом Пахомием Логофетом прямо 
говорится, что «пречестный По-
крова праздник уставиша святии 
отцы в Константинеграде празд-
новати» [2, c. 18]. В том же «Сло-
ве» Пахомий, повествуя о явлении 
Богородицы во Влахернском хра-
ме, свидетельствует: «Понеже и 
сие божественное чудо и покров 
Пречистыя Богородицы не ута-
ися, но паче всем явлено бысть, 
даждь до самого патриарха и царя: 
темже пречистый многосветлый 
праздник Покрова Пречистыя со-
ставльше, уставиша праздновати 
месяца Октября в 1, яже творит 
в церкви и до сего дня» [2, c. 19]. 
Тем не менее, в пользу византий-
ского происхождения праздника 
Покрова мы не находим достаточ-
ных свидетельств. Служба празд-
нику Покрова в греческой минее 
является достаточно поздним 
гимнографическим творчеством 
и отличается от церковно-славян-
ских текстов. 

Таким образом, и сам празд-
ник Покрова, и гимнография, по-
священная ему, являются резуль-
татом религиозного творчества 
наших благочестивых предков. 
В данной статье мы хотели бы 
проанализировать праздничные 
богослужебные тексты, выявить, 
как в них отражается событие 
Покрова, сопоставить гимногра-
фию с церковным преданием.

Прежде всего, стоит отме-
тить, что современный Типикон 
присваивает Покрову статус ве-

ликого праздника. На полях ме-
сяцеслова в Типиконе под 1 ок-
тября (ст.ст.) стоит знак «крест 
окружен»: «В той же день празд-
нуем Покрову Пресвятыя Вла-
дычицы нашея Богородицы, и 
Приснодевы Марии» [7, c. 201]. 
Однако далее Типикон сохраняет 
нетипичный для великих празд-
ников комментарий: «Аще храм 
Ея, или изволит настоятель со-
вершати всенощное бдение…». 
Таким образом, Типикон не 
только допускает возможность 
не совершения бденной службы 
в честь Покрова, но более того 
– совершения 1 октября (ст.ст.) 
службы святым апостолу Анании 
и преподобному Роману Сладко-
певцу в соединении с Октоихом. 
Подобные, нехарактерные для 
великого праздника, особенно-
сти встречаются и в старых бого-
служебных книгах. 

Так, в Уставе 1428 года [9] 
совсем не находим упоминания 
о празднике Покрова. Типикон 
конца XV века [10] упомина-
ет Покров, и хотя праздничного 
знака на полях еще нет, однако 
имеется указание: «аще изволит 
предстатель, пение всенощное». 
В Уставе «Око церковное» 1610 
года [14] на праздник Покрова 
также не указан праздничный 
знак, предписано совершать 
службу Покрову в соединении 
со службой святым апостолу 
Анании и преподобному Роману 
Сладкопевцу. Примечательно, 
что этот же Типикон присваива-
ет таким дням, как память пре-
подобного Сергия Радонежского 
или апостола Иоанна Богослова 

знак «крест в круге», то есть ве-
ликий праздник. Устав «Око цер-
ковное» 1633 года [11] на полях 
Месяцеслова под 1 октября ука-
зывает уже знак «крест в круге».

Однако и в более поздних бо-
гослужебных книгах XVII века о 
празднике Покрова также встре-
чаются противоречивые све-
дения. Типикон 1682 года [12] 
предписывает для Покрова знак 
«крест един точию», то есть бо-
гослужение с полиелеем. Типи-
кон 1695 года [13] на праздник 
Покрова также имеет знак «крест 
един точию», однако имеет знако-
мое нам примечание: «Аще храм 
Ея, или изволит настоятель со-
вершати всенощное бдение…». А 
праздничная минея 1697 года [5], 
которая приводит службы двуна-
десятым праздникам и чтимым 
святым (праведным Иоакиму и 
Анне, праведному Иову, святому 
равноапостольному царю Кон-
стантину, святой княгине, святым 
семи отрокам в Ефесе), вовсе не 
упоминает о празднике Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Таким образом, статус празд-
ника Покрова Пресвятой Бого-
родицы по-разному отражен в 
старопечатных книгах. От пол-
ного умалчивания о празднике 
богослужебные книги возводят 
его до великого праздника, одна-
ко чаще встречаются промежу-
точные взгляды на Покров, как 

на полиелейный праздник. Такое 
разнообразие указаний связано с 
тем, что в XIV-XVII веках система 
праздничных знаков еще не была 
сформирована. Система памятей 
преподобного Никона Черногорца, 
которая использовалась в Типико-
нах с XIV века, не включала празд-
ник Покрова в число великих [4]. 
Однако с течением времени статус 
праздника Покрова получил пере-
осмысление и стал обозначаться 
в Типиконе как великий праздник 
Русской Православной Церкви.

Следует остановиться на исто-
рии и содержании Праздника. В 
праздничной гимнографии о со-
бытии Покрова Пресвятой Бого-
родицы мы встречаем краткие, 
но емкие сведения, причем боль-
шая их часть расположена в пес-
нопениях малой и великой вечер-
ни. Гимнография утрени имеет 
более пространный характер и в 
основном состоит из общих про-
славлений Богородицы, молитв к 
Ней о помощи и заступлении.

Ряд стихир на вечерне отра-
жает предание о празднике и 
говорит о явлении Богородицы 
в храме, которое было открыто 
угоднику Божию. Кроме того, 
песнопения отмечают молитву 
Божией Матери. Это усердная 
молитва, знаком которой являет-
ся простирание рук. Богородица 
просит Бога о милости и засту-
плении для людей:
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«На Вышних Престолех почи-
ваяй Един Бог, превыше зем-
ных подал есть видети Свое-
му угоднику, пребожественнеи 
руце молебно простирающу, 

«На вышних престолах почива-
ющий единый Бог высшее зем-
ного видеть дал Своему служи-
телю – Тебя, пребожественные 
руки в молении простирающую, 
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о граде и о людех молящуюся 
Тебе, Владычице […]».

о граде и народе молящуюся, 
Владычица […]»[6].

чения, которая надевается поверх 
саккоса и символизирует заблуд-
шую овцу, указанную замену тер-
минов некоторые исследователи 
считают не вполне корректной 
[1]. Тем не менее, можно пола-
гать, что омофор в данном случае 
– это славянская адаптация гре-
ческого слова мафорий. Поэтому 

в праздничных богослужебных 
текстах мы встречаем термины 
омофор (или покров) примени-
тельно к плату Богородицы, кото-
рый Она простерла над молящи-
мися. Покров Богородицы – это 
не просто внешнее выражение Ее 
молитвы, но и знак защиты моля-
щихся людей:
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«Приидите, вси празднолюбцы, 
честный Покров Божия Мате-
ре ублажим: к Сыну бо руце 
милостивно простре, и святым 
Покровом Ея мир огражден 
бысть []».

«Придите, все любящие празд-
новать, священный Покров Бо-
жией Матери прославим: ибо 
Она к Сыну руки милостиво 
простерла и святым Ее покро-
вом мир был огражден […]».

«Слава и ныне» на стиховне на малой вечерне
«Днесь […] Царица и Владычи-
ца всех, руце свои простерши к 
Сыну Своему, молится прилеж-
но, просящи мира мирови, по-
крывающи люди от нахождения 
иноплеменных […]».

«В сей день Царица и Влады-
чица всех, руки Свои простер-
ши к Сыну Своему, молится 
усердно, прося мира миру, по-
крывая людей от нашествия 
иноплеменных […]».

7-я стихира на «Господи воззвах» на великой вечерне

«Пренепорочную всех Царицу 
[…] вернии, днесь ублажим […]: 
присно бо к Сыну руце мило-
стивно простирает. Юже и пре-
дивный Андрей виде на возду-
се, честным Своим Покровом 
люди покрывающую […]».

«Пренепорочную всех Царицу […] 
в сей день […] верные, прославим, 
ибо Она всегда к Сыну Своему 
руки милостиво простирает. Ее 
и предивный Андрей узрел на 
воздухе священным Своим по-
кровом людей покрывающую []».

3-я стихира на литии 
Примечательно, что на сле-

дующий день после праздника 
Покрова – 2 октября (ст. ст.), со-
вершается память святого бла-
женного Андрея, Христа ради 
юродивого. Такое расположе-
ние соответствует литургиче-
ской традиции, согласно которой 
на второй день после великих 
праздников совершается память 
непосредственных участников 
воспоминаемых событий.

В предании о празднике го-
ворится, что блаженный Андрей 

стал очевидцем не только молит-
вы Пресвятой Богородицы, но и 
внешнего знака – простирания Ее 
плата над молящимися. В грече-
ском языке этот плат называется 
μαφόριον. Мафорий был преиму-
щественно элементом женской 
одежды и покрывал голову и пле-
чи [8]. Славянские песнопения 
праздника Покрова упоминают 
не мафорий, а омофор («наплеч-
ник»). Поскольку омофором в 
буквальном смысле слова назы-
вается часть епископского обла-

«Приидите, вернии, во святую 
церковь: тамо бо Богородица 
омофором покрывает люди от 
всех напастей вражиих».

«Придите, верные, во святую 
церковь, ибо там Богородица 
омофором покрывает народ от 
всех напастей вражеских».

2-я стихира на стиховне на малой вечерне
«Град почитающий Тя, и по 
долгу славящий, покрываеши 
Пречистая, Твоим омофором 
честным от нахождения про-
тивных, от глада же и труса, и 
междоусобныя брани […]».

«Град, почитающий Тебя и как 
должно славящий, Ты покрываешь, 
Владычица, священным омофором 
Твоим от нашествия противни-
ков, от голода и землетрясения и 
междоусобной войны […]».

2-я стихира на «Господи воззвах» на малой вечерне
«Яко венцем пресветлым, Все-
чистая Богородице, Покровом 
Твоим честным Церковь Бо-
жия приодеяся и светится, ра-
дующися, днесь, и тайно ликов-
ствует […]».

«Как венцом пресветлым, все-
чистая Богородица, покровом 
Твоим священным Церковь 
Божия покрывается, и светит-
ся радостью в сей день, и та-
инственно ликует […]».

«Слава и ныне» на стиховне на великой вечерне

Точное место, где случилось 
явление Богородицы, в песно-
пениях праздника практически 
не определяется. Единственное 
исключение – светилен, где упо-

минается Влахернская церковь. 
Это свидетельство явно указы-
вает на Константинополь, как 
на город, в котором произошло 
чудо Покрова:
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1-я стихира на «Господи воззвах» на малой вечерне

В песнопениях праздника также упоминается имя блаженного Ан-
дрея, который стал очевидцем чудесного явления:

«Якоже Тя пречудный Андрей 
виде во Влахернстей церкви 
молящуюся; и ныне нам, Го-
споже, посли великую Твою ми-
лость».

«Как некогда Тебя видел пре-
чудный Андрей во Влахернской 
церкви молящейся. И ныне, 
Госпожа, пошли нам великую 
Твою милость».

Светилен на утрене
В прочих случаях песнопе-

ния, не сообщая место действия, 
делают общее указание на некий 
город: «град, почитающий Тя» 
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«С чинми Ангел, Владычице […] 
за ны, грешныя, Богу помолися, 
Твоего Покрова праздник в Рос-
сийстей земли прославльшия».

«С сонмами Ангелов, Владычица 
[…] за нас, грешных, Богу помо-
лись, Твоего Покрова праздник в 
Российской земле прославивших».
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(2-я стихира на «Господи воз-
звах» на малой вечерне), «град 
Твой, Богомати» (3-я стихира 
на «Господи воззвах» на малой 
вечерне), «град Твой, Владыка» 
(«Слава и ныне» на литии). С од-
ной стороны, это указание так-
же можно истолковать в пользу 
Константинополя. Поскольку 
греки считали, что столица Ви-
зантии находится под особым 
покровительством Божией Ма-
тери, «то именно к нему, в пер-
вую очередь, относится [бого-
служебное] наименование “град 
Твой”» [3, c. 284]. 

Подобные упоминания о «граде 
Богородицы» мы можем встретить 
в византийской гимнографии – в 
акафисте Пресвятой Богородице 
(«Радуйся Невесто Неневестная»), 
или в Великом каноне преподобно-
го Андрея Критского. Однако же, в 
отличие от вышеприведенных тек-
стов, служба Покрову была состав-
лена славянским гимнографом, 
поэтому в указаниях о «граде Бого-
родицы» вполне допустимо видеть 
также любой русский город, в ко-
тором почитают Пресвятую Деву. 
Это предположение подтверждают 
праздничные песнопения: 

«Тобою град Твой, Богомати, 
спасается, Твоею помощию 
правовернии венчаются, Тобою, 
хвалящиися присно, победы на 
поганыя носят: покрываеши бо 
омофором милости Твоея».

«Тобою, Богоматерь, град 
Твой спасается; Тобою хваля-
щиеся всегда одерживают над 
язычниками победы, ибо Ты их 
покрываешь омофором милости 
Твоей».

3-я стихира на «Господи воззвах» на малой вечерне
Сравнение Влахернского хра-

ма и любого другого храма, в 
котором чтут Богородицу, мно-
гократно встречается в празд-
ничных песнопениях. Верующие 

призывают на помощь Богороди-
цу, чтобы Она, как в Константи-
нополе, явила Свою милость и 
избавила молящихся от зла и на-
пастей:

«Прииди ныне […] Богородице, 
[…] якоже иногда Тя святый 
Андрей виде на воздусе свет-
ле, за христианы молящуюся, и 
подаждь нам Твою милость».

«Приди ныне […] Богородица, […] 
как некогда видел Тебя святой 
Андрей на воздухе в сиянии за 
христиан молящуюся, и подай 
нам милость Твою!».

4-я песнь канона на утрене, 3-й тропарь

8-я песнь канона на утрене, 1-й тропарь

Согласно преданию о событии 
Покрова, Пресвятая Богороди-
ца явилась в храме не Одна, а в 
сопровождении святых – Иоанна 

Крестителя, апостола Иоанна Бо-
гослова и многих других угодни-
ков Божиих. Песнопения отмеча-
ют эту особенность:

«Освящается Небо и земля, 
Церковь же светится, […] се бо 
Мати Божия со Ангельскими 
воинствы, с Предтечею и Бого-
словом, с пророки же и апосто-
лы, невидимо вшедши, за хри-
стианы молится Христу […]».

«Освящается небо и земля, 
Церковь же сияет, […] ибо вот, 
Матерь Божия с Ангельскими 
воинствами, с Предтечей и Ио-
анном Богословом, с пророками 
и апостолами незримо войдя, за 
христиан молится Христу […]».

5-я стихира на «Господи воззвах» на великой вечерне 

«С чинми святых Ангел и с со-
боры пророк и апостол, в сла-
ве велицей, яко Мати Божия, 
днесь в церковь вшедши, за 
христианы молишися […]».

«С полками святых Ангелов и с 
сонмами пророков и апостолов, в 
великой славе, как Матерь Бо-
жия, в сей день во храм войдя, 
за христиан Ты молишься […]».

1-я песнь канона на утрене, 1-й тропарь

«Слава на Небесех и на земли 
веселие, яко Царица со всеми 
святыми за вся ны в церкви 
молится».

«Слава на небесах и на земле 
веселие, – ибо Царица со всеми 
святыми за нас во храме мо-
лится».

1-я стихира на «стиховне» на малой вечерне
От свидетельств о явлении Бо-

городицы во Влахернском храме 
тематика песнопений переходит 
к упоминанию о непрестанной 
молитве Девы Марии за людей 
и за весь мир. Не только десять 
веков назад Она защитила веру-

ющих Своим покровом, но и до-
ныне возносит Свои молитвы к 
Божественному Сыну. Не только 
Константинополь удостоился Ее 
помощи, но всякий город, при-
зывающий Ее в молитве, в ответ 
получает просимое: 

«О Пресвятая Госпоже, Дево 
Богородице! Покрый нас чудес-

ным Твоим омофором […] якоже 
Тя пречудный Андрей виде во 
Влахернстей церкви молящую-
ся […]».

«О, Пресвятая Госпожа, Дева 
Богородица! Покрой нас чудес-

ным Твоим омофором […] как 
некогда Тебя видел пречудный 
Андрей во Влахернской церкви 
молящейся […]».

Светилен на утрене

«Слава на Небесех и на земли 
веселие, яко Царица со всеми 
святыми за вся ны в церкви 
молится».

«Слава на небесах и на земле 
веселие, – ибо Царица со всеми 
святыми за нас во храме мо-
лится».

1-я стихира на «стиховне» на малой вечерне

Б
И

Б
Л

Е
И

С
Т

И
К

А
, 

Б
О

Г
О

С
Л

О
В

И
Е

, 
Л

И
Т

У
Р

Г
И

К
А



28 29

«Укрепи, Владычице, славящее 
Тя воинство наше на против-
ныя враги, яко Давида на Голи-
афа […]».

«Укрепи, Владычица, славящих 
Тебя православных христиан 
для отпора врагам, как Давида 
против Голиафа […]».
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«Приидите, вси празднолюбцы, 
честный Покров Божия Мате-
ре ублажим: к Сыну бо руце 
милостивно простре, и святым 
Покровом Ея мир огражден 
бысть […]».

«Придите, все любящие празд-
новать, священный Покров Бо-
жией Матери прославим: ибо 
Она к Сыну руки милостиво 
простерла и святым Ее покро-
вом мир был огражден […]».

«Слава и ныне» на «стиховне» на малой вечерне

«Дева днесь предстоит в церк-
ви и с лики святых невидимо 
за ны молится Богу, Ангели со 
архиереи покланяются, апосто-
ли же со пророки ликовствуют: 
нас бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога».

«Сегодня Дева предстоит в 
храме и с сонмами святых не-
видимо за нас молится Богу. 
Ангелы со архиереями поклоня-
ются, Апостолы же со пророка-
ми ликуют: ибо за нас молит 
Богородица Предвечного Бога».

Кондак праздника
Событие, произошедшее в 

Константинополе и ставшее ос-
новой для праздника Покрова, 
указало на особое благоволение 
Божией Матери к призывавшим 
Ее византийцам. Богослужебные 

тексты, упоминая о чудесном 
избавлении от врагов, содержат 
просьбу ко Господу и Богородице 
не перестать защищать от супо-
статов, прекратить войны и даро-
вать мир христианам:

«Гордыню и шатания низложи 
и советы неправедных разори, 
зачинающих рати погуби, о Бо-
жия Мати, Царице Всечестная, 
и православных рог возвыси, да 
Твой праздник славим, Пречи-
стая Богородице Дево […]».

«Гордыню и смятения низложи 
и замыслы неправедных вла-
стителей разори, начинающих 
войны погуби, о Божия Матерь, 
Царица многочтимая, чтобы 
мы Твой праздник, Пречистая 
Богородица Дева, славили […]».

8-я песнь канона на утрене, 2й тропарь

«Христе Боже, молитвами 
Приснодевы, […] не предаждь 
врагом ратующим Твое досто-
яние, но яко Милостив спаси в 
мире души наша».

«Христе Боже, молитвами 
Приснодевы, […] не предай нас 
врагам, воюющим против Тво-
его наследия, но, как Милости-
вый, спаси в мире души наши».

1-я стихира на литии 

4-я песнь канона на утрене, 4-й тропарь

Праздничные песнопения со-
держат также многочисленные 
упоминания о помощи от Бого-
родицы, которую Она являет во 

все времена. Святая Церковь в 
богослужебных текстах благода-
рит Деву Марию за Ее милость и 
защиту:

«О великое заступление печаль-
ным еси, Богородице Чистая, 
[…] спасение мира и утверж-
дение, милости пучина, Божия 
мудрости источниче […]».

«О, чистая Богородица! Ты 
– великая Заступница опеча-
ленным, […] спасение миру и 
утверждение, милости бездна, 
источник божественной прему-
дрости […]».

1-я стихира на «Господи воззвах» на великой вечерне 

«Град, почитающий Тя […] по-
крываеши, Пречистая, […] от 
нахождения противных, от гла-
да же и труса, и междоусобныя 
брани […]».

«Град, почитающий Тебя […] 
Ты покрываешь, Владычица […] 
от нашествия противников, от 
голода и землетрясения и меж-
доусобной войны».

1-я стихира на «Господи воззвах» на малой вечерне 

«Дар от Бога прияла еси яко 
Мати Божия всех христиан 
недуги исцеляти, и от бед из-
бавляти, и грехи отпущати, и 
от пленения спасати и всякия 
нужды […]».

«Дар от Бога приняла Ты, как 
Матерь Божия, исцелять не-
дуги всех христиан, и от бед 
избавлять, и грехи прощать, и 
от пленения спасать и от вся-
кой нужды […]».

9-я песнь канона на утрене, 4-й тропарь
Богородица является также Заступницей перед Богом за всех хри-

стиан:
«Яко всех вышши сущи Небес-
ных и земных, […] Тебе, За-
ступницу и покров державен, 
христианскому роду Христос 
дарова покрывати и спасати 
люди согрешшия […]».

«Тебя, Высочайшую всех 
небесных и земных, […] как  
Заступницу и мощный покров, 
христианскому роду Христос 
даровал, чтобы покрывать  
и спасать людей согрешив-
ших […]».

1-я стихира на «стиховне» на великой вечерне 

Ряд богослужебных текстов 
праздника Покрова, среди ко-
торых основное место зани-
мает канон, посвящены вет-
хозаветным пророчествам и 

прообразам о Деве Марии. В 
этих песнопениях восхваляет-
ся Богородица, потому что Она 
стала Исполнением древних 
обетований:
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честно служат Тебе, видяще 
Тя за мир молитву творящую 
[…]».

Матери Божией верно служат 
они, видя, что Ты за мир тво-
ришь молитву […]».

2-я стихира на «Хвалите»
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«Дивный прорече Исаия: будет 
бо, рече, в последняя дни яве 
гора Господня и дом Господень 
верху горы; увидехом же, Вла-
дычице, о Тебе истинное сбы-
тие […]».

«Дивный Исаия предрек, воз-
глашая: “И будет в последние 
дни – явится гора Господня и 
дом Господень на верху горы”. 
И ныне мы увидели на Тебе, 
Владычица, истинное исполне-
ние его пророчества […]».

2-я стихира на «Господи воззвах» на великой вечерне 

«Доброту Тя Иаковлю и ле-
ствицу Небесную, по нейже 
Господь сниде на землю […]».

«Ты – Красота Иаковлева и 
Лестница небесная, по которой 
Господь сошел на землю […]».

6-я стихира на «Господи воззвах» на великой вечерне

«Гедеон Тя руно прообрази, на 
Тя бо, яко роса, Христос Бог 
сниде […]».

«Гедеон Тебя руном прообразо-
вал, ибо как роса на Тебя сошел 
Христос Бог […]».

3-я песнь канона на утрене, 4-й тропарь

«Во гласех пений, Дево, Тебе 
вопием, Всепетая: радуйся, 
тучная горо и усыренная Духом. 
Радуйся, свещниче и стамно, 
Манну носящая […]».

«Звучными песнями с верою 
Тебе взываем, Всепрослав-
ленная: “Радуйся, гора плодо-
родная и утучненная Духом; 
радуйся, светильник и сосуд, 
манну вмещающий […]”».

4-я песнь канона на утрене, 1-й тропарь

Гимнография праздника По-
крова в песнопениях проводит 
мысль, что воспоминаемое собы-
тие имеет не частное, а вселенское 

значение. Не только люди – члены 
земной Церкви, но и Ангельские 
воинства и чины святых восхва-
ляют Богородицу за Ее милость:

«Срадуются с нами умная вся 
чиноначалия, […] видяще Ца-
рицу и Владычицу всех […] ра-
дуются же и дуси праведных, 
сущии зрителие видения […]».

«Радуются с нами все невеще-
ственные воинства, […] видя 
Царицу и Владычицу всех, […] 
радуются же и души правед-
ных, ставшие созерцателями 
чудного видения […]».

«Слава и ныне» на «Господи воззвах» на великой вечерне

«Приидите, празднолюбных со-
бори, Пресвятую Деву воспо-
им: днесь бо Ангели со святы-
ми празднуют честный Покров 
Божия Матере и к похвалению 
нас, земных, призывают […]».

«Придите, собрания всех любя-
щих празднества, Пресвятую 
Деву воспоем: ибо в сей день 
Ангелы со святыми праздну-
ют священный Покров Божией 
Матери и ко хвале нас, земных 
созывают […]».

«Слава и ныне» на «Господи воззвах» на малой вечерне

Следует указать и на то, что в 
конце утрени автор вводит пря-
мую речь – обращение к Богоро-
дице от первого лица. Такой при-
ем встречается в праздничных 

песнопениях всего единожды. 
Можем полагать, что в этой фра-
зе составитель службы подвел 
как бы некоторый итог своего 
гимнографического труда:

«Многими отягчихся грехи, не-
доумею по достоянию написати 
Твоего Покрова, Богородице, 
похвалы, но яко Мати Божия 
украси Твой праздник чудесы, 
да вси, радующеся, поем Го-
спода и превозносим Его во вся 
веки».

«Отягощенный многими гре-
хами, не способен я по досто-
инству написать похвал Тво-
ему Покрову, Богородица; но, 
как Матерь Божия, чудесами 
праздник Твой укрась, чтобы 
все мы в радости воспевали 
Господа и превозносили Его во 
все века».

8-я песнь канона на утрене, 4-й тропарь

Проведя краткий анализ бого-
служебных текстов и песнопений 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, мы увидели, что 
гимнография полностью отража-
ет церковное предание об этом 
событии. Русский песнописец, 
автор богослужения, раскрыл 
тему праздника, в духе литур-
гической традиции прославил 
Богородицу, ввел поэтические и 

гимнографические обороты, слу-
жащие для единства и изящества 
богослужебных текстов. Празд-
ник Покрова является одним из 
наиболее почитаемых среди ве-
рующих. Читая и слушая празд-
ничные песнопения, мы учимся 
благочестию, призываем Божию 
Матерь на помощь, благодарим 
Ее за защиту и молитвенное 
предстательство перед Богом.«Поют Тя, Дево Богородице, 

Ангельстии чини, и славят па-
триарси со архиереи и святии 
апостоли, яко Матери Божии 

«Воспевают Тебя, Дева Бого-
родица, ангельские полки и сла-
вят патриархи с архиереями, 
и святые апостолы: Тебе, как 

Б
И

Б
Л

Е
И

С
Т

И
К

А
, 

Б
О

Г
О

С
Л

О
В

И
Е

, 
Л

И
Т

У
Р

Г
И

К
А



32 33

  ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

 1. Богданова О. Что такое омофор? // 
Татьянин день. Молодежный интер-
нет-журнал МГУ: [сайт]. – URL: https://
taday.ru/text/137505.html (дата обраще-
ния: 11.04.2022).

 2. Великие Минеи Четии. – СПб.: Ти-
пография императорской академии 
наук, 1870. Вып. 4: октябрь, дни 
1-3. – С. 4. [электронный ресурс]. – 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/
original/25356/oct-4.pdf (дата обраще-
ния: 11.04.2022).

 3. Кашкин А.С. Литургика. Ч. 2: Пост-
ная и Цветная Триоди: Учеб. пособие 
/ Саратовская Православная Духовная 
Семинария. – Саратов: Изд-во Саратов-
ской митрополии, 2017. – 750 с.

 4. Лукашевич А.А. Знаки праздников ме-
сяцеслова // Православная энциклопе-
дия: [сайт]. – URL: https://www.pravenc.
ru/text/199923.html (дата обращения: 
11.04.2022).

 5. Минея общая с праздничной (Анфоло-
гион). – М.: Печатный двор, октябрь 
1697 [7206]: [сайт]. – URL: https://
viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003400656?pag
e=5&rotate=0&theme=white (дата обра-
щения: 11.04.2022).

 6. Праздничная минея: [сайт]. – URL: 
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/pokrov-
presvyatoj-bogorodiczy/ (дата обраще-
ния: 11.04.2022).

 7. Типикон, сиесть Устав. – М.: Издатель-
ский совет РПЦ, 2002. – 1200 с. – С. 
201.

 8. Ткаченко А.А. Мафорий // Православ-
ная энциклопедия: [сайт]. – URL: 
https://www.pravenc.ru/text/2562704.
html (дата обращения: 11.04.2022).

 9. Устав церковный [рукопись] / Давыд 
Черньчище. – Саввинский Сторожев-
ский монастырь: 1428 г. – 314 + [I-V] 
л.: [сайт]. – URL: https://viewer.rusneb.
ru/ru/rsl01004327873?page=85&rotat
e=0&theme=white (дата обращения: 
11.04.2022).

 10. Устав церковный [рукопись]. – [Б.м.], 
вторая четверть XV в. – 327, [III] л.: 
[сайт]. – URL: https://viewer.rusneb.
ru/ru/rsl01004698975?page=82&rotat
e=0&theme=white (дата обращения: 
11.04.2022).

 11. Устав. – М.: Печатный двор, 20 февраля 
1633 [17.12.7139 - 20.02.7141]: [сайт]. – 
URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl0100
2387260?page=227&rotate=0&theme=w
hite (дата обращения: 11.04.2022).

 12. Устав. – М.: Печатный двор, август 
1682 [7190]: [сайт]. – URL: https://
viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003398424?pag
e=125&rotate=0&theme=white (дата об-
ращения: 11.04.2022).

 13. Устав. – М.: Печатный двор, апрель 
1695 [7203]: [сайт]. – URL: https://
viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003400505?pag
e=114&rotate=0&theme=white (дата об-
ращения: 11.04.2022).

 14. Устав: Око церковное. – М.: Анисим 
Михайлов Радишевский, 25 апреля 
1610 [01.01.7115 – 25.04.7118]: [сайт]. 
– URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl010
02366099?page=476&rotate=0&theme=
white (дата обращения: 11.04.2022).

Б
И

Б
Л

Е
И

С
Т

И
К

А
, 

Б
О

Г
О

С
Л

О
В

И
Е

, 
Л

И
Т

У
Р

Г
И

К
А

Катунина  
Надежда Сергеевна  
доктор философских наук, 
профессор, преподаватель 
кафедры Богословия и 
библеистики

ДУХОВНьiЕ	
ИСТОКИ	
ЧЕЛОВЕКА

Человек не только потерял 
ближнего, но потерял представ-
ление о своем внутреннем мире, о 
своем «Я». Внешняя активность 
человека направлена на поко-
рение космоса, природы, госу-
дарств при полном отсутствии 
знаний о самом себе. Человек 
угасил свой дух, осквернил свою 
душу» подчинил себя низменным 
страстям. На смену страсти 
приходит чувство утраты и пу-
стоты. Человек чувствует лож-
ность такой жизни и хочет убе-
жать от нее. Одни всеми силами 
стремятся к стяжанию денег, 
чтобы начать новую жизнь. 
Другие ищут забвения в работе, 
иные – в алкоголе и наркотиках, 
надеясь таким образом забыть 
свою духовную пустоту. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: время, доми-
нанта, духовность, душа, исти-
на, талант, тело, человек, чув-
ства, эмоции.

Наш век трагичный. Такое 
ощущение, что мы присутству-
ем при последнем акте истори-
ческой трагедии. Человечество в 
своем бытии всегда представля-
ло собой больной организм. Нашу 
планету потрясают войны, сти-
хийные бедствия, катаклизмы. 
Такое впечатление, что земля 
устала от людей и хочет сбро-
сить их со своего тела. Главной 
причиной такого состояния бы-
тия является оскудение любви 
и духовное вырождение челове-
чества. Любовь — таинствен-
ная сила, которая даст челове-
ку возможность воспринимать 
другого человека как самого себя, 
как бы жить в другом челове-
ке, радоваться его радостями, 
скорбеть его скорбью, болеть 
его болью. Чрезмерное развитие 
рассудка и ориентация на мате-
риальные ценности порождает 
отчуждение, эгоизм, материа-
лизм, атеизм.
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SPIRITUAL ORIGINS OF 
MAN

Abstract: Our century is tragic. It 
feels like we are witnessing the last 
act of a historical tragedy. Humanity 
in its existence has always been a sick 
organism. Our planet is shaken by 
wars, natural disasters, cataclysms. 
It seems that the earth is tired of 
people and wants to throw them off 
its body. The main reason for this 
state of being is the impoverishment 
of love and the spiritual degeneration 
of humanity. Love is a mysterious 
force that will give a person the 
opportunity to perceive another 
person as himself, as if to live in 
another person, to rejoice in his joys, 
to grieve with his sorrow, to be sick 
with his pain. Excessive development 
of the mind and orientation to 
material values generates alienation, 
egoism, materialism, atheism.

A person has not only lost his 
neighbor, but has lost an idea of his 
inner world, of his «I». The external 
activity of a person is aimed at 
conquering the cosmos, nature, states 
with a complete lack of knowledge 
about himself. Man has extinguished 
his spirit, defiled his soul, and 
subjected himself to base passions. 
Passion is replaced by a sense of 
loss and emptiness. A person feels 
the falsity of such a life and wants to 
escape from it. Some are striving with 
all their might to acquire money in 
order to start a new life. Others seek 
oblivion in work, others - in alcohol 
and drugs, hoping to forget their 
spiritual emptiness in this way.
KEYWORDS: TIME, dominant, 
spirituality, soul, truth, talent, body, 
person, feelings, emotions.

Духовные истоки человека 
раскрываются в христиан-

ском миропонимании. Господь 
создал человека по Своему обра-
зу и подобию, дал человеческому 
духу – частицу своего сияния, 
луч Своего света. Свет Христов 
как талант заложен в каждую ин-
дивидуальную душу. Проблема 
таланта связана с образом Божи-
им. Талант – дар Божий. Следо-
вательно, образ Божий в челове-
ке есть нечто, что человеку надо 
в себе открыть. В Божественном 
замысле человеку дарована воз-
можность творчества. Человек 
может осуществить этот замысел 
или зарыть свой талант в землю. 
В любом случае, как в Евангель-
ской притче, он не останется без-
ответен, ему придется дать ответ: 
как он распорядился талантом, 
своим творческим даром.

Есть тайна пребывания в нас 
Света Истины. Свет Истины – 
Свет Христов. Духовная жизнь 
в нас держится и направляется 
этим Светом Христовым. Свет 
Христов, как любовь, входит в 
нас еще в утробе матери и тво-
рит человека. В свете любви 
происходит вхождение чело-
века в жизнь Духа и предпола-
гает «обновление ума и озаре-
ние сердца». Познание Истины 
возможно при изменении себя 
по обрату Истины. Истина дает 
естественный свет разуму, кото-
рый наполняет душу человека и 
тем самым делает ее просвещен-
ной, наполненной светом. Свет 
Христов высвечивает образ Бо-
жий в душе каждого человека. 
Свет Христов – это ядро лично-

сти, из которого развиваются все 
способности и таланты челове-
ка. Душа человека индивидуаль-
на и вмещает свою меру света и 
несет эту меру как талант, как 
крест, как долг; как бремя. Мера 
Света индивидуальна, как и та-
лант. Есть люди, способные вы-
разить себя молитвенно до кон-
ца. Другие из молитвы черпают 
вдохновение выразить себя как-
то иначе. Человек изнутри своей 
души, своей меры света (образа 
Божьего) выражает себя в му-
зыке, в живописи, в литерату-
ре, в научных изысканиях и др. 
Талант – это дар Божий, Божия 
Весть, Свет Христов, который 
мы должны передать в этот мир. 
Везде, где раскрывается талант 
человека, есть луч Света Боже-
ственной Благодати.

В понимании духовной жизни 
человека необходимо различать 
душевное и духовное. Душа дает-
ся человеку во время зачатия, она 
бестелесна, у нее нет органов, 
она обладает определенными си-
лами и способностями, но при 
этом остается простой и недели-
мой. «Душа не яблоко, – хорошо 
говорит И.С.Тургенев, – ее попо-
лам не разрежешь». Душа живет 
в теле. Тело – инструмент души, 
и существует система каналов, 
соединяющая душу с телом [2]. 
Душа связана со всеми клетками 
человеческого тела, здесь созда-
ются необходимые условия для 
взаимодействия души с внешней 
средой - это грань между душев-
ным и телесным [4]. Душа свя-
зана не только с биологической 
жизнью, но и с духовной. Душа 
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не только обитает в теле, но и вы-
ражает себя через тело. 

Взаимосвязь души и тела рас-
крывает современная наука. В 
гуманитарной психологии про-
веден эксперимент по определе-
нию границ ясного сознания при 
помощи ударов маятника метро-
нома. Этот эксперимент провел 
В.Вундт, повторил В. Бехтерев и 
усовершенствовал на современ-
ных установках Э.Пепель [3]. 
Было выяснено, что из тысячи 
одновременностей ощущений 
отбираются только сто, а осмыс-
ливаются только семь сигналов. 
Из эксперимента следует вывод, 
что есть временной порог вос-
приятия информации. Если этот 
порог восприятия нарушается, то 
человек не воспринимает инфор-
мацию, в силу своих природных 
особенностей, не слышит и не 
видит (25 кадр по ТВ). Согласно 
результатам эксперимента слух 
человека позволяет распознавать 
временные различия между элек-
тромагнитными волнами только 
при Частоте от 0,003 до 0,03с.  В 
этом интервале человек спосо-
бен на отклик, а отклик на сигнал 
возникает через три секунды при 
благоприятных условиях [11]. 
Если интенсивность чувств уси-
ливается в состоянии аффекта, то 
сознание выключается, блокиру-
ется сильной энергией эмоций, 
возникает интервал сознания. В 
экстремальных условиях ката-
строф начинаются неприятности, 
сход с ума – знание ищут там, где 
его быть не может. В этих раз-
рывах сознания есть поступок, 
ощущение, тело, но нет сознания 

и даже языка [10]. Поразитель-
но, что люди знали много веков 
назад о временной завесе, вы-
званной психофизическими спо-
собностями тела человека, отде-
ляющей от духовного мира, но не 
придавали факту должного зна-
чения. В Православии в качестве 
детерминанты при общении с ду-
ховным миром рассматривается 
совершенствование внутренних 
чувств (любви, смирения, покая-
ния, совести, веры, надежды).

Известный русский философ 
И.В Киреевский отмечал, что без 
веры в Бога жизнь человека не 
имеет никакого смысла, что ум 
становится счетной машиной, а 
сердце – собранием бездумных 
струн, в которых свищет случай-
ный ветер; и никакое действие 
не будет иметь нравственного 
характера, соответственно не 
будет и человека: ибо человек – 
это его вера [7].

Ученые предлагают разли-
чать переживание и мышление 
человека как самостоятельные 
психические процессы. Обна-
ружено важное обстоятельство: 
любое обусловленное временем 
соотношение – случайность, за-
кономерная последовательность, 
причинность или устремлен-
ность к цели, должны уложиться 
в отпущенное время, поскольку 
только тогда они реально осу-
ществимы. Осознание причин-
ных или целевых отношений 
приходит не сразу, для этого со-
поставляется ряд примеров по-
следовательности событий. Для 
сравнения ощущений требуется 
больше времени, чем для самого 

ощущения, мелодия узнается не 
так быстро, как отдельные ноты. 
Трехсекундный отрезок – это то, 
что воспринимается человеком 
как текущий момент [11]. 

Таким образом, информация 
выступает в качестве образа ре-
альных событий. Последователь-
ность во времени возникает при 
фиксации переживания чувств, 
передачи информации о них в 
мозг и получения отклика на нее 
только через три секунды. В пси-
хике человека обратимости вре-
мени нет, поскольку настоящим 
моментом выступает квант жиз-
ни чувств (порог восприятия от 
0,003 до 0,03 сек.). Живые еди-
ничные чувства не могут нахо-
диться в сознании, ибо умирают 
раньше, чем сознание даст на них 
отклик. «Есть только миг между 
прошлым и будущим и этот миг 
называется жизнь». Квант жизни 
чувства осознается задним чис-
лом через минимум три секунды. 
Поэтому необходимо признать 
важный факт нахождения во вну-
треннем мире человека, во-пер-
вых, одновременности суще-
ствования потоков переживаний 
и мышления (функционирование 
их психических механизмов), 
во-вторых, неодновременность 
взаимосвязанных актов пережи-
вания живого чувства и его от-
ражения в сознании. Есть живое 
чувство любви к Богу, а есть зна-
ние о любви к Богу (в этом глав-
ное отличие патристики и схола-
стики). Живое чувство не может 
существовать в сознании. Непра-
вомерно идентифицировать пе-
реживание и мышление, ибо это 

разные отношения: эмоциональ-
ное и познавательное. Настоящее 
живое чувство – это бессозна-
тельный процесс текущей реаль-
ности. Прошлое и будущее у чув-
ства может существоватьлишь 
идеально в сфере сознания. Со-
знание воздействует на чувства 
опосредованно, воспоминаниями 
прошлого, вызывая производные 
вторичные чувства.

Примечательно, что в биоло-
гии за единицу времени прини-
мается квант жизни – время де-
ления клетки равное 0,001 сек. 
Для живой молекулы - это пре-
дел дискретности пространства 
и времени, обусловлен процес-
сом астрономической точности 
– усвоения энергии света как це-
лостного события. Он квантован, 
проходит целиком и тогда вклю-
чается вся дальнейшая цепочка 
превращений до самого конца 
процесса. Согласно В.И.Вернад-
скому, именно живое вещество 
биосферы является причиной 
времени [5]. Нейрофизиологи-
ческие процессы являются при-
родным субстратом психических 
процессов. Предел времени жиз-
ни единичного чувства человека 
составляет 0,003 сек., что близко 
к базовой единице биологическо-
го времени. В книге «Психология 
эмоций» Изард К.Э. отмечает, 
что аффективная и когнитивная 
системы психики могут действо-
вать независимо друг от друга. 
Эмоции дают возможность че-
ловеку мгновенно реагировать 
на стимул, руководствуясь лишь 
соматической информацией ор-
ганов чувств. Затем включается 
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когнитивная функция логическо-
го анализа и планирования [6]. 
Таким образом, основная порция 
опыта для сознания – текущий 
момент – занимает три секунды. 
Сознание посредством памяти, 
мышления, воображения рабо-
тает с накопленными образами 
пережитых чувств и фантазиями 
будущего.

Известный русский физио-
лог А.А.Ухтомский утверждает, 
что человек может пережить в 
течение мгновения одно посто-
янно воспроизводимое чувство 
[14]. Остальные чувства живут 
потенциально в эмоциональной 
памяти в качестве способности 
к переживанию. Чувство – до-
минанта осуществляет отбор 
чувств для их актуализации. 
Однако все эти чувства должны 
быть родственными доминан-
те. Доминанта, по мнению А.А. 
Ухтомского, держит в своей вла-
сти поле душевной жизни. Она 
организует характер поведения 
человека и образует механизмы 
внутреннего склада нравствен-
ного развития личности. Смена 
доминанты означает изменение 
душевного настроения. Доми-
нантность какого-то отдельного 
чувства характеризует вид души. 
Поэтому человеческая душа мо-
жет определяться по доминанте 
как любящая или злая, жадная. 
А.А. Ухтомский отмечает, что 
суть нравственного воспитания 
состоит в том, чтобы поставить 
доминанту на живое лицо [13].

Наряду с принципом доми-
нанты А.А. Ухтомский формиру-
ет понятие «хронотопа», которое 

он связывает с «потоком жизни», 
проходящим через отдельную 
личность [12]. Человек способен 
оценить целостность уходящего 
в прошлое, мгновение настояще-
го и будущего бытия благодаря 
своим чувствам, которые кор-
нями уходят в бессознательное, 
где личностное начало человека 
неотделимо от общего, идущего 
из предания – семейной, наци-
ональной и генетической памя-
ти. Поэтому человек способен 
чувством постигнуть больше, 
глубже и дальше, чем разумом. 
Особую роль здесь играет инту-
иция, которая дает возможность 
переживания жизни в ее истори-
ческой протяженности благодаря 
обостренному чувству времени, 
позволяющему человеку пред-
чувствовать будущее в потоке те-
кущих событий.

Душа живет в теле [2]. Сущ-
ность души раскрывается в 
единстве чувств доминанты и 
хронотопа. Доминанта – главное 
личное чувство, определяющее 
душевную жизнь, связывает род-
ственные чувства (сателлиты). 
Хронотоп – ведущее чувство 
времени переживаемой истори-
ческой эпохи, выстраивает связь 
внешних событий, осуществляет 
временную связь чувств в потоке 
душевной жизни, формируя дру-
гие чувства в духе этических пе-
реживаний исторического перио-
да. Механизмом действия души 
в теле выступают: эфферентный, 
афферентный интегралы и ак-
цептор действия. Эфферентный 
интеграл – сигнал, идущий от 
центра к периферии. Афферент-

ный интеграл – сигнал, идущий 
от периферии к центру, объеди-
няет все органы одним эмоцио-
нальным состоянием. Акцептор 
действия – аппарат результатов и 
параметров будущего действия. 
Этот механизм действия связыва-
ет чувства хронотопа и доминан-
ты с душевной жизнью [1]. Душа 
связана с сердцем, с правым 
полушарием мозга, лимфатиче-
ской системой, периферийной 
нервной системой, кровеносной 
системой. 

Сущность души в качестве эк-
зистенциального субъекта вну-
треннего мира человека (центр 
душевной жизни) проявляется в 
следующих функциях: эмоцио-
нально-нравственном отражении 
реальности; интенциональности 
переживания; конституирова-
нии нравственных отношений; 
селекции потенциальных чувств 
в сфере эмоциональной памяти 
н отборе перспективных идей и 
идеалов на эмоционально-нрав-
ственном уровне. Особую роль 
играет сердце. Душа находить-
ся во всем теле, сердце – центр, 
который управляет не только те-
лом, но и всем составом челове-
ка. В сердце рождаются высшие 
чувства: любви, милосердия, со-
вести. Душа человека – полюс 
межличностных нравственных 
отношений «Я-ТЫ», «Я-МЫ». 
По своей сути эти отношения 
являются нитями, связующими 
человеческие души в процессе 
общения. Гносеологически душа 
выступает в качестве объекта по-
знания со стороны сознания че-
ловека. 

Сознание – идеальная фор-
ма отражения и осмысления 
внутреннего и внешнего мира 
– субъект мышления. Сфера со-
знания содержит рациональное 
мышление при помощи рассуд-
ка и разума (логико-понятийный 
аппарат, формы организации 
мыслительного процесса), аксе-
лератор (ускоритель) духовности 
человека. Сознание связано с де-
ятельностью мозга и рецептора-
ми периферийной нервной систе-
мы (связь мозга с рецепторами и 
приемом сигналов об ощущениях 
и чувствах). Функции сознания: 
отражение объекта, рациональ-
ное мышление, анализ причин 
душевных болезней и рекомен-
дация исповеди. Ум должен охра-
нять сердце. Поэтому духовность 
проявляется в единстве души и 
сознания – в качестве нравствен-
ного переживания и осмысления 
мира внешнего и внутреннего. 
Познай самого себя, и ты узна-
ешь мир, в котором ты живешь, 
говорили древние философы 
(Сократ, Платон). 

По мнению русских филосо-
фов, человек – это душа мира, 
сердце мира, ось мира, я назначе-
ние человека – стать Челом века, 
то есть нести ответственность 
за все, что происходит в мире и 
быть недовольным в этом мире 
только самим собой. Поэтому, в 
каком состоянии находится души 
человека, в таком состоянии на-
ходится мир. Все глобальные ми-
ровые проблемы связаны с состо-
янием души человека [16].

В Православии утверждается, 
что невозможно познать себя без 
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слез. Дар самопознания связан с 
самоосуждением (видением сво-
их грехов) и слезы отверзают очи 
души, очищают душу. Младен-
цы, появляясь на свет из чрева 
матери, плачут, и это является 
признаком жизни. Слезы покая-
ния разрушают твердыню греха, 
очищают сердце, просвещают 
душу, дают свободу от страстей, 
поэтому несут светлую радость. 
С плачем приходит утешение. 
Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся (Мф. 5,4). Согласно 
Христовой заповеди блаженства, 
слезы обновляют душу, озаряют 
сердце, отвергают безобразие и 
бесстыдство этого мира. Чисто-
та сердца достигается великим 
трудом с Божией помощью. Дух 
загоняет ум в глубину сердца и 
охраняет его чистоту.

Со смертью тела, с разруше-
нием мозга, нервной системы, 
душа и сознание теряют этих 
проводников, но в человеке все, 
что входит в душу и сознание 
через тело, связывает его с выс-
шими духовными силами. Ду-
ховные силы питают, формируют 
доминанту чувств и сознания. 
Под воздействием духовных сил 
восстанавливается целомудрие 
человека. Человек живет целост-
ной жизнью лишь благодаря этой 
постоянной и неустанной духов-
ной переработке того материала, 
который рождается в душе от 
тела и через сознание получает 
мотивацию поведения.

Необходимо подчеркнуть, что 
духовные функции в человеке 
непроизводны, то есть они не 
есть продукт низших психиче-

ских процессов и не выводимы 
из них. Личность человека не 
есть простая сумма психиче-
ских движений – она обладает 
таким источником целостности, 
который не может замолкнуть с 
разрушением тела. Если Платон 
говорил о бессмертии души, то с 
точки зрения Православия вера в 
воскресение есть вера в воскре-
сение полноты жизни в человеке, 
со всем тем, что человек накопил 
в течение жизни доброго и злого.

Бессмертие человека зиждет-
ся не только в бессмертии души, 
но и в воскресении всей лично-
сти (духа, души и тела). У чело-
века есть свобода выбора между 
добром и злом. По своей свобо-
де человек может отвернуться от 
Бога, замутняя страстями душу. 
Страсть связывает человека, де-
лает его рабом.

Дар свободы сообщает наше-
му «Я», нашему духу способ-
ность выбирать между добром 
и злом через соВЕСТЬ. Совесть 
– это ВЕСТЬ от БОГА, ПРАВ-
ДА БОЖИЯ в душе, светильник 
души, как говорил Федор До-
стоевский. Истинная свобода 
проявляется, если мы с Богом, 
если Божественная Благодать с 
нами. Выбор между разумным 
и неразумным не есть дело раз-
ума, так как разум сам по себе 
не есть источник свободы. Че-
ловек сам по себе, без помощи 
Бога слеп, хаотичен и бессилен. 
Свобода требует благодатной 
помощи свыше. Именно в актах 
свободы человек стоит перед вы-
бором: быть с Богом и просить 
Бога благодатной помощи, или 

быть без Бога. Именно свобода 
есть основная сила нашего духа, 
направляющая жизнь. Человеку 
по своей природе свойственна 
моральная жизнь. Первыми мо-
ральными чувствами являются: 
любовь, стыд, жалость, чувство 
долга. Это врожденные чувства 
и, если они ослабевают; то на-
чинают господствовать дурные 
чувства, что свидетельствует о 
расстройстве внутренней жизни 
человека. Русский философ Вла-
димир Соловьев в своей работе 
«Оправдание добра» подчеркнул, 
что именно стыд отличает чело-
века от животного [9].

Необходимо отметить, что вся 
система христианской морали 
связана с природой духовности 
человека и имеет основания в на-
шем свободном следовании заве-
там Христа. За любое дело и сло-
во человек будет держать ответ 
перед Богом. Непрестанное па-
мятование о Боге, которое и есть 
молитва, само по себе несет нам 
свет, дает силу, открывает душу 
для благодатной помощи свыше. 
Следование заветам Христовым 
несет нам радость, крепит наш 
дух, который просветляет разум, 
питает душу и тело. Если мы бу-
дем верны Богу, то Бог всегда бу-
дет с нами.

Тайна свободы – это тайна 
любви. В этом смысле поучи-
тельны слова отцов Церкви:
Без любви все – ничто!
Обязанность без 
любви делает человека 
раздражительным.
Ответственность без 
любви делает человека 
бесцеремонным.
Справедливость без любви 
делает человека жестоким.
Правда без любви делает 
человека критиканом. 
Воспитание без любви 
делает человека двуликим. 
Ум без любви делает 
человека хитрым. 
Приветливость без 
любви делает человека 
лицемерным.
Компетентность без 
любви делает человека 
неуступчивым.
Власть без любви делает 
человека насильником. 
Честь без любви делает 
человека высокомерным.
Богатство без любви 
делает человека жадным. 
Вера без любви делает 
человека фанатиком.Б
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Абрамов  
Александр Вячеславович, 
кандидат философских наук,  
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богословия и библеистики

ДВА	ПОДХОДА	
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ	
ЦЕРКВИ	 
И	КУЛЬТУРьI	 
В	РОССИИ	 
ВО	ВТОРОЙ	
ПОЛОВИНЕ	 
XIX	ВЕКА	 
В	ФИЛОСОФСКОМ	
И	БОГОСЛОВСКОМ	
УЧЕНИИ

TWO APPROACHES TO 
CHURCH RELATIONSHIPS 
AND CULTURE IN RUSSIA 
IN THE SECOND HALF 
OF THE 19TH CENTURY 
IN PHILOSOPHICAL AND 
THEOLOGICAL TEACHING

The article gives an analysis of 
two approaches characterizing the 
nature and specifics of the relation-
ship between the Russian Ortho-
dox Church and culture. The first 
of them – the subordination of the 
secular secular culture of church 
Christian – was defended by V.V. 
Soloviev, and the second – uniting 
secular culture and spirituality – St. 
Theophanes the Recluse.
KEY WORDS: Russian Orthodox 
Church, religious and secular cul-
ture, spirituality, Saint Theophanes 
the Recluse, interaction of secular 
and spiritual culture.

В России для осуществления 
задачи «сближения» Церкви 

«с жизнью» в 60-е гг. XIX века вы-
двигалось два различных подхода. 
Первый из них предполагал обно-
вить культуру с помощью ее во-
церковления. Сторонником и идей-
ным вдохновителем этого подхода 
позднее выступал Владимир Сер-
геевич Соловьев. В своей работе 
«Чтения о Богочеловечестве» он 
пишет, что «...духовное общество 
– Церковь – должно подчинить 
себе общество мирское, возвышая 
его до себя, одухотворяя его, делая 
мирской элемент своим орудием и 
посредством – своим телом, при-
чем внешнее единство является 
само собою как естественный ре-
зультат» [7, с. 18]. Такое учение 
он называл «теократией», которое 
не получило широкого развития в 
XIX в. 

Почти во всех своих работах 
Соловьев развивает концепцию 
христианского гуманизма. По его 
мнению, везде, где имеется этиче-
ское измерение, возможно осмыс-
ление с христианской точки зре-
ния. Именно в этом пункте у В.С. 
Соловьева было резкое расхож-
дение со сложившимся в России 
секулярным подходом к духовно-
сти, жестко разделяющим между 
собою мирское и церковное [1]. 
Поэтому наибольшее распростра-
нение получил именно второй 
подход, ставившей перед собой 
задачу «приспособление церкви к 
миру», принятие и усвоение цер-
ковью светской культуры. Отме-
тим, что с первых произведений 
В.С. Соловьева в истории русской 
философии начинается второй ее 

период, длящийся с 70-х годов до 
конца XIX-го века, когда русская 
философия вступает на путь по-
строения систем.

В.В. Зеньковский отмечает, 
что «...не только философия и 
наука, но и моральное и эстети-
ческое творчество, и хозяйствен-
ная, и правовая, политическая 
сфера стали с ходом истории 
тоже «автономными» отделили 
себя от Церкви, от религиозного 
сознания. Вся новейшая культура 
развилась именно в этом направ-
лении – и, хотя связи с христиан-
ством при этом вовсе не порыва-
лись окончательно, но на самом 
деле культурный дуализм разви-
вался в последние два века (XIX 
– XX вв. – А.А.) со все возраста-
ющей силой» [3, с. 97].

Прот. Георгий Флоровский 
считает, что на развитие русской 
религиозно-философской мыс-
ли второй половины XIX века 
большое влияние оказало учение 
западного романтизма, которое 
в протестантской Германии за-
меняло богословие религиозной 
философией. Это учение, также 
оказало заметное влияние на раз-
витие католического спекулятив-
ного богословия романтической 
эпохи. По его словам, для России 
– это время, когда «темы нрав-
ственные заслоняют темы мета-
физические» [2, с. 126]. 

В истории русской этики такое 
учение получило наименование 
«метафизического кризиса 60-х го-
дов XIX в.» [4, 802]. Одним из вы-
ражений богословского морализма 
этого периода стало прямое обра-
щение к источникам протестант-
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В статье дан анализ двум 
подходам, характеризующим ха-
рактер и специфику взаимоот-
ношений Русской Православной 
Церкви и культуры. Первый из 
них – подчинение светской мир-
ской культуры церковной хри-
стианской – отстаивал В.В. Со-
ловьев, а второй – объединяющий 
светскую культуру и духовность 
– святитель Феофан Затворник.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Русская Право-
славная Церковь, религиозная и 
светская культура, духовность, 
святитель Феофан Затворник, 
взаимодействие светской и ду-
ховной культуры.
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ской этики и католической мораль-
ной теологии, приспособленным к 
семинарскому и академическому 
православному образованию. 

По этому поводу святитель 
Феофан Затворник писал в своих 
письмах следующее: «...встречаю 
людей, числящихся православ-
ными, кои по духу вольтериане, 
натуралисты, лютеране и всякого 
рода вольнодумцы. Они прошли 
все науки в наших высших учеб-
ных заведениях. И не глупы, и 
не злы, но относительно к вере и 
Церкви никуда негожи» [8, с. 88].

Это отразилось и на образова-
тельных программах, по которым 
обучали в то время в духовных 
школах России. Так, семинарская 
программа по нравственному 
богословию при Уставе 1867 г. 
была составлена применитель-
но к «системе» Хр. Пальмера и 
«Богословской этике» Р. Роте. В 
Московской академии придер-
живались христианской этики 
К. Зайлера. В Казанской акаде-
мии Филарет Филаретов читал 
нравственное богословие по ли-
берально-протестантскому бого-
слову Де-Ветте. Учебник нрав-
ственного богословия Платона 
Фивейского был составлен пре-
имущественно по католической 
системе Ф. Штапфа. Изданный 
в 60-х гг. курс нравственного бо-
гословия прот. П.Ф. Солярского, 
был также скомпилирован по 
протестантским и католическим 
пособиям [2, с. 126-127].

Однако были и противники 
такой системы религиозно-нрав-
ственного обучения, но они, 
как правило, не занимались пе-

дагогической деятельностью в 
духовных школах, находясь на 
покое или в затворе, и выска-
зывали свое мнение в своих ли-
тературных трудах. Среди них 
можно выделить святителей Иг-
натия Брянчанинова и Феофана 
Затворника. Они свое учение «о 
христианской жизни» старались 
перестроить по началам святоот-
еческой аскетики. Так, святитель 
Феофан Затворник издал книгу 
под названием «Путь ко спасе-
нию», за основу которой был 
использован курс лекций, прочи-
танный им ранее в Санкт-Петер-
бургской духовной академии. 

В этой книге основополагаю-
щим принципом нравственного 
богословия является принцип 
духовности. Нравственное бо-
гословие в ней рассматривалось 
как учение о духовной жизни 
христианина. Феофан Затвор-
ник здесь отмечает, что развитие 
жизни христианской отличается 
от развития жизни естествен-
ной. Это зависит от особенного 
характера христианской жизни 
и отношения его к нашей приро-
де, так как человек не рождается 
христианином, а становится им 
после крещения [10, с. 11-12].

Этим учением Феофан Затвор-
ник отличается от своих совре-
менников, которые естественную 
мораль пытались отождествить с 
православной нравственностью. 
Он отмечал, что вся современ-
ная высшая европейская культура 
исторически сложилась и разви-
валась под влиянием гуманных 
просветительских идей христиан-
ства, в основании которых лежат 

ее нравственные начала. Поэтому 
учение о прогрессе 50-х-60-х годов 
XIX в. пытающееся построить со-
временную культуру, не придавая 
религии должного значения или 
вовсе не учитывая религиозной 
значимости, является неполноцен-
ным и одностороннем [6, с. 52-53]. 

Святитель Феофан Затворник 
в контексте единства религии и 
культуры и общества учил о том, 
что необходимые житейские и об-
щественные дела не удаляют чело-
века от Бога и их нужно исполнять 
как заповедь. Но при этом он отли-
чал понятие заботы в обществен-
ных и гражданственных делах от 
понятия многозаботливости. За-
боту он определял как необходи-
мое действие, заповедь, которая 
осознается человеком как его долг. 
Многозаботливость же, напротив, 
он считал делом недостойным 
человека, поскольку в ней отсут-
ствует сосредоточенность сердца 
и намерение мышления посвятить 
эти дела Богу [11, с. 187-190]. Ка-
ждому человеку в своей жизни по 
мере возможности необходимо со-
вместное совершение добрых дел, 
добрых расположений и твердой 
решимости, которые в своей сово-
купности составляют «труд добро-
делания» [9, с. 38].

Для морализма этого времени 
по учению митр. Антония (Хра-
повицкого) было характерно в 
целом сведение христианской 
нравственности к «естественной 
морали», обмирщение аскетики, 
возведение догматов к нравствен-
ному опыту. И, в конечном счете, 
растворение всего богословия в 
богословии нравственном, «обра-

щение всего богословия в нрав-
ственный монизм» [5, с. 55], когда 
рассмотрение многообразия явле-
ний мира рассматривалось в све-
те единой основы (субстанции) 
всего существующего. По словам 
Г. Флоровского, «морализм» или 
«нравственный монизм» в бо-
гословии означал кризис самой 
церковной культуры. Здесь было 
установлено и слишком многи-
ми без доказательств принято на 
веру, что Церковь исключает куль-
туру, что церковность и должна 
быть вне культуры [2, с. 175].
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го и других материалов фондов 
досоветского и советского пери-
одов Государственного архива 
Владимирской области (ГАВО). 
Впервые публикуются уникаль-
ные ходатайства односельчан, 
под которыми стоят более 350 
подписей в поддержку священни-
ка А.А. Никольского и с просьбой 
освободить его из-под стражи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никольский, 
Лыково, Богданское, Суздаль-
ский уезд, Владимирская губер-
ния, Сторожевск, Северный 
край, исправительно-трудовой 
лагерь, высылка, подвиг прихо-
жан, священник, репрессии, реа-
билитация.
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Статья посвящена жизнео-
писанию священника Александра 
Алексеевича Никольского, служе-
ние которого проходило в селах 
Лыково и Богданское Владимир-
ской губернии, рукоположенного в 
1910 г. Более 14 лет ему пришлось 
нести священническое служение 
в тяжелые послереволюционные 
времена становления советской 
власти. Невзирая на сложности 
этого периода, отец Александр 
продолжал служение. В работе 
использованы материалы двух 
архивных уголовных дел 1921 и 
1930 гг., заведенных на священ-
ника А.А. Никольского, дела о 
рукоположении А.А. Никольско-

THE FEEDBACK FROM 
THE WHOLE PARISH GIVES 
MORE CONFIDENCE IN MY 
LIFE: ABOUT THE SACRED 
MARTYR A.A. NIKOLSKY 
(1865-1931)

The article is devoted to the 
biography of the priest Alexander 
Alekseevich Nikolsky. His ministry 
took place in Lyskovo and 
Bogdanskoye, Vladimir province. 
He was ordained a priest in 1910. 
For more than 15 years he had to 
carry out priestly service in difficult 
post-revolutionary times. The work 
uses materials from two archival 
files of 1921 and 1930. Unique 
petitions of fellow villagers are 
published for the first time. More 
than 350 signatures in support of 
the priest A.A. Nikolsky are under 
them.
KEY WORDS: Nikolsky, Lykovo, 
Bogdanskoye, Suzdal district, 
Vladimir province, Storozhevsk, 
Northern Territory, correctional 
labor camp, expulsion, feat of 
parishioners, priest, repression, 
rehabilitation.

В 
2015-2018 годах автору на-
стоящей работы довелось в 

архивах УФСБ России по Влади-
мирской и Ивановской областям 
познакомиться с двумя сданными 
в архив уголовными делами сво-
его родственника, которого пре-
следовали по политическим мо-
тивам в 1920-1930 годы. Эти дела 
были едины одной характерной 
чертой – твердостью характера 
человека, который оказался пе-
ред советской «репрессивной ма-
шиной» тех лет. Он не покривил 
душой на следствии, сохранил 
принципиальность и отстаивал 
истину даже под угрозой смер-
ти. Он никого не предал в труд-
ные минуты, часы, дни, месяцы. 
Не смотря ни на что не отсту-
пил, а исполнил главную форму 
служения Богу – сохранил веру 
в подвиге исповедничества и 
мученичества. Погрузившись в 
материалы архивных уголовных 
дел и уникальные воспомина-
ния репрессированного в 1930-
1940 гг. сотрудника НКВД М.П. 
Шрейдера [9], автор пришел к 
выводу, что подобное поведение 
в «застенках» НКВД встречалось 
не так часто в те годы. Вместе с 
тем, уникально и поведение не-
скольких сотен сельских жите-
лей, которые вступились за него, 
понимая всю опасность такой 
формы гражданского поведения. 
Настоящая работа о священ-
нике Александре Алексеевиче 
Никольском и о прихожанах По-
кровской церкви села Лыкова 
Юрьев-Польского района Влади-
мирской области, которые пыта-
лись его спасти.
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Священник Александр Алек-
сеевич Никольский родился 28 
августа 1865 года в селе Рожде-
ствено Суздальского уезда Вла-
димирской губернии в семье 
псаломщика Алексея Ивановича 
Никольского и Евдокии Григо-
рьевны Никольской (Орфановой). 
Происходил из священнического 
рода Зверевых, не одно столетие 
служивших в селе Тюгаеве Суз-
дальского (Шуйского) уезда Вла-
димирской губернии [8].

Село Рождествено распола-
галось на левом берегу реки Су-
ходы напротив села Коварчина. 
Существовало, по крайней мере, 
со второй половины XVI века и 
принадлежало различным поме-
щикам. В годы советской власти 
оно было переименовано в по-
селок Красный Коварчинского 
сельсовета Ивановской области, 
а затем, 17 февраля 1972 года, ис-
чезло с лица земли.

В небогатой семье сельского 
псаломщика А.И. Никольско-
го кроме Александра было еще 
как минимум пятеро сыновей. 
Старший Иван (род. 13.07.1858) 
стал протоиереем Крестовоздви-
женской церкви города Мурома. 
Григорий (род. 15.01.1862) стал 
диаконом пог. Муска Муромско-
го уезда. Михаил (род. в 1863) 
побывав на военной службе ря-
довым Саперного батальона стал 
псаломщиком в селе Рождестве-
не после смерти отца в 1900 году. 
Василий (18.12.1871 –26.12.1937) 
стал священником Благовещен-
ского собора города Мурома, был 
репрессирован и расстрелян в го-
роде Горьком. 

Отец сам обучал своих сыно-
вей грамоте дома. В одиннадца-
тилетнем возрасте Александр 
Алексеевич Никольский посту-
пил в Суздальское духовное учи-
лище, которое успешно окончил. 
С 1881 г. по 1885 г. он продол-
жил свое образование во Влади-
мирской духовной семинарии. 
Удалось найти табель его успе-
ваемости за один из годов обуче-
ния. Обращают на себя внимание 
успехи по математике («круглое 
отлично»), по греческому и фран-
цузскому языкам и Священному 
Писанию. 

По увольнении из семинарии 
он был определен с 12 января 
1885 года во псаломщики в село 
Богданское Суздальского уез-
да на место уволенного за штат 
по собственному прошению 
псаломщика Фостирия Петро-
вича Виноградова (01.01.1825 – 
01.09.1902). 

Село Богданское известно с 
1505 года, когда в жалованной 
грамоте Великого Князя Ива-
на Васильевича III показано 
вотчиной Троице-Сергиева мо-
настыря. Существует оно и се-
годня – это село Богдановское 
Юрьев-Польского района Вла-
димирской области. Каменная 
Михаило-архангельская церковь 
с каменной колокольней и те-
плой трапезной были построены 
в 1828 году на средства прихо-
жан. Здесь 23 января 1885 года 
Александр Алексеевич Николь-
ский и был повенчан с доче-
рью бывшего псаломщика села 
Богданского Прасковьей Фости-
рьевной (1861 г.р.). 

У них было, как минимум, 
четверо детей. Один из них – 
сын Михаил (р. 02.09.1891) и 
три дочери: Лидия умерла в дет-
стве (23.02.1890 – 24.08.1891), 
Анна (Ильинская) (р. 24.07.1886) 
и Елизавета (Красильщикова) 
(21.09.1894 – 23.01.1976). 

 

дев. Который так характеризовал 
А.А. Никольского: «обязанности 
исправлял весьма исправно: по 
чтению, пению и катехизису по-
знания весьма хорошие, устав 
церковный знает весьма удов-
летворительно, поведения всегда 
был весьма хорошего» [4].

Александр Алексеевич Ни-
кольский 21 февраля 1909 года 
был переведен на служение в 
село Илларионово Владимирско-
го уезда. Свое место оставил бу-
дущему зятю, псаломщику Вик-
тору Михайловичу Ильинскому, 
взявшему в жены 5 апреля 1909 
года его старшую дочь Анну 
Александровну.

Пройдя испытания во Влади-
мирской духовной семинарии 29 
сентября 1909 года о. Александр 
Никольский был удостоен зва-
ния учителя церковно-приход-
ской школы. 

17 января 1910 года во Вла-
димирском Кафедральном Ус-
пенс ком Соборе епископом 
Юрьевским Александром (Трапи-
цыным), викарием Владимирской 
епархии, Александр Алексеевич 
Никольский был рукоположен во 
священника и определен в село 
Лыково Владимирского уезда.

Село Лыково в XVII веке и 
до 1764 года было вотчиной 
Козьмина Яхромского мужско-
го монастыря, расположенно-
го в соседнем селе Небылом. В 
1764 году село перешло в госу-
дарственную казну. Каменная 
Покровская церковь с каменной 
колокольней в селе была зало-
жена в 1811 году, а построена в 
1823 году на средства прихожан. 
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Фото 1. Диакон А.А. Никольский 
с супругой, старшая дочь Анна и 
младшая дочь Елизавета.   
Фото около 1900 г.

4 ноября 1890 года Александр 
Алексеевич Никольский (фото 1)  
был рукоположен во диакона архи-
епископом Феогностом (Лебеде-
вым) и оставлен на вакансии пса-
ломщика церкви села Богданского. 

Здесь он служил в общей слож-
ности 24 года. Его наставником 
был местный священник, благо-
чинный 2-го округа Суздальско-
го уезда Евгений Иванович Лебе-
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И была торжественно освящена 
архиепископом Владимирским и 
Суздальским Парфением (Черт-
ковым), что для сельского храма 
явление скорее исключительное.

Здесь кроме обязанностей 
помощника настоятеля на Алек-
сандра Алексеевича Николь-
ского были возложены обязан-
ности законоучителя в земских 
школах в деревне Слуде и селе 
Косагове, составлявших приход 
церкви села Лыкова. В дорево-
люционной школе священник-за-
коноучитель признавался первым 
руководящим лицом в религи-
озно-нравственном воспитании 
учащихся. Главнейшими каче-
ствами законоучителя считались 
его религиозность, честность, 
любовь к делу и детям, терпение, 
твердость воли и настойчивость, 
самообладание, бдительность, 
аккуратность и справедливость.

За труды в пастырском служе-
нии Александр Алексеевич Ни-
кольский был поощрен наградами 
Русской Православной Церкви. В 
1914 году ко дню Св. Пасхи Епар-
хиальным начальством ему было 
преподано Архипастырское бла-
гословение. В 1917 году ко дню 
Св. Пасхи Александр Алексеевич 
Никольский был награжден набе-
дренником. 

Наступили тяжелые послере-
волюционные времена станов-
ления советской власти, когда 
свобода вероисповедания была 
лишь декларацией, когда не то 
что проповедовать, но и просто 
сохранить веру было жизнен-
но опасно. Уже с 1918 года отец 
Александр был лишен избира-

тельных прав как служитель ре-
лигиозного культа. Сам занимал-
ся сельским хозяйством, держал 
корову и овец [7].

17 февраля 1921 года Алек-
сандр Алексеевич Никольский 
был арестован по постановлению 
Народного Судьи 9-го участка 
Владимирской губернии и уезда 
во Владимирский арестный дом 
за провозглашение вместе с хором 
певчих в день Рождества Христова 
в церкви во время молебна «веч-
ной памяти» царю Александру I. 
При этом, как следует из показа-
ний священника А.А. Никольско-
го, он «не дал ему никакого титула, 
это полагается по уставу церков-
ной службы, и о чем не было ни-
какого распоряжения объявлено, а 
совершил это по привычке по цер-
ковному уставу» [1]. 

Однако с февраля по май 1921 
года жители сел Лыково, Косаго-
во и деревень Выремша, Слуда, 
Чурилово написали 16 писем, 
под которыми поставили более 
350 подписей в поддержку свя-
щенника А.А. Никольского и с 
просьбой освободить его. 

Граждане села Лыкова и де-
ревни Выремши: «Мы …зная 
священника Александра Алексе-
евича Никольского за человека 
хорошего и никогда не занимав-
шегося контрреволюцией, про-
сим отпустить его из тюрьмы на 
наше поручительство и вполне 
ручаемся в том, что он никуда не 
скроется из села Лыково» [1]. 

Граждане деревни Слуды 
(фото 2): «…Идя в защиту… заяв-
ляем, что священник Александр 
Никольский за время существо-
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вания Советской власти, совер-
шая богослужения в четвертый 
раз, в день Р.Х. до этого никогда 
Александра I во время богослу-
жения не упоминал и вообще 
никакой агитации против Совет-
ской власти как в церкви, так и 
вне ее не вел. Да и не мог вести, 
т.к. знаем его как человека веду-
щего замкнутый образ жизни, 
который кроме церкви и своего 
дома нигде не бывает» [1].

Еще одно заявление от граж-
дан села Косагова показывает 
веру людей в 1921 году в спра-
ведливость советской системы 
правосудия.

«Мы нижеподписавшиеся граж - 
дане села Косагово убедитель-
но просим Владимирскую Гу-

бернскую Чрезвычайную Комис-
сию отпустить нам на последние 
дни Страстной Недели и дни Свя-
той Пасхи сего 1921 года аресто-
ванного священника села Лыково 
Андреевской волости Александра 
Алексеевича Никольского. В дни 
свободного вероисповедания в 
Российской Социалистической 
Федеративной Советской Респу-
блике верующим гражданам очень 
прискорбно будет оставаться в чти-
мый христианами Светлый празд-
ник без церковного служения, а 
посему надеясь на Ваше гуманное 
чувство справедливого отношения 
к чувствам верующих христиан 
вторично покорно просим об отпу-
ске священника Никольского» [1].

Особо хочется отметить под-

Фото 2. Письмо граждан деревни Слуды во Владимирскую губернскую Чрез-
вычайную комиссию. 1921 г.
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виг односельчан А.А. Николь-
ского, которые не побоялись от-
крыто поставить свои подписи и 
высказаться в защиту священни-
ка в те сложные для церкви годы.

Благодаря этим письмам свя-
щенник А.А. Никольский 2 марта 
1921 года решением Народного 
Судьи был «отпущен на свободу 
из-под стражи до решения дела 
судом с тем, чтобы он не отлу-
чался из села Лыково» [1]. 

Однако уже 18 апреля 1921 
года он был вновь арестован по 
постановлению Владимирской гу-
бернской чрезвычайной комиссии, 
которой было передано его дело, и 
помещен в Губернскую тюрьму в 
общую камеру. Свидания с родны-
ми не разрешены. Теперь Алексан-
дру Алексеевичу были предъявле-
ны обвинения и в антисоветской 
деятельности. С чем он был кате-
горически не согласен: «Вины за 
собой совершенно не признаю. 
Ведь всякое обвинение должно же 
быть чем-нибудь доказано. А ина-
че можно, что угодно наклеветать 
на человека, что и свершилось в 
моем деле. Убедительнейше про-
шу мое дело закончить или осво-
бодить меня на поручительство 
родных и прихожан, которые все 
удостоверили и подтвердили, что 
никогда никакой политикой я не 
занимался и не занимаюсь и дело 
такое мне совершенно не свой-
ственно» [1].

Несколько месяцев никакого 
движения по делу не происходи-
ло. Тогда 27 июня 1921 года Алек-
сандр Алексеевич Никольский 
обратился к следователю с пись-
менной просьбой «дать ход делу 

и направить его на рассмотрение. 
Сижу под стражей вот уже третий 
месяц, а между тем наступает вре-
мя уборки хлеба и сенокос. Нуж-
но что-нибудь запасти, чтобы не 
остаться без куска хлеба. Работать 
дома положительно некому, на-
нять – средств нет. Что делать? Я 
арестован совершенно невинным 
и несу наказание незаслуженно. 
По сему, убедительно прошу при-
вести дело мое к окончательному 
рассмотрению и уведомить меня о 
результате. Доверие к моей жизни 
более придают отзывы всего при-
хода, нежели одного человека» [1].

5 июля 1921 года постановле-
нием коллегии Владимирской 
губернской чрезвычайной комис-
сии за «контрреволюционные 
действия, вносящие в крестьян-
скую массу подрыв к авторите-
ту и строительству Советской 
власти» был признан классовым 
врагом и приговорен к заключе-
нию в лагерь принудительных 
работ сроком на пять лет с содер-
жанием под стражей. 

Однако 21 октября 1921 года 
постановлением тройки по пе-
ресмотру дел осужденных Вла-
димирской губернской чрезвы-
чайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией его наказание 
было определено условным, а 
коменданту тюрьмы предла-
галось «немедленно освобо-
дить гражданина Никольского»  
(фото 3). 26 октября 1921 года 
священник А.А. Никольский 
был отпущен из-под стражи. Это 
тоже редкий исторический факт, 
по всей видимости, свершив-
шийся под настойчивыми про-

церковь с. Богдановского Гаври-
лово-Посадского района (ранее 
Суздальский уезд) Ивановской 
промышленной области (далее – 
ИПО). Сюда он перевез свой дом и 
имущество из села Лыкова. Здесь 
Александр Алексеевич Николь-
ский служил до самого закрытия 
церкви в феврале 1930 года.

Весной 1928 года в селе Бог-
дановском был организован кол-
хоз, который к осени 1929 года 
распространил свое влияние 
на окружающие селения. Для 
новой советской формы хозяй-
ствования православная община 
была явной помехой. Поэтому в 
феврале 1930 года церковь была 
закрыта (фото 4). В марте в селе 
Богдановском прошло массовое 
выступление женщин с требова-
нием открыть закрытую церковь, 
которое не возымело на совет-
скую власть никакого действия.

Спустя более полугода после 
закрытия церкви, 4 ноября 1930 
г., на Александра Алексеевича 
Никольского было заведено оче-
редное уголовное дело Гаврило-
во-Посадским райотделом ОГПУ. 
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шениями прихожан Покровской 
церкви села Лыкова.

После освобождения Алек-
сандр Алексеевич Никольский 
продолжил служить в селе Лыко-
ве, и был лишен избирательных 
прав как служитель религиозно-
го культа [5, 6]. 

В 1927 г. [7], по всей видимо-
сти, после кончины своего духов-
ного наставника, протоиерея Ев-
гения Ивановича Лебедева, А.А. 
Никольский был переведен на его 
место священником-настоятелем. 
Туда, где начинал нести свою ду-
ховную службу почти 45 лет на-
зад – в Михаило-архангельскую 

Фото 3. Копия ордера на освобожде-
ние священника А.А. Никольского. 
1921 г.

Фото 4. Михаило-архангельская цер-
ковь с. Богдановского после закры-
тия, какой ее уже не видел насто-
ятель А.А. Никольский.   
Фото после 1930 г.
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Он обвинялся в систематической 
антиколхозной и антисоветской 
агитации с использованием цер-
ковного писания и в выступлени-
ях за открытие закрытой в февра-
ле 1930 г. церкви. После ареста 
его поместили в Юрьев-Польский 
Домзак. Как следует из показаний 
по существу дела самого священ-
ника, вины своей о. Александр 
Никольский не признал. Он по-
казал, что в выступлениях против 
закрытия церкви не участвовал, 
да и не мог этого делать, посколь-
ку находился в это время в сосед-
нем селе Андреевском, и никакой 
агитации против колхозов не вел.

18 ноября 1930 г., всего через 
две недели после заключения под 
стражу, было утверждено обвини-
тельное заключение, на основа-
нии которого 27 ноября 1930 года 
решением тройки при ПП ОГПУ 
по ИПО Александр Алексеевич 
Никольский был приговорен за 
агитацию против мероприятий 
советской власти на селе по ст. 58 
п.10 УК РСФСР к высылке в Се-
верный край сроком на три года.

В те годы Северный край – это 
административно-территориаль-
ная единица на северо-западе 
РСФСР, которая была образована 
1 октября 1929 года и просуще-
ствовала до 5 декабря 1936 года. 
Административным центром был 
город Архангельск. Северный 
край располагался на территории 
современных Архангельской, 
Вологодской областей и Респу-
блики Коми (административный 
центр – город Сыктывкар). 

В те годы на территории Се-
верного края располагалась 

огромная система лагерей ГУ-
ЛАГ. Спецпереселенцы, к ко-
торым относился и Александр 
Алексеевич Никольский, наряду 
с заключенными исправитель-
но-трудовых лагерей (ИТЛ) на-
ходились под контролем НКВД. 
Труд спецпереселенцев в 1930-
1950-е гг. на территории Коми 
АССР применялся преимуще-
ственно в лесной промышленно-
сти и сельском хозяйстве.

По данным Информацион-
ного центра УМВД России по 
Архангельской области к 10 мая 
1931 года Александр Алексеевич 
Никольский прибыл в г. Архан-
гельск, и был направлен далее в 
г. Сыктывкар. Откуда по реке на 
барже он был направлен в один 
из спецпоселков.

В архиве территориального 
отдела ЗАГС Корткеросского 
района Республики Коми име-
ется запись акта № 18 от 19 мая 
1931 года о смерти Никольского 
Александра Алексеевича 67 лет. 
Дата смерти: 18.05.1931 года, ме-
сто смерти – Сторожевский рай-
он. Учитывая быструю регистра-
цию (одни сутки), смерть могла 
наступить в селе Сторожевске 
или его окрестностях. Место за-
хоронения может быть там же.

В первой половине XVII века в 
верховьях реки Вычегды возник-
ло несколько новых поселений. 
Среди них были деревни Сторо-
жево и Шойнаты, образовавшие 
в последствии современное село 
Сторожевск. Первое упомина-
ние об этих населенных пунктах 
содержится в переписной книге 
1646 года. Название села Сторо-

жевск явно образовалось от слова 
«сторож». Вероятно, вначале на 
этом месте располагался какой-то 
сторожевой пост (караул). Второе, 
неофициальное, название села 
– «Шойнаты» (на коми языке) – 
произошло от расположенного на 
другом берегу реки Вычегды озе-
ра Шойнаты, которое в свою оче-
редь названо так от бора Шойнаяг 
(«шойна» – могила, кладбище; 
«яг» – сосновый бор).

По воспоминаниям дочери 
Александра Алексеевича Ни-
кольского Елизаветы Алексан-
дровны Красильщиковой (Ни-
кольской), священник скончался 
в пути при переправе на лодке 
через некую реку. Долгое время в 
семье считали, что при перепра-
ве через реку Клязьму, на кото-
рой стоит город Владимир. 

Однако теперь становится по-
нятно, что это была река Вычегда, 
на правой стороне которой распо-
ложено село Сторожевск. И эту 
информацию, сохранившуюся до 
наших дней в искаженном виде, 
донесли до родных Александра 

Алексеевича Никольского быв-
шие с ним в последние минуты 
земной жизни 18 мая 1931 года 
его земляки – такие же политиче-
ские заключенные, как и он сам. 
Только они прошли через лагеря 
ГУЛАГа и вернулись на родину. 

Краевед и исследователь исто-
рии ГУЛАГа в Республике Коми 
Смилингис Анатолий Антонович 
(1927-2021) в личной переписке 
с автором настоящей работы со-
общил, что, по всей вероятности, 
Александра Алексеевича Ни-
кольского определили и «везли в 
спецпоселок Шудог, что в 12 км 
от села Сторожевск. В Шудоге 
погибли многие священники. Ус-
ловия в дороге были такие, что 
осужденные умирали в баржах, 
в которых их везли. Мне быв-
ший редактор местной газеты 
И.В. Макаров рассказывал, что 
лично видел, как выгружали из 
баржи умерших заключенных на 
пристани Сторожевска и рядом с 
пристанью хоронили. Теперь от 
места пристани следов не оста-
лось – смыла вода» (фото 5).
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Фото 5. Береговая линия реки Вычегды у временной пристани с. Сторожевск. 
Где-то здесь похоронен священник А.А. Никольский. Фото 1975 г., сентябрь
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Александр Алексеевич Ни-
кольский при посвящении в 
стихарь и в степени священства 
давал клятву всецело посвятить 
свою жизнь служению Богу. В 
драматическом XX веке он не 
смотря ни на что не отступил, а 
исполнил главную форму этого 
служения – сохранил веру в под-
виге исповедничества и мучени-
чества.

Священномученик Александр 
Алексеевич Никольский посмер-
тно был реабилитирован 29 мая 
1992 года по делу 1930 года Про-
куратурой Ивановской области и 
21 июня 1993 года по делу 1921 

года Прокуратурой Владимир-
ской области.

Герой Советского Союза ге-
нерал Красной армии, бывший 
офицер армии царской, Дмитрий 
Михайлович Карбышев в момент 
своей мучительной смерти, обли-
ваемый фашистами холодной во-
дой на морозе, сказал: «Товарищи, 
думайте о Родине, и мужество не 
покинет вас». Родина и вера для 
священномученика Александра 
Алексеевича Никольского были 
тождественны, именно вера дала 
ему мужество нести испытания в 
последние дни на чужбине. Ведь в 
мае в этих местах еще стоит мороз.

Трегубов  
Евгений Владимирович,  
иерей,  
преподаватель кафедры  
богословия и библеистики

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК	
ВЛАДИМИР	
(БОГОЯВЛЕНСКИЙ)  
О	БРАКЕ,	СЕМЬЕ	 
И	ВОСПИТАНИИ	 
ДЕТЕЙ

HOLY MARTYR VLADIMIR 
(BOGOYAVLENSKIY) ON 
MARRIAGE, FAMILY AND 
PARENTING

The article is devoted to the 
consideration of the concept of the 
Metropolitan of Kyiv, Holy Martyr 
Vladimir (Epiphany) on marriage, 
the Christian Orthodox family and 
family pedagogy.
KEY WORDS: Saint Vladimir 
(Epiphany), Metropolitan of Kyiv, 
Christian marriage, Orthodox 
family, raising children.
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Статья посвящена рассмо-
трению концепции митрополи-
та Киевского, священномученика 
Владимира (Богоявленского) о 
браке, христианской православ-
ной семье и семейной педагогике.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Святитель 
Владимир (Богоявленский), ми-
трополит Киевский, христиан-
ский брак, православная семья, 
воспитание детей.
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1.	Краткое	
жизнеописание	
священномученика	
Владимира	
(Богоявленского)

Святитель Владимир, Митро-
полит Киевский, – первый 

священномученик-архиерей сре-
ди новомучеников Российских. 
Он принял мученическую кончи-
ну от рук богоборцев 25 января 
(7 февраля) 1918 года, а в 1992 
году на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 
был причислен к лику святых. 
Священномученик Владимир, 
можно сказать, открыл новую 
страницу в истории Русской Пра-
вославной Церкви – эпоху стра-
даний великого сонма Россий-
ских святых ХХ века. 

Будущий архипастырь родился 
и получил воспитание в христи-
анской семье. Избрав путь служе-
ния Богу и ближним ради Христа, 
он окончил Тамбовскую духов-
ную семинарию и Киевскую Ду-
ховную Академию. По оконча-
нии Академии – начало семейной 
жизни и церковного служения. По 
Божиему Промыслу он внезапно 
теряет своих близких – жену и ма-
лолетнего ребенка, (умирают от 
туберкулеза), и принимает мона-
шество. С этого времени начина-
ется стремительное восхождение 
его по иерархической лестнице, 
и вскоре ему предстоит высо-
кое и ответственное служение 
на престолах – сначала древней 
Грузинской Церкви, а затем в сто-
личных городах страны – Москве, 
Санкт-Петербурге и Киеве. Он 

единственный иерарх, который 
последовательно занимал три 
столичных кафедры. В Киеве свя-
титель Владимир и открыл собой 
славу страдания Русской Церкви.

Митрополит Евлогий (Георги-
евский), лично знавший Влады-
ку, так характеризует его: «Ми-
трополит Владимир был старец 
чистейшей души. Застенчивый, 
непоказной, незлобивый, нео-
быкновенно кроткий, он всегда 
безропотно принимал испыта-
ния, которые выпадали на его 
долю» [2, c. 286].

Святитель старался всегда быть 
с паствой, особенно во времена 
народных бедствий. Он безбояз-
ненно посещал холерные бараки 
в местах, охваченных эпидемией. 
Много внимания уделял духовно-
му образованию, катехизации на-
селения. Владыка около четырех 
десятилетий служил Церкви. Он 
ощущал себя нераздельно свя-
занным с паствой, вверенной ему 
Богом, и болел за судьбу каждого 
русского человека, за целостность 
и благосостояние всего Отече-
ства. Наряду с успехами в науках, 
искусстве, экономике и политике 
он видел глубокое нравственное 
падение общества. И, как истин-
ный духовный пастырь, он всюду 
убеждал, наставлял, обличал и 
призывал к исправлению нравов, 
предупреждал о пагубности от-
ступления от Бога. Но народ не 
внял пророку. И произошло то, 
что было предсказано им и дру-
гими праведниками, – кровавая 
революция и долгие годы безбож-
ной власти в стране. Известно, 
что уже тогда, 100 лет назад, на 

Украине было немало людей, в 
том числе священнослужителей, 
стремившихся расколоть Русскую 
Церковь. В наше время этот рас-
кол на Украине все-таки был учи-
нен лжепатриархом Филаретом 
(Денисенко). Отношение к этому 
расколу святителя Владимира 
видно из следующих его слов.

«К общему бедствию по всей 
земле русской присоединяется 
еще наше местное, увеличиваю-
щее немало душевную скорбь. Я 
говорю о том настроении, кото-
рое появилось в южной России 
и грозит нарушением церковного 
мира и единства. Для нас страш-
но даже слышать, когда гово-
рят об отделении южнорусской 
церкви от единой Православной 

Российской Церкви. После столь 
продолжительной совместной 
жизни имеют ли для себя каки-
е-либо разумные основания эти 
стремления? Откуда они? Не 
из Киева ли шли проповедни-
ки православия по всей России? 
Среди угодников Киево-Печер-
ской Лавры разве мы не видим 
пришедших сюда из различных 
мест Святой Руси? Разве право-
славные южной России не труди-
лись по всем местам России как 
деятели церковные, ученые и на 
различных других поприщах, и 
наоборот, православные севера 
России не подвизались ли так-
же на всех поприщах в южной 
России? Не совместно ли те и 
другие созидали единую вели-
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После торжеств, посвященных открытию в Москве памятника императору 
Александру III, Троице-Сергиеву Лавру посетил император Николай II. Свя-
титель Владимир встречает Государя с супругой. 14 июня 1912 года
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кую Православную Российскую 
Церковь? Разве православные 
южной России могут упрекнуть 
православных северной России, 
что последние в чем-либо от-
ступили от веры или исказили 
учение веры и нравственности? 
Ни в каком случае... К чему же 
стремление к отделению? К чему 
оно приведет? Конечно, только 
порадует внутренних и внешних 
врагов. Любовь к своему родно-
му краю не должна в нас заглу-
шать и побеждать любви ко всей 
России и к единой Православной 
Русской Церкви» [3, c 19-21].

К бывшему на приеме у влады-
ки 12 декабря 1917 года подпору-
чику Кравченко владыка обратил-
ся с такими словами: «Я никого 
и ничего не боюсь. Я во всякое 
время готов отдать свою жизнь за 
Церковь Христову и за веру пра-
вославную, чтобы только не дать 
врагам ее посмеяться над нею. 
Я до конца жизни буду страдать, 
чтобы сохранилось православие в 
России там, где оно началось». – 
И, сказав это, архипастырь горько 
заплакал [3, c. 33]. 

Как 100 лет назад, так и сегод-
ня в обществе распространены те 
же пороки: маловерие и безверие, 
стремление к чувственным удо-
вольствиям. Что тогда подтачи-
вало основу духовно-нравствен-
ной жизни каждого человека, 
силу и единство целого государ-
ства, то же и сегодня ослабляет 
и разрушает жизнь и отдельных 
граждан, и всего общества.

Это, главным образом, грехов-
ные страсти, поражающие душу 
человека, еще начиная с детского 

возраста, вследствие отсутствия 
христианского воспитания. Свя-
титель Владимир ревностно вы-
ступал как за религиозно-нрав-
ственное воспитание детей и за 
ограждение от пороков юноше-
ства, считая нравственную чи-
стоту подрастающего поколения 
основой будущей здоровой жиз-
ни государства. 

Сегодня как никогда мир охва-
чен пропагандой распущенности, 
жестокости и чувственных удо-
вольствий. Этому служат средства 
массовой информации, индустрия 
развлечений и прочее. Святитель 
Владимир неоднократно подчер-
кивал тесную взаимосвязь веры, 
нравственности отдельных граж-
дан с благосостоянием всего го-
сударства в целом. Первое, по его 
мнению, служит крепким основа-
нием и условием последнего.

2.	О	браке	и	семье

Тема семьи занимает особое 
место в трудах святителя Вла-

димира. Владыка составил целое 
руководство по воспитанию де-
тей. Слово, опыт святого отца бу-
дут очень полезны для нас. 

Однажды, говорит он, Бог 
установил брак, поэтому семья 
есть учреждение (установле-
ние) Бога. Святитель говорит: 
«... Имеем три части, которые 
составляют существо брака: лю-
бовь, единство и нерасторжи-
мость» [4, c. 257]. «Что Бог соче-
тал, того человек да не разлучает 
(Мф. 9: 6)», – напоминает он Бо-
жию заповедь (4,260).

Семья, по слову святого отца, 
есть основание (фундамент) об-

щества. Она – «корень всех суще-
ствующих в мире учреждений», 
– пишет он [4, c. 260]. Общество, 
государство, Церковь – все состо-
ит из членов семей, говорит Вла-
дыка. Роль семьи исключительно 
велика. Святитель Владимир пи-
шет: «Чрез семью должно быть 
обновляемо и освящаемо все че-
ловеческое общество... Через ре-
лигию она в состоянии изливать 
жизнь и благословение на все че-
ловечество» [4, c. 260]. Христи-
анский брак и семья, по учению 
святителя Владимира, являются 
одним из главнейших столпов, 
поддерживающих «здание хри-
стианской жизни» [5, c. 37].

Еще сто лет назад святитель 
Владимир говорил, что современ-
ное ему секулярное, нецерковное 
сознание стремится влиять на се-
мью, а через нее – на всех людей, 
разлагая христианский характер 
семьи. Сегодня мы уже видим то, 
о чем и представить не могли сто 
лет назад. Сатанинское мировоз-
зрение с силой насаждается в так 
называемых «цивилизованных» 
странах на государственном 
уровне – однополые браки, смена 
пола и т.д. Современная западная 
«лжекультура» через свои лже-
ценности стремится через грех 
убить в человеке веру, любовь, 
в конечном итоге уничтожить 
семью, а через это разрушить и 
государства. Их цель – низвести 
жизнь человека на уровень жи-
вотного, потребителя, а таким 
человеком легче управлять. По-
скольку сатана не может навре-
дить Самому Богу, то силится 
обезобразить Его творение, из-

вратить человеческую природу, 
говорит проф. А.И. Осипов. 

Святитель Владимир взывает 
ко всем: «Спасайте семью!» [4, 
c. 272]. Он призывает охранять 
и благоустраивать христианскую 
семью [4, c. 253]. Если будет утра-
чена семья, говорит святой отец, 
то тщетны будут усилия Церкви 
по приведению отдельного чело-
века к Богу и руководству его в 
христианской жизни [4, c. 276].

Святитель Владимир видит 
спасение семьи, а следовательно, 
и всего человеческого общества, 
в возвращении ее ко Христу. Та-
кой вывод основан на том, что 
Бог есть основатель брака и освя-
титель его [4, c. 272]. Христос и 
только Он, по слову святого отца, 
есть камень и истинное основа-
ние всему доброму, от Него пода-
ется устойчивость, в том числе и 
семье [4, c. 275]. 

Христос Сам, по слову свято-
го отца, есть «совершеннейший 
образец семьи» [4, c. 273]. Спа-
ситель исполнял в совершенстве 
все свойственные семье доброде-
тели. Главные из них – «послуша-
ние, труд и молитва» [4, c. 274]. 
«Это был человек труда, – пишет 
святитель о Христе. – Это был... 
великий любитель молитвы» [4, 
c. 274]. Поэтому Владыка всегда 
советует своим слушателям иметь 
золотое правило жизни: «труди-
тесь и молитесь» [4, c. 239, 277]. 

Семью от разложения можно 
спасти только совместными мак-
симальными усилиями и Церкви 
и государства. Иначе «оба могут 
пострадать...», – предупреждает 
он [4, c. 272].
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Он не раз подчеркивает важ-
ность обретения верующих жен 
и матерей: «Если будет приобре-
тена мать, то скоро будет приоб-
ретена и вся семья ее» [4, c. 276].

Большое значение для спа-
сения семьи имеет, по мнению 
Владыки, почитание воскресных 
и праздничных дней. Он пишет: 
«С почитанием воскресного и 
праздничных дней стоит или па-
дает вера и религия вообще» [4, 
c. 285]. «Чем лучше члены се-
мьи соблюдают святость воскре-
сенья, – пишет Владыка, – тем 
выше стоит нравственная жизнь 
в таком семействе» [4, c. 280]. 
Особенно важно, по его мнению, 
беречь семью от нападений врага 
– чувственных страстей [5, c. 38]. 

Муж и жена, учит святитель 
Владимир, составляют нерас-
торжимое единство. Их союз 
отображает единство Христа с 
Церковью. Спаситель освятил 
брак Своей благодатью. «Эта 
благодать (Венчания), – пишет 
Владыка, – освящает единство 
брака, так чтобы верность супру-
гов друг другу не нарушалась не 
только делом, но и помышлени-
ем сердца» [5, c. 40]. «Брак не-
верия» же (т.е. брак неверующих 
людей), по учению святителя, ос-
новывается не на любви к Богу, 
но на себялюбии, корыстолюбии 
и чувственности. Лишенная ос-
вящения благодатью, естествен-
ная любовь, говорит святитель, 
«продолжается до тех пор, пока 
не исчезла красота и молодость, 
пока не прожиты деньги и иму-
щество...» [5, c. 41-42]. Семья, 
основанная на неверии в Бога, 

быстро рушится: «Супруги жи-
вут вместе до тех пор, пока это 
им самим нравится» [4, c. 253].

Муж в семье, по слову святи-
теля Владимира, поставлен свы-
ше заботиться, чтобы все члены 
семьи служили Богу. В этом он 
сам должен первым показывать 
пример. Любовь между супруга-
ми происходит из любви к Богу, 
поэтому любовь жены к мужу 
есть любовь уважения и пови-
новения, «как к главе данной ей 
Богом» [5, c. 47]. До конца дней 
своих разделяя заботы, супру-
ги сохраняют мир и согласие в 
семье [5, c. 47]. А это возможно 
только при наличии веры, учит 
святой отец [4, c. 7-8]. 

В семьях, где нет живой веры 
и любви, имеющей свой корень 
в Боге, пишет святитель Влади-
мир, жизнь совершенно расстра-
ивается. Муж здесь стремится 
к внесемейным развлечениям, 
«становится небрежным, расто-
чительным... в доме постоянная 
брань и ссоры, широкий простор 
самым грубым страстям и поро-
кам. Так же и еще хуже, – предо-
стерегает Владыка, – бывает и в 
христианских браках, когда исче-
зает вера» [5, c. 48]. 

3.  О	воспитании	 
детей

Из всех семейных обязанно-
стей святитель Владимир 

самыми трудными считает роди-
тельские обязанности. «Семья 
производит святых, – пишет он, 
– но она же может воспитать и 
сатану в образе человека» [4, c. 
253]. «Верующие родители, – пи-

шет Владыка, смотрят на своих 
детей, как на детей Бога, а пото-
му воспитывают их по заповедям 
Божиим», сами показывая пример 
добродетельной жизни [5, c. 49]. 
В неверующей семье происходит 
обратное. «Когда угасает дух хри-
стианства в родителях, то это не-
избежно отражается и на детях», 
– пишет святитель Владимир [5, c. 
50]. В результате, говорит он, дети 
становятся безнравственными, 
своевольными, «...без страха Бо-
жия и без любви к ближним». По 
отношению к родителям они де-
лаются грубыми и неуважитель-
ными [5, c. 50]. Особенно важна в 
семье, по мнению святителя, роль 
матери. Он пишет: «Дурные, не 
христианские матери суть раст-
ление мира» (4,261). И наоборот: 
«Влияние доброй матери не уга-
сает и с ее смертью» [4, c. 262]. 

Очень необходима религиоз-
ность матери, говорит Владыка, 
потому что каким будет воспи-
тан человек в первые годы своей 
жизни, таким он преимуществен-
но пребудет и в дальнейшем [4, c. 
261]. Не менее важна также вера 
главы семьи. Счастлива та се-
мья, по слову Владыки, где отец 
и мать верующие. «В этом толь-
ко случае семья есть надежное и 
твердое основание общества», – 
пишет святитель [4, c. 263]. 

Особенно надо оберегать се-
мью, по мнению святителя Вла-
димира, от растлевающей похоти 
и действия духа времени. При-
чиной распущенности митропо-
лит Владимир называет отсут-
ствие нравственного воспитания 
в семьях. Он пишет: «... В семье 

нашего времени есть нечто гни-
лое, если родители могут допу-
скать... бесчинства подрастаю-
щих детей» [4, c. 268]. Святитель 
Владимир имеет в виду ставшие 
обычаем увеселения молодежи в 
публичных местах до глубокой 
ночи. Причиной этому, по его 
мнению, служит «наклонность 
к чувственным удовольствиям и 
наслаждениям» [4, c. 267-268]. 

В свою очередь, причиной по-
следнему служит воцарившийся 
«дух неверия и нечестия». Вла-
дыка пишет: «... Где нет веры, 
там не может быть уже и никакой 
нравственности» [4, c. 265-266]. 
Дух безнравственности наиболее 
опасен, утверждает он. От него 
происходит страсть к животным 
наслаждениям и потеря молоды-
ми людьми всякого чувства сты-
да [4, c. 267]. 

Святитель Владимир отмеча-
ет также присутствие в обществе 
духа безначалия, непризнания ав-
торитета. Одной из главных при-
чин этого он видит в недостаточ-
ной строгости отцов семейств, в 
ложной гуманности при воспита-
нии ими своих детей. Владыка пи-
шет: «...Многие отцы заходят так 
далеко, что их отеческая власть не 
имеет уже никакой силы... Сла-
бый отец делается слугой и рабом 
своих собственных детей» [4, c. 
270]. Отсутствие отцовского ав-
торитета в семье влечет за собой 
неподчинение гражданскому и 
духовному начальствам, говорит 
святой отец [4, c. 270].

Кроме прочего, немалое стра-
дание наносит семье обеднение. 
От него, по словам святителя 
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Владимира, нарушаются мир и 
спокойствие [4, c. 269]. Очень 
часто недобросовестные рабо-
тодатели пользуются бедностью 
своих работников. Они наме-
ренно мало платят им, сами тем 
обогащаясь [4, c. 271]. А лжево-
жди духовно эксплуатируют ни-
щий народ тем, пишет святитель, 
что, обещая улучшение жизни, 
завлекают последний в сети без-
божия [4, c. 272]. Необходимость 
воспитания, по слову святителя 
Владимира, обусловлена тем, что 
дети, несмотря на свою види-
мую невинность, имеют в себе, 
однако, и дурные качества. «Со-
вершенно маленькие..., – пишет 
он, – ... они уже бывают иногда и 
самолюбивы, и упорны, и капри-
зны, и вспыльчивы, и раздражи-
тельны... от природы имеют на-
клонности к лености, ...обману, 
к... чувственности, ... воровству» 
[6, c. 15]. По словам Владыки, в 
крещении ребенок очищается от 
первородного и наследственно-
го греха, однако наклонность ко 
греху «... не искореняется совер-
шенно» [6, c. 16].

«Сердце дитяти – это сад, – 
пишет святитель Владимир, – а 
родители – садовники, постав-
ленные от Бога, и сад сердца сво-
их детей они должны с самого 
раннего возраста их очищать от 
плевел и сорной травы» [6, c. 17]. 
Ссылаясь на великих «мудрецов 
древнего и нового времени», свя-
той отец учит, что воспитание в 
шесть – десять лет уже оканчива-
ется. «Дитя, заслуживающее по-
бои после четырехлетнего своего 
возраста, уже обнаруживает худое 

воспитание», – цитирует он одно-
го из мыслителей [6, c. 18-19]. 

Таким образом, сущность 
воспитания, согласно святителю 
Владимиру, состоит в подавле-
нии дурных наклонностей в ре-
бенке с самого раннего возраста 
и насаждении добрых. «И будьте 
уверены, – учит Владыка, – что 
ваши дети, совершая добро сна-
чала бессознательно, впослед-
ствии, в зрелом возрасте, будут 
сознательно продолжать то, в 
чем упражнялись они в детстве 
только по привычке» [6, c. 21]. 
Согласно с ним учит и святитель 
Тихон Задонский, сравнивая ре-
бенка с малым деревом, которое, 
куда приклонят, таким и вырас-
тет [7, c. 184]. 

Святитель Владимир часто 
отмечает особую роль матери в 
христианском воспитании ма-
ленького ребенка. «Религиозные 
наставления и впечатления, кото-
рые дитя получает от своей ма-
тери в самом нежном возрасте, 
– пишет он, – ... остаются обык-
новенно на целую жизнь» [6, c. 3]. 

Какие же добродетели надо 
насаждать? Одной из главных до-
бродетелей, которые необходимо 
насаждать в ребенке, святитель 
Владимир считает страх Божий 
или набожность, благочестие. 
Ссылаясь на слова святителя Ио-
анна Златоуста, он наставляет 
матерей приучать детей с младен-
чества к наложению на них крест-
ного знамения [6, c. 24]. Затем 
очень важным он считает настав-
лять их в вере, молитве и обрядах, 
рассказывать об иконах и церков-
ных праздниках [6, c. 24]. Так, по 

его мнению, еще до поступления 
в школу ребенок должен усвоить 
и навыкнуть читать краткие глав-
нейшие молитвы. Это молитвы 
предначинательные, утренние, 
вечерние, ангелу-хранителю и 
«Богородице Дево, радуйся» [6, 
c. 26]. Не следует волноваться, 
считает святой отец, что малое 
дитя может не понимать тех или 
иных молитв. «Если оно не может 
еще составить себе ясного поня-
тия о Боге, то по крайней мере у 
него есть чувство о Нем,... чтобы 
благочестиво молиться», – пишет 
он [6, c. 27]. Хорошее нравствен-
но-религиозное воспитание ре-
бенка возможно только при на-
личии духа благочестия у матери. 
«Она сама должна быть истинной 
христианкой», – пишет святитель 
[6, c. 27]. 

 Другой не менее важной и 
необходимой для ребенка добро-
детелью является послушание. 
Причина непослушания и непоч-
тительности детей, по мнению 
святителя, кроется в неумелом 
родительском воспитании. Делом 
первостепенной важности Влады-
ка считает приучать детей повино-
ваться родителям ради Бога. Они 
должны понимать, что непослу-
шание родителям есть грех против 
Самого Бога, чем они навлекают 
на себя наказание. И, наоборот, 
послушанием они привлекают к 
себе Божие благоволение [6, c. 38]. 
Примером послушания для всех 
детей, считает Владыка, должен 
быть отрок Иисус [6, c. 38].

Святитель наставляет родите-
лей подавлять самолюбие, свое-
волие детей и приучать их к ли-

шениям и самоотвержению [6, c. 
9-40]. А слова «доброе дитя по-
винуется быстро» должны стать, 
учит он, золотым правилом ма-
лыша. Родители, наконец, сами 
должны быть для своих детей 
образцом послушания, главным 
образом, Церкви и Отечеству, 
учит святой отец [6, c. 44]. Да-
лее святитель Владимир поуча-
ет воспитывать в детях любовь 
к истине и отвращение ко лжи. 
«Чувство истины, – пишет он, – 
вложено в сердце дитяти Самим 
Богом. Человеку остается толь-
ко... более развить его и укре-
пить» [6, c. 47]. Важно при этом, 
подчеркивает святой отец, учить 
детей «любить правду из любви 
к Богу» [6, c. 52]. Для того, чтобы 
дети выросли «способными к со-
вершению... добродетелей, силь-
ными в борьбе против страстей и 
порока», необходимо, по мнению 
святителя Владимира, через воз-
держание и трудолюбие «побеж-
дать в них чрезмерное развитие 
чувственности» [6, c. 58-59]. 

Очень важным святитель Вла-
димир считает сохранение в де-
тях святого чувства стыдливости. 
Он учит воспрещать последним 
оставаться «на глазах» у других 
в полунагом или совершенно об-
наженном состоянии [6, c. 60]. 
«Нарушение стыдливости есть 
тяжкий грех», – учит святитель 
и советует внушать это детям [6, 
c. 61]. Родители обязаны, учит 
Владыка, предупреждать любой 
повод к нарушению целомудрия 
у детей. «Страх пред вездепри-
сутствием и всеведением Бога 
и постоянное памятование об 
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ангеле-хранителе будут лучши-
ми стражами невинности и це-
ломудрия детей», – наставляет 
святой отец [6,c. 66]. Святитель 
Владимир учит также родителей 
бороться с завистью у ребенка. 
Он считает этот порок очень рас-
пространенным между детьми и 
не менее опасным, чем гордость 
и скупость [6, c. 67]. По слову 
святителя, родители обязаны 
«подавлять зависть в сердцах 
детей своих при самом первона-
чальном ее проявлении» (6,67). 
Святой отец советует приучать 
детей к тому, «чтобы они были 
довольны тем, что им дают» [6, 
c. 67]. Родителям важно не вызы-
вать зависти у своих детей через 
неравное отношение к ним [6, 
c. 70-71]. Также необходимо, по 
слову святителя, учить детей не-
навидеть порок зависти, прежде 
всего, из религиозных побужде-
ний, как грех пред Богом [6, c. 
72]. Далее он учит: «Насаждай 
в сердцах детей своих проти-
воположную этому пороку до-
бродетель» (6,72). Это означает 
необходимость приучать детей 
к сострадательности и преду-
предительности по отношению 
к ближним, переносить слабости 
тех и недостатки (6,72). Святи-
тель пишет: «С самых ранних пор 
нужно запечатлевать в сердцах 
их значение заповеди о любви к 
ближним» [6, c. 73]. Обращаясь к 
родителям, святитель Владимир 
призывает их к бдительности над 
нравственной чистотой своих де-
тей. Родители, говорит Владыка, 
подобны добрым пастырям, ко-
торым Бог доверил драгоценное 

сокровище в лице их детей. «До-
брый пастырь водит свое стадо 
только на добрые, злачные пажи-
ти», – говорит он [6, c. 76]. Так 
и родители не должны допускать 
присутствие в своих домах «ядо-
витой пищи» – сочинений неве-
рия и безнравственности, а также 
ограждать детей от дурного това-
рищества [6, c. 77-79]. Добавим 
здесь – ограждать их и от дурно-
го контента в интернете.

Как истинный добрый па-
стырь, христианский родитель, 
по мнению святителя Владими-
ра, должен беречь овцу от хищ-
ного волка. И в случае, если чадо 
пошло по пути греха, «догнать... 
заблудшее дитя, упросить, умо-
лить, запретить, предостеречь, 
наказать и до тех пор, так ска-
зать, преследовать его... слезами 
и мольбами, пока оно снова не 
возвратится на истинный путь. 
Таков образ доброго пастыря!» – 
учит святой отец [6, c. 80].

В борьбе с пороками ребен-
ка важнейшим делом святитель 
Владимир поставляет уничто-
жение самой сильной и главной 
страсти его. «Ибо если будет 
поражен Голиаф страстей, обу-
ревающих душу детей твоих, то 
остальное полчище их рассеется 
само собой», – пишет он [6, c. 82]. 
А для этого, советует Владыка, 
прежде всего, родитель, на испо-
веди испытывая совесть, должен 
узнать свою главную страсть. 
«Кто хорошо знает самого себя, 
– говорит святитель, – тому не 
трудно будет узнать и других» [6, 
c. 85]. Среди прочих советов ие-
рарха родителям можно отметить 

устранение ложной любви, при 
которой отец или мать закрывает 
глаза на дурные поступки сво-
их детей, стремясь видеть в них 
только хорошее (6,86). Родители 
должны прислушиваться к мне-
нию других об их детях, говорит 
Владыка, и тщательно следить за 
своими детьми, «особенно в тот 
момент, когда они не знают, что 
за ними наблюдают» [6, c. 86]. 
Что касается наказания детей, то 
святитель Владимир учит: «На-
казывать следует только за то, что 
составляет грех пред Богом» [6, 
c. 89]. Он запрещает наказывать 
как за добрые дела, так и за не-
достатки, имеющиеся от приро-
ды [6, c. 89]. Телесное наказание, 
по учению иерарха, как строгое 
и чувствительное, должно при-
меняться только в редких случа-
ях. Наказывать этим способом 

можно, говорит он, «только при 
самых серьезных и важных про-
ступках дитяти и притом тогда 
только, когда все другие средства 
оказались бесплодными... Ибо от 
частых телесных наказаний дети 
делаются... жестокосердными» 
[6, c. 92]. 

Чаще всего действенным на-
казанием, по мнению Владыки, 
может быть временное лишение 
пищи, «...заключение в отдельную 
комнату..., лишение удовольствия 
и игр, стояние на коленях, внуше-
ние или выговор и угроза» [6, c. 
92]. На вопрос, почему и для чего 
следует наказывать детей, святи-
тель Владимир отвечает: «Глав-
ным основанием наказания долж-
на быть любовь, а единственной 
целью его – исправление дитяти» 
[6, c. 94]. Для христианских ро-
дителей недопустимо наказывать 
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детей из раздражения или мести 
за причиненное им оскорбление. 
В таком случае святой отец со-
ветует отложить наказание. Но 
наказывать, повторяет он, надо 
только за оскорбление Бога гре-
хом, ведущее к вечной погибели 
[6, c. 95]. Воспитание детей в до-
бре не ради Бога, не в вере, но по 
соображениям гуманизма либо 
светского приличия, по мнению 
святителя Владимира, очень не-
прочно и пагубно. Оно влечет за 
собой печальные последствия. 
Сам Господь сказал: «Без Меня не 
можете делать ничего» (Ин.15: 5). 
Потому, говорит Владыка, «горь-
кими плодами безрелигиозной 
нравственности» и «цветами чи-
стого чувства долга» бывают мо-
лодые революционеры [5, c. 65]. 

Доброе христианское воспи-
тание, по слову святителя, возда-
ется родителям радостью. «Если 

научите их исполнять честно обя-
занности в отношении к Богу, они 
будут исполнять их и по отноше-
нию к вам», – пишет он [6, c. 27]. 

Итак, подведем итог. Семья, 
по учению святителя Владимира, 
установлена Богом и является ос-
нованием общества, государства. 
Состояние Церкви, государства 
зависит от состояния семей, из 
которых все общество состоит. 
Без Христа ни семья, ни государ-
ство не устоит. Без веры не будет 
нравственности. А безнравствен-
ность губит человека и, в послед-
ствии, погубит и все государство. 
Вера и нравственность привива-
ются в семье через воспитание. 
А правильное воспитание воз-
можно на фундаменте веры при 
помощи Божией и только своим 
примером родителей, через ис-
коренение худого и насаждение 
доброго в себе и детях.
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Конец XX и начало XXI века 
отмечены в нашей стране 

все возрастающим вниманием к 
творчеству писателей Русского 
Зарубежья, одним из которых яв-
ляется Иван Сергеевич Шмелев 
(1873-1950 гг.). Основные темы, 
идеи и мотивы его творчества – 
православные по своему духу. 
Все в произведениях дышит ре-
лигиозной эстетикой, мир в них 
строится по законам религиоз-
ного сознания. Для анализа нами 
был выбран роман «Лето Господ-
не», представляющий собой лич-
ный авторский опыт проживания 
праздников годового круга. Пра-
вославная среда и обрядность 
пронизывают все детство главно-
го героя, да и вообще народную 
жизнь и быт того времени. Имен-
но в «Лете Господнем» затрагива-
ется одна из важнейших проблем 
современности: возрождение 
русского духовного начала, что 
дает возможность почувствовать 
через века духовное родство с на-
шими предками, прикоснуться к 
истокам веры. 

В данной статье мы взглянем 
на схему годового круга Пра-
вославных праздников, взятую 
автором за структурную основу 
произведения, как на основу са-
мого уклада церковной и быто-
вой жизни России и постараем-
ся более подробно изучить т.н. 
«народную, местечковую веру», 
которая очень ярко показана в ро-
мане и принимает иногда весьма 
своеобразные формы. 

Читая произведение, невоз-
можно с первых же строк не по-
разиться, как замечательно рису-

ет Шмелев картину «народного 
православия». Автор показывает 
определенный социальный слой 
– московское купеческое сосло-
вие вместе с дворовым окруже-
нием (хотя в романе есть и другие 
персонажи, представляющие раз-
ные слои городского населения 
(например, духовенство), вписы-
вая их в годовой цикл религиоз-
ных праздников или семейных 
традиций [5, с. 243]. Как писал 
Иван Ильин: «Иван Сергеевич 
– певец России, изобразитель 
русского, исторически сложив-
шегося душевного и духовного 
уклада; и то, что он живописует, 
есть русский человек и русский 
народ в его умилении и в его ока-
янстве. Это русский художник 
пишет о русском естестве. Это 
национальное трактование наци-
онального» [6, с. 141]. 

И действительно, восприятие 
мира у Шмелева «от разливанно-
го постного рынка до запахов и 
молитв яблочного Спаса, от роз-
говин до крещенского купания 
в проруби» [6, с. 176] подлинно, 
истинно, изначально народное. 
При этом имеет место явная иде-
ализация старого быта, вызывае-
мого из небытия, старой патри-
архальной Руси, старой веры, по 
которой тоскуют многие серд-
ца, но идеализация искренняя и 
представляющая собой целую 
энциклопедию человеческой 
жизни того периода, в том чис-
ле и жизни религиозной, духов-
ной [9, с. 121]. Сам автор об этой 
идеализации сказал очень точно: 
«Солнце я люблю – ну и предпо-
чту везде его отражение, пусть 

Горю
нов А

.А
.

О
С

О
Б

Е
Н

Н
О

С
Т

И
 П

Р
А

В
О

С
Л

А
В

Н
О

Й
 В

Е
Р

Ы
 В

 Н
А

Р
О

Д
Н

О
Й

 
С

Р
Е

Д
Е

 К
О

Н
Ц

А
 X

IX
 – Н

А
Ч

А
Л

А
 X

X
 В

Е
К

А
 С

К
В

О
З

Ь
 П

Р
И

З
М

У 
П

Р
А

З
Д

Н
И

К
О

В
 Г

О
Д

О
В

О
Г

О
 К

Р
У

Г
А

П
Р

А
В

О
С

Л
А

В
Н

А
Я

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А
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даже в луже от лошадей» [4, с. 
796]. Своеобразный девиз Шме-
лева: «находить укрытую красо-
ту в гримасах жизни» [4, с. 796] 
проявляется в описании быта и 
народной веры в полной мере. 

Важной составляющей романа 
«Лето Господне» т.н. «хронотоп»: 
временные и пространственные 
параметры. Категория времени 
будто является героем повество-
вания наряду с мальчиком Ваней, 
Горкиным, Василь Василичем и 
другими. В основу сюжета од-
новременно положены годовые 
циклы аграрных обрядов и ци-
клы Православных праздников. 
Смена времен года находит от-
ражение в христианском кален-
даре, эти две системы (бытовая и 
религиозная) уравновешивают и 
дополняют друг друга, закручи-
ваясь в чудесную спираль. Затем, 
в цикличную, предсказуемую 
картину оказываются вплетены 
семейные истории рассказчи-
ка. Говоря о структуре романа, 
М.М. Дунаев отмечает: «В «Лете 
Господнем» не соблюдена стро-
гая хронология годового круга: 
Великий Пост – Пасха – Троица 
– Яблочный – Спас Рождество – 
Крещенье... а потом – Петровки – 
Покров – Михайлов день – опять 
Рождество – Вербное Воскресе-
нье – Святая... Взаимопроникно-
вение, взаимоналожение двух как 
будто не совпадающих во време-
ни круговых движений» [7, с. 9]. 
И еще цитата: «На первый взгляд 
главы «Праздники» и «Радо-
сти-Скорби» кое в чем повторя-
ют друг друга. Но если в первой 
главе рассказывается о праздни-

ках, так сказать, «всенародных», 
то в последующих – о событиях 
семейных... Неслучайно две ча-
сти «Именин» посвящены отцов-
скому празднику, а вся послед-
няя глава «Скорби» его болезни, 
кончине, похоронам [4]. Шмелев 
выстраивает описание каждого 
события (будь то религиозный 
праздник или прием в честь дня 
рождения или праведная кончина 
отца семейства) по похожей схе-
ме: приготовления, готовность, 
само событие и завершение его. 

Интересно, что по словам мно-
гих исследователей, категория 
времени в прозе Шмелева отвер-
гает все устоявшиеся формулы. 
Так, И.А. Есаулов пишет: «Худо-
жественное время Шмелева – это 
не обычный, свойственный всей 
советской литературе кругово-
рот времен года, где практически 
утерян живой образ Христа и со-
вершенно точно не быстротеку-
щее линейное время, ориентиро-
ванное на внешние достижения, 
культ новостей и событий» [5, с. 
259-260]. Однако, на наш взгляд, 
писатель просто умело сочетает 
цикличность (как общую канву 
событий) и линейность (каждый 
праздник внутри себя заключает 
линейную структуру), при этом 
«освящая» все это глубокой на-
родной верой, «прорывающейся 
к вечности сквозь густой, осязае-
мый быт» [5, с. 161]. В настоящем 
исследовании мы попытались 
выделить несколько отличитель-
ных черт, которыми наделена эта 
самая «народная вера». 

Первая из них – простота, 
отсутствие показного мудр-
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ствования и учености. У Пра-
вославия в народе будто бы не 
книжный, а осязаемо-предмет-
ный характер, в уста одного из 
героев писатель вкладывает сло-
ва: «Что на уме построено – рас-
сыплется! Ты согрей душу! Му-
жику на глаза икону надо, свечку 
надо, теплую душу надо» [14, с. 
79]. По словам Ильина, Шмелев 
показывает нам «великую духов-
ную красоту, прикрытую, а от 
многих и совсем скрытую рус-
ским простонародным рубищем. 
За скудостью, за наивностью по-
казана душевная чистота, обес-
силивающая яд окружающей бы-
товой пошлости» [6, с. 184]. 

Мир, который писатель из-
брал для изображения, был, каза-
лось бы, темным царством: сдел-
ки, торги, самые земные дела 
и заботы, однако населяли его 
люди, хоть и малообразованные, 
но добрые, духовно-чуткие, глу-
боко-верующие простолюдины 
[10, с. 267]. Особенно показате-
лен в этом смысле образ «воспи-
тателя» главного героя, пожилого 
плотника Михаила Панкратовича 
Горкина, чья обязанность – смо-
треть за ребенком, следить за по-
рядком в мастерских и исполнять 
поручения хозяина, требующие 
«своего глаза». Это простой бо-
гобоязненный человек, пользу-
ющийся авторитетом и довери-
ем всех, к тому же он – староста 
приходской Казанской церкви [8, 
с. 359]. И. А. Ильин дает точную 
характеристику: «мудрый прос-
тец» и «хранитель историй», он 
говорит, что Православие Гор-
кина – это «образ жизни и труда, 

видение природы и Бога в окру-
жающем, это аромат особых на-
строений и молитв» [8, с. 186]. 
Персонаж принадлежит к редко-
му типу пастырей в миру, добро-
вольно радеющих о соблюдении 
в обществе правил христианской 
жизни. В каждой главе старший 
друг обьясняет мальчику каки-
е-нибудь особенности бытовой 
или религиозной жизни, во мно-
гом благодаря наставничеству 
Горкина, «Лето Господне» дей-
ствительно похоже на энциклопе-
дию Православных праздников, 
обрядов и традиций [1, с. 14]. 

Не смотря на большой объем 
знаний, та же простота не позво-
ляет всем героям романа, выход-
цам из народной среды, гордиться 
своим Православием или особен-
ным благочестием, кичиться им: 
« – Ты будешь преподобный, ког-
да помрешь? – спрашиваю я Гор-
кина. – Да ты сдурел? – вскри-
кивает он и крестится, и в лице 
у него испуг. – Меня, может, и к 
раю то не подпустят. У меня гре-
хов…» [13, с. 87]. 

И хотя простой люд, в среде 
которого растет маленький герой, 
оказывается у Шмелева лишен 
утонченной душевной организа-
ции или богословской образован-
ности, автор, будто взамен, наде-
ляет всех персонажей еще одним 
важным свойством – великолеп-
ной художественной речью, ко-
торая, по словам Л.А. Лысенко: 
«Сочетает литературный слог с 
яркой простонародной лексикой. 
Без этого невозможно было бы 
понять и прочувствовать чисто-
ту, красоту и смысл устроения 
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жизни по Православному укладу 
в понимании простого русского 
человека» [7, с. 124].

Вся церковная жизнь описы-
вается бытовым густо-пахнущим 
языком и любой критик, пишу-
щий о «Лете Господнем», в пер-
вую очередь обращает и всегда 
будет обращать внимание имен-
но на него. Речь Шмелевских 
очерков – это живая, подлин-
ная речь народа со всех концов 
России [9, с. 121]. И.А. Ильин 
описывает особенности слога 
писателя так: «Язык Шмелева 
приковывает читателя обычно 
с первых же фраз, он прост, он 
всегда естественно народен, ча-
сто простонароден. Так говорят 
или в русской народной толще, 
или вышедшие из простого на-
рода полуинтеллигенты. Но если 
читатель начнет читать Шмеле-
ва, то он скоро заметит за быто-
вым словесным «простодушием» 
целую летучую стихию глубоко-
чувствия и глубокомыслия» [6, с. 
144]. Автор использует церков-
нославянскую лексику, цитаты из 
Евангелия, богослужебные пес-
нопения, которые многие герои 
произведения знают наизусть, 
что также характеризует глубину 
веры, ведь читать в простонаро-
дье умеют далеко не все. В про-
изведении множество пословиц, 
образный язык которых как бы 
раскрывает картину мира, вво-
дит его в народные верования, в 
народную поэзию, дает такие ло-
гические понятия и философские 
воззрения, которых, конечно, 
не мог бы сообщить ребенку ни 
один ученый [2, с. 22]. Приведем 

несколько примеров: «Грех по 
лесу не ходит, а по людям» [13, 
с. 369], «Варвара-Савва мостит, 
Никола гвоздит» [13, с. 314], 
«Пришел пост – отгрызу у волка 
хвост» [13, с. 7].

Благодаря тонкому вплете-
нию фольклора во все стороны 
жизни, а особенно в религиоз-
ный быт, границы реального 
мира в сознании ребенка (да и 
взрослого, живущего в той сре-
де) как бы размываются, все 
вокруг приобретает приятный 
налет «древнерусской сказки». 
Такое мировосприятие в лите-
ратуре принято называть «фра-
зеологическим мышлением» и, 
конечно, самым ярким приме-
ром здесь является речь «пре-
мудрой» Пелагеи Ивановны, 
почти целиком состоящая из 
«приговорок» или «прибауток» 
– образных, иносказательных, 
идиоматичных выражений, по 
форме напоминающих послови-
цы: «Приехала тетка с чужого 
околотка... и не звана, а вот и 
она!», «Дорогие гости обсосали 
жирок с кости, а нашей Палаш-
ке – вылизывай чашки». Имен-
но ее предсказание «Надо, надо 
ледку, горячая голова, остынет» 
[13, с. 308] становится первым 
предзнаменованием несчастно-
го случая, произошедшего с хо-
зяином дома. Сюда же относим 
и образ Пашеньки-преблажен-
ной: «Вся в черном, худенькая 
и юркая… У нас боятся, как бы 
она чего не насказала. Сказала 
на именинах у Кашиных: «Дол-
ги ночи – коротки дни», а Вася 
ихний и помер через неделю в 

Крыму, чахоткой! Очень высо-
кого роста был – «долгий» [13, 
с. 146]. 

Получается, что вкупе с осо-
бой сказочностью и фольклор-
ностью религиозного быта идет 
особенная вера в «предопреде-
ленность», «судьбу», различного 
рода гадания и предзнаменова-
ния. Читая роман, не престаешь 
удивляться готовности персона-
жей, взрослых и детей, по-свое-
му интерпретировать глубинные 
смыслы выражений, событий, 
происходящих вокруг. Даже в 
благочестивом Горкине причуд-
ливым образом переплетены 
элементы веры и суеверия. На-
пример, гадать, по его словам 
– большой грех, но на Святках 
особое время, в которое «Волх-
выгадатели ко Христу были до-
пущены. Так и установлено, 
чтобы один раз в году человеку 
судьба открылась» [13, с. 158]. 
Своего пика история с пред-
знаменованиями достигает в 
третьей части книги «Скорби», 
где, кажется все вокруг говорит 
о приближающейся трагичной 
болезни, а затем и смерти гла-
вы семейства. Эта смерть будто 
бы заранее «оповещает» о себе: 
отец героя видит во сне гнилую 
рыбу, Горкину снится, что покой-
ный Мартын-плотник «целует 
папашеньку», цветет впервые за 
много лет «недоброе» растение 
«Змеиный цвет», и вспоминает-
ся, как подобные же факты стали 
предвестниками скорой смерти 
других людей. Сознание окружа-
ющих как бы готовит самое себя 
к приближающимся трагическим 

событиям, в результате, они вос-
принимаются, как нечто предо-
пределенное и ожидаемое.

И здесь перед нами предстает 
еще одна важная особенность ре-
лигиозного мировосприятия в на-
родной среде – это неизменность 
и устойчивость бытия. Созна-
ние простых людей как бы зам-
кнуто на вечность: «...мерцают 
они (звезды) сияньем за голыми 
прутьями тополей. Всегда такие. 
Горкин говорит, что такие будут, 
во все века. И ничего не страш-
но» [13, с. 51]. Это самое «во все 
века» является необходимым ус-
ловием душевного комфорта в 
народной среде, а любое измене-
ние, сбой или форсирование со-
бытий воспринимается негатив-
но и даже трагически. Вся ткань 
повествования в книге расшита 
повторяющимися «бытования-
ми». Читатель как бы «застигает» 
героев на определенном кругу 
жизни, и потому ни одно событие 
не имеет для них статуса нового 
– это не знакомство, а узнавание 
[3, с. 245]. «И всего у нас запа-
сено будет, ухитимся потеплее, а 
над нами Владычица, Покровом 
Своим укроет... работай – знай – 
и живи, не бойся, заступа у нас 
великая» [13, с. 53] – резюмирует 
мудрый Горкин.

Мальчику Ване всего 6 или 7 
лет, но мы отчетливо слышим, 
что и он погружен уже в эту раз-
меренную, предсказуемую смену 
декораций: «Отворяется дверь, 
входит Горкин с сияющим мед-
ным тазом. А, масленицу выку-
ривать!» [13, с. 7], «В передней, 
рядом, гремит ведерко и слышит-
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ся плеск воды... А, соловьев ку-
пают, и я торопливо одеваюсь» 
[13, с. 49]. Шмелевским персо-
нажам все известно заранее, их 
жизнь (в том числе религиозная, 
духовная) ритуальна, они помнят 
и знают последовательность ее 
от начала до конца, а всякая не-
ожиданность здесь исключена: 
«Зажгли «постную», голого стек-
ла, лампадку, и теперь она будет 
негасимо гореть до Пасхи» [13, с. 
9], «Будут варить компот, делать 
картофельные котлеты с чернос-
ливом... » [13, с. 11]. В создан-
ном Творцом многообразном и 
сложном мире все закономер-
но, все оправданно, всему есть 
свое место, даже, казалось бы, 
совершенно бесполезной луже 
посреди двора [12, с. 146]: «И не 
тронь ее лучше, Вася, – советует 
Горкин приказчику Василь Ва-
силичу, вознамеревшемуся было 
осушить лужу, – спокон веку она 
живет» [13, с. 34].

Особенно четко, в свете при-
веденных выше цитат, видна 
еще одна отличительная деталь 
народной Православной веры, 
которую нам хотелось бы упомя-
нуть в настоящем исследовании 
– ее привязанность к быту и хо-
зяйству. «На нашем дворе Хри-
стос. И в коровнике, и в конюш-
нях, и на погребице, и везде... И 
все – для Него, что делаем» [13, с. 
127]. В этой цитате особенно хо-
рошо видно, как любовь ко всему 
земному, трудолюбие и буднич-
ное, хозяйственное соединяется 
в произведении с устремленно-
стью к Царству Небесному, и на-
оборот – высшие духовные цен-

ности находят опору в богатом 
и прочном русском быте [12, с. 
151]. Пространственно-времен-
ная мифологема «нашего двора», 
своеобразный архетип дома (ко-
торый многие исследователи на-
зывают «микрокосмосом России 
и всего православного мира») 
приобретает для мальчика и для 
читателя значение сакральное, 
символически священное, олице-
творяющее самые дорогие поня-
тия: родину, семью, родителей и, 
конечно, Бога [12, с. 150]. 

Бытовое и хозяйственное устро-
ение изобилует особыми, именно 
к этому дню, случаю, празднику 
необходимыми пищевыми при-
вычками, молитвенными, обря-
довыми действиями. Например, 
Горкин на вопрос мальчика, сколь-
ко дней осталось до Покрова, от-
вечает, привязывая время к пи-
щевым особенностям: «По дням 
скучно будет отсчитывать, ты так 
вот прикидывай... На той неде-
ле, значит, огурчики посолим, на 
Иван Постного, а там и Воздви-
женье... капустку будем рубить... а 
за ней... и онтоновку мочить, под 
самый под покров...» [13, с. 237]. В 
этой двойственности мироощуще-
ния один из истоков радостного, 
приподнятого отношения к жизни 
героя-повествователя, потому что 
он в предметном мире, в его обря-
дах и ритуалах различает явления 
жизни неизмеримо более высокой 
и благостной. Вот почему малень-
кий герой повести И.С. Шмелева 
охотно и радостно принимает, на-
пример, все, что делают взрослые 
в Чистый понедельник, благого-
вейно вдыхая «незабвенный, свя-

щенный запах Великого поста» 
[11, с. 77]. 

Таким образом, в романе 
«Лето Господне» мы видим ду-
ховную культуру конца XIX – 
начала XX вв. предполагающую 
особое двойственное восприятие 
мира (вечного, нетленного и зем-
ного, временного), двойствен-
ность эта буквально пронизывает 
все праздники и посты, весь цер-
ковный и аграрный календарь, 
который скрепляет художествен-
ную структуру произведения. 
И.С. Шмелев раскрывает перед 
нами удивительный, вещно-зри-
мый уклад замоскворецкого ку-
печества, особый тип сознания, 
свойства которого коренятся в 
Православном мироощущении 
русского народа, характеризую-
щемся простотой, богатым язы-
ком и фразеологическим фоль-
клорным мышлением, верой в 
предопределенность, опорой на 
неизменность бытия, а также на 
быт [12, с. 143].

И в этом смысле важным пред-
ставляется, что основой «Лета 
Господня» стал годовой круг 
праздников. Время, подчиненное 
церковному календарю, как бы 
подсвечивает, обрамляет художе-
ственные образы русской рели-
гиозной повседневности, в кото-
рых четко определяется глубокая 
связь поколений. Таким образом, 
книга И.С. Шмелева «Лето Го-
сподне» становится для совре-
менного читателя своеобразной 
энциклопедией по изучению 
жизненного уклада Православ-
ной России конца XIX – начала 
XX вв.

  ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

 1. Алексеева Л.Ф. История русской лите-
ратуры ХХ века. – М.: Высшая школа, 
2005.

 2. Бронская Л.И. Русская идея в автобио-
графической прозе русского зарубе-
жья: И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев, М.А. 
Осоргин. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2000.

 3. Болдырева Е.М. Утраченный рай Ивана 
Шмелева в автобиографической пове-
сти «Лето Господне // Ярославский пе-
дагогический вестник. – 1999. – № 1.

 4. Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений. 
Православие и русская литература в 
XXVII-XX веках. – М.: Издательский 
Совет Русской Православной Церкви, 
2003.

 5. Есаулов И.А. Категория соборности в 
русской литературе. – Петрозаводск: 
Издательство Петрозаводского Уни-
верситета, 1995.

 6. Ильин И.А. О тьме и просветлении: 
Книга художественной критики Бу-
нин-Ремизов-Шмелев. – Мюнхен: Ти-
пография Обители преп. Иова Почаев-
скаго, 1959.

 7. Лысенко Л.А. Образ Православной Рос-
сии в автобиографических произведе-
ниях И.С. Шмелева «Лето Господне» 
и Б.К. Зайцева «Путешествие Глеба». 
– Нижневартовск: Издательство НВГУ, 
2019.

 8. Любомудров А.М. К проблеме воцер-
ковленного героя // Христианство и 
русская литература. – СПб.: Наука, 
1999.

 9. Соколов А.Г. Судьбы русской литера-
турной эмиграции 1920-х годов. – М., 
Издательство Московского Универси-
тета, 1991.

10. Сорокина О.Н. Московиана: Жизнь и 
творчество Ивана Шмелева /О. Н. Со-
рокина. – М.: Моск. рабочий, Скифы, 
1994.

 11. Текст в художественной литературе, 
публицистике и журналистике: Мате-
риалы XIX Шешуковских чтений / Под 
ред. Л.А. Трубиной. – М.: МПГУ, 2014.

12. Черников А.П. Проза И.С. Шмелева: 
концепция мира и человека. – Калуга: 
Калуж. обл. ин-т усовершенствования 
учителей, 1995.

13. Шмелев И.С. Лето Господне. – М: Из-
дательство АСТ, 2021.

14. Шмелев И.С. Это было: Рассказы // 
Шмелев И.С. Публицистика. Собрание 
сочинений: В 5 т. T. 7 (доп.). – М.: Рус-
ская книга, 1999.

П
Р

А
В

О
С

Л
А

В
Н

А
Я

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

Горю
нов А

.А
.

О
С

О
Б

Е
Н

Н
О

С
Т

И
 П

Р
А

В
О

С
Л

А
В

Н
О

Й
 В

Е
Р

Ы
 В

 Н
А

Р
О

Д
Н

О
Й

 
С

Р
Е

Д
Е

 К
О

Н
Ц

А
 X

IX
 – Н

А
Ч

А
Л

А
 X

X
 В

Е
К

А
 С

К
В

О
З

Ь
 П

Р
И

З
М

У 
П

Р
А

З
Д

Н
И

К
О

В
 Г

О
Д

О
В

О
Г

О
 К

Р
У

Г
А



80 81

Илюшина  
Ирина Геннадьевна, 
старший преподаватель 
кафедры церковно-
исторических и церковно-
практических дисциплин 
Бузина  
Светлана Васильевна,  
кандидат филологических 
наук, доцент кафедры 
церковно-исторических 
и церковно-практических 
дисциплин

ЛИЧНОСТНьiЕ	
КАЧЕСТВА	
СТУДЕНТОВ	
ВЛАДИМИРСКОЙ	
СВЯТО-
ФЕОФАНОВСКОЙ	
ДУХОВНОЙ	
СЕМИНАРИИ	 
И	ИХ	ДИНАМИКА

В основу данной статьи зало-
жено исследование отслежива-
ния динамики и самооценки лич-
ностных качеств студентов на 
первых этапах обучения во Вла-
димирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии. Динамика 
развития личностных качеств 
определяется тем, что процесс 

обучения на различных курсах 
имеет некоторые особенности. 
Так на подготовительном и на 
первом курсе у студентов выра-
жено становление личности и 
ее развитие. На фоне этого воз-
можно отследить и проанализи-
ровать рост и спад показателей 
по одиннадцати пунктам.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личностные ка-
чества, динамика развития, уро-
вень эрудиции, продуктивная ак-
тивность, сосредоточенность, 
пунктуальность, дисциплиниро-
ванность, духовное образование.

PERSONAL QUALITIES OF 
STUDENTS VLADIMIR ST. 
THEOPHAN THEOLOGICAL 
SEMINARY AND THEIR 
DYNAMICS

This article is based on a study 
of tracking the dynamics and 
self-assessment of the personal 
qualities of students at the first 
stages of study at the Vladimir St. 
Feofanov Theological Seminary. 
The dynamics of the development of 
personal qualities is determined by 
the fact that the learning process in 
various courses has some features. 
So in the preparatory and in the 
first year, students expressed the 
formation of personality and 
its development. Against this 
background, it is possible to track 
and analyze the growth and decline 
in indicators on eleven points.
KEY WORDS: personal qualities, 
dynamics of development, level 
of erudition, productive activity, 
concentration, punctuality, 
discipline, spiritual education.

Студенты любого высшего 
учебного заведения стал-

кивается с рядом трудностей, 
связанных с отсутствием опре-
деленных человеческих качеств, 
необходимых для успешного 
усвоения учебного материала. 
Трудности связаны не столько со 
спецификой дисциплин, сколь-
ко с новым подходом к процессу 
обучения, который сильно отли-
чается от школьного, средне про-
фессионального и даже отдель-
ного высшего [1, c. 586-590].

Первым и наиболее важным 
признаком специфики обучения 
в Семинарии является большая 
доля самостоятельности в усво-
ении знаний и большой объем 
специфичного материала. Чтобы 
справиться с этой особенностью 
духовного образования, семина-
рист должен овладеть рядом че-
ловеческих качеств, без которых 
успех не может быть достигнут. 
В сентябре 2021 года студентам 
подготовительной группы и пер-
вого курса была предложена не-
большая анкета по самооценке 
ряда таких качеств. В перечень 
этих характеристик были вклю-
чены:
1. Уровень эрудиции.
2. Продуктивная активность на 

занятиях.
3. Отношение к обучению.
4. Активность работы в группе 

курса.
5. Сосредоточенность на заняти-

ях.
6. Способность систематически 

работать.
7. Способность исправлять 

ошибки.

8. Аккуратность ведения запи-
сей и конспектов.

9. Пунктуальность.
10. Культура поведения.
11. Дисциплинированность.

По каждому из предложенных 
пунктов студентам необходимо 
было произвести самооценку, ис-
ходя из трех уровней: высокого, 
среднего и низкого. 

Результаты ответов оформле-
ны в виде диаграмм, в которых 
красным цветом показан высокий 
уровень, синим цветом низкий 
и зеленым средний. Поскольку 
большинство студентов в основу 
самооценки положили средний 
уровень обладания названными 
качествами, именно он был взят 
как основа, от которой рассма-
тривались отклонения в сторону 
высокого и низкого уровней.

Как показало анкетирование, 
уровень полученного образова-
ния до семинарии во многом вли-
яет на самооценку качеств лич-
ности, по которым поводилось 
исследование.

На рисунке 1 представлены ре-
зультаты анкетирования студен-
тов подготовительной группы, 
проведенном через 3 недели по-
сле начала обучения. 

Прежде всего. Следует отме-
тить, что в основном студенты, 
давая самооценку развитию ка-
честв личности, определили их на 
среднем уровне развития. К ним 
относятся: уровень эрудиции, про-
дуктивная активность на занятиях. 
Сосредоточенность на занятиях, 
способность систематически ра-
ботать, способность исправлять 
ошибки и пунктуальность. А это в 
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основном именно те качества, ко-
торыми должен обладать студент 
не только в начале обучения, но и 
любой студент старших курсов, ко-
торый серьезно относиться к уче-
бе, практике, а в дальнейшем к ра-
боте и профессиональному росту.

Высоко оценили уровень раз-
вития следующих качеств: куль-

туру поведения и дисциплиниро-
ванность.

Низкий уровень развития был 
отмечен в отношении таких ка-
честв, как отношение к обучению, 
аккуратность ведения записей и 
активность работы самой группе. 

На рисунке 2 представлены ре-
зультаты анкетирования студен-

тов 1 курса, за тот же промежу-
ток времени.

Опыт обучения в Семинарии и 
предыдущее образование позво-
лило студентам 1 курса, давая са-
моценку личностных характери-
стик рассматриваемых качеств, 
дать им более высокую оценку.

Наиболее высоко были оце-
нены следующие качества: куль-
тура поведения и дисциплини-
рованность, пунктуальность, 
аккуратность ведения записей и 
способность исправлять ошибки.

К качествам, которые получили 
преимущественно среднюю оцен-
ку, студенты отнесли активность 
работы в группе курса, сосредо-
точенность на занятиях, способ-
ность систематически работать.

Низкий уровень развития сту-
денты отметили у таких качеств, 
как уровень эрудиции, деловая 
активность на занятиях и отно-
шение к обучению.

Сравнивая самооценки под-
готовительной группы и 1 курса 

по вышеперечисленны показате-
лям, есть основание сделать сле-
дующие выводы: студенты обеих 
ступеней обучения высоко оце-
нили культуру поведения и дис-
циплинированность. К среднему 
уровню была отнесена сосредо-
точенность на занятиях. Отноше-
ние к обучению было отмечено 
низким уровнем. Говоря о низкой 
самооценке продуктивной актив-
ности на занятиях и отношению 
к обучению, можно обосновать 
специфическим образовательным 
процессом в Семинарии, который 
в корне отличается от обычного 
мирского обучения. Лекционная 
информация, которая начитывает-
ся в пе    рвые две недели после 
начала учебного года, включает 
в себя много нового материала и 
сложно усваивается без организа-
ции серьезной самостоятельной 
работы студентов, к которой они 
еще не были готовы в этот период.

В марте 2022 года было про-
ведено повторное анкетирование 
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Рисунок 1. Уровень самооценки студентов подготовительной группы в сентя-
бре 2021 года

Рисунок 2. Уровень самооценки студентов 1 курса в сентябре 2021 года
Рисунок 3. Уровень самооценки студентов подготовительной группы в марте 
2022 года
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по тем же вопросам. Сравнение 
ответов на вопросы анкеты, по-
зволило отметить ряд изменений 
в самооценке студентов, которые 
произошли за полгода обучения.

На рисунке 3 показаны результа-
ты самооценки студентов подго-
товительной группы. Сравнивая 
диаграммы полученных ответов 
в сентябре 2021 года и марте 2022 
года, можно отметить, что исчез-
ли ответы низких характеристик 
личностных качеств и значитель-
но другие показатели.

Повысилась оценка следую-
щих качеств: отношение к обу-
чению, способность исправлять 
ошибки, пунктуальность и куль-
тура поведения.

Средним показателем студенты 
оценили: дисциплинированность, 
аккуратность ведения записей и 
конспектов, сосредоточенность 
на занятиях, активность работы в 
группе, продуктивная активность 
на занятиях и уровень эрудиции, 
способность систематически ра-
ботать, пунктуальность.

Результаты самооценки лич-
ностных качеств студентов 1 
курса также претерпели измене-
ния, что отображено на рисунке 4. 
Значительно сократилось коли-
чество низких характеристик в 
самооценке студентов, возросло 
количество оценок качеств лич-
ности по высокому критерию.

Наиболее высоко были оце-
нены следующие качества: дис-
циплинированность, культура 
поведения, аккуратность ведения 
записей и конспектов, способ-
ность исправлять ошибки.

Средним показателем сту-
денты оценили пунктуальность, 
способность систематически 
работать, сосредоточенность на 
занятиях, продуктивную актив-
ность на занятиях, активность 
работы в группе курса и уровень 
эрудиции.

Из качеств, получивших низ-
кую оценку, следует отметить от-
ношение к обучению.

Так же было проведено срав-
нение по количеству средних, 

высоких и низких оценок по-
казателей личностных качеств 
студентов. Результаты этого 
сравнения следующие: подгото-
вительная группа и 1 курс высо-
ко оценили культуру поведения и 
способность исправлять ошибки.

Средним показателем были 
оценены активность работы в 
группе, уровень эрудиции, про-
дуктивная активность на заняти-
ях и сосредоточенность.

Низкая оценка была дана по 
прежнему отношению к обуче-
нию.

Кроме того были проведены 
сравнительные исследования 
между показателями сентября 
2021 года и марта 2022 года вну-
три учебных групп подготови-
тельного этапа и 1 курса. Сравне-
ние диаграмм по оценке качеств 
студента в подготовительной 
группе, представленное на Ри-
сунках 1 и 3, свидетельствует, что 
самооценка студентов значитель-
но изменилось. В марте почти не 
осталось низких оценок качеств, 
и значительно увеличилось коли-
чество высоких самооценок. В 
группе 1 курса изменения также 
произошли, о чем можно судить, 
сравнив диаграммы на Рисунках 
2 и 4. Следует отметить, что в 
этой группе через полгода обуче-
ния в Семинарии, все студенты 
отметили уровень эрудиции как 
средний, оказавших от низких 
самооценок по этому качеству. 
Кроме того, в марте 2022 года 
только по четырем качествам 
студенты дали самооценку как 
низкую вместо десяти качеств 
при начале учебного года. К со-

жалению, в категорию низких 
оценок попали качества, которые 
связаны с процессом непосред-
ственного приобретения знаний: 
продуктивная активность на за-
нятиях, отношение к обучению, 
активность работы в группе кур-
са и сосредоточенность на заня-
тиях.

В подготовительной группе 
было проведено сравнение по-
казателей, которые претерпели 
наиболее значительные измене-
ния: это способность исправлять 
ошибки, отношение к обучению, 
пунктуальность и культура пове-
дения. С низкой самооценки эти 
показатели заменились на сред-
нюю и высокую. Наглядно это 
представлено на рисунках с 5-го по 
12-й.
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Рисунок 4. Уровень самооценки студентов 1 курса в марте 2022 года

Рисунок 5. Оценка способности ис-
правлять ошибки в подготовитель-
ной группе в сентябре 2021 года

Рисунок 6. Оценка способности ис-
правлять ошибки в подготовитель-
ной группе в сентябре 2021 года
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Способность исправлять 
ошибки – это важнейшее каче-
ство любого обучающегося. В 
группе более половины студен-
тов оценили это качество на вы-
соком уровне вместо 20% в нача-
ле учебного года.

Примерно в тех же рамках, 
что и отношение к обучению, 
изменилась самооценка пункту-
альности: высокий уровень 20% 
вырос до 55%, но при этом 10% 
с низкой самооценкой остались 
без изменений.

вместо 40% в сентябре и отсут-
ствии низких показателей.

В группе 1 курса значитель-
ные изменения произошли в са-
мооценке следующих качеств: 
уровня эрудиции, пунктуально-
сти и аккуратности ведения запи-
сей. Эти изменения отображены 
на рисунках 13 – 18.

Интересные изменения про-
изошли с оценкой студентами 
пунктуальности. Высоко ее оце-
нили в сентябре 70% студентов 
курса, а в марте – только 25%. 
Остальные 75% посчитали ее 
степень развития в себе на сред-
нем уровне.
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Рисунок 7. Оценка отношения к обу-
чению в подготовительной группе в 
сентябре 2021 года

Рисунок 8. Оценка отношения к обу-
чению в подготовительной группе в 
марте 2022 года

Отношение к обучению

Отношение к обучению

Пунктуальность

Пунктуальность

Культура поведения

Культура поведения

Уровень эрудиции

Уровень эрудиции

Пунктуальность

Пунктуальность

Аккуратность ведения 
записей и конспектов

Аккуратность ведения 
записей и конспектов

В подготовительной группе 
произошло практически зер-
кальное изменение отношения 
студентов к обучению, где 65% 
занял высокий уровень самоо-
ценки.

Рисунок 9. Оценка пунктуальности в 
подготовительной группе в сентябре 
2021 года

Рисунок 10. Оценка пунктуальности 
в подготовительной группе в марте 
2022 года

Рисунок 11. Оценка культуры пове-
дения в подготовительной группе в 
сентябре 2021 года

Рисунок 12. Оценка культуры пове-
дения в подготовительной группе в 
марте 2022 года

Культура поведения по самоо-
ценке подготовительной группы 
претерпела наибольшее измене-
ние, более, чем в два раза: 85% 
студентов дали высокую оценку 

Рисунок 13. Оценка уровня эрудиции 
в группе 1 курса в сентябре 2021 
года

Рисунок 14. Оценка уровня эрудиции 
в группе 1 курса в марте 2022 года

В оценке уровня эрудиции 
произошло снижение показате-
лей. Треть студентов, которые в 
сентябре считали уровень высо-
ким, через полгода обучения соч-
ли его только на среднем уровне.

Рисунок 15. Оценка пунктуальности в 
группе 1 курса в сентябре 2022 года

Рисунок 16. Оценка пунктуальности в 
группе 1 курса в марте 2022 года

Рисунок 17. Оценка аккуратности ве-
дения записей и конспектов в группе 
1 курса в сентябре 2021 года

Рисунок 18. Оценка аккуратности ве-
дения записей и конспектов в группе 
1 курса в марте 2022 года

Аккуратность ведения запи-
сей по самооценке студентов 
группы значительно выросла. 
60% респондентов посчитали ее 
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на высоком уровне развития в от-
личие от 30% в начале учебного 
года.

Таким образом, из проведен-
ного исследования можно сде-
лать вывод, что обучение во Вла-
димирской Свято-Феофановской 

духовной семинарии позволил 
студентам уже в течение первого 
семестра пересмотреть в сторо-
ну повышения самооценку своих 
личностных качеств, необходи-
мых для успешной учебы в семи-
нарии.
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