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ȼȱȷȴȯȴȺȳȹȺ-ȹȬȿɃȹɇȵ ȾȼȴȻȾȴɁ 

 
Книга 1. 

ФИЗИКА: ПОЗНАНИЕ ЧУДА БОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРИРОДЫ. 

 

Книга 2.  

ЧЕЛОВЕК: ЧУДО ТВОРЕНИЯ ПО ОБРАЗУ БОЖИЮ. 

 

Книга 3.  

САКРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА СВЯТОСТИ: 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧУДА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ  ВОСХОЖДЕНИЯ  ЧЕЛОВЕКА  К  

БОГОПОДОБИЮ 

 

 

ȯəɚɝɑɚɗɚɏɔɣɑɝɖɚɑ ɔ ɛɑɐɌɏɚɏɔɣɑɝɖɚɑ ɖɜɑɐɚ ɌɎɞɚɜɚɎ: 

 
Пускай образование укажет в жизни путь, 
Пускай религия, наука – души согревают! 
И в этом триединстве мы познаем жизни суть, 
Когда наш Дух и Разум с Телом вместе процветают! 
 

Познать бы Бога-Истину  во всём, 
Познать, как радость, а не обиду… 
Познать себя в глубинном Человеческом обличье! 
Познать, но Бога в сердце – не терять из виду! 

 

Пусть лестница познания ведёт 
Всё ввысь дорогой мысли ясной. 
Сердечной формы более прекрасной,  
По ступеням познания вперёд. 

 

Написано всё это неспроста… 
Божественную Истину я всё яснее вижу! 
Она пришла к нам в образе Христа! 
И с каждым днём становится всё ближе… 
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Религиозно-научный Трептих – это та духовно 

уникальная «песня» авторов, звучащая в их душах в виде 

классической традиционно-иновационной мелодии, 

вполне определенной религиозно-научной тональности… 

Эта мелодия звучит в душах авторов теперь постоянно, 

всё яснее проявляясь, на основе реминисценции всего 

ранее познанного содержания за многие годы. 

Человек может развить свой разум до высоты уровня 

понимания сущности Творения Божественного 

Мироздания. Понимать сущность сотворенного Богом 

объективного и естественного мира может, только 

преображенная воцерковлением, человеческая Личность, 

на своём пути уподобления Богу в пространстве 

сверхъестественного, трансцендентного и 

метафизического. Для этого и поставлена задача 

овладения этим системным духовным инструментарием, 

который и является тем «золотым» ключиком, который 

позволит открыть потаенную дверь в познании Истины. 
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Ȭɗɨɍɑɜɞ ɉɕəɤɞɑɕə ð  ɚɐɔə ɔɓ ɚɝəɚɎɌɞɑɗɑɕ ɝɚɎɜɑɘɑəəɚɕ 
ɞɑɚɜɑɞɔɣɑɝɖɚɕ ɠɔɓɔɖɔ, ɗɌɟɜɑɌɞ ȹɚɍɑɗɑɎɝɖɚɕ ɛɜɑɘɔɔ, ɚɍɥɑɝɞɎɑəəɧɕ 

ɐɑɫɞɑɗɨ-ɏɟɘɌəɔɝɞ, ɌɎɞɚɜ ɍɚɗɑɑ 300 əɌɟɣəɧɡ ɜɌɍɚɞ ɛɚ ɠɔɓɔɖɑ ɔ ɛɚɜɫɐɖɌ 
150 ɖəɔɏ ɔ ɝɞɌɞɑɕ Ɏ ɚɍɗɌɝɞɔ ɔɝɞɚɜɔɔ ɔ ɠɔɗɚɝɚɠɔɔ. 

 

Письмо Альберта Эйнштейна, дочери Лизерл  

о силе Любви 
«Я должен попросить тебя сохранять все мои письма до тех пор, пока 

ты сочтешь это необходимым. Годы или даже десятилетия, пока ты не 

увидишь, что общество готово слушать и принимать то, чем я делюсь с 

тобой». 

«Когда я предложил Теорию Относительности, очень многие не 

понимали меня, и то, что я открою тебе сейчас для передачи человечеству, 

тоже будет сталкиваться с непониманием. Я прошу тебя не понять, а 

принять то, что я объясняя пишу ниже. 

Существует очень мощная Сила, которой до сих пор наука не нашла 

официального объяснения. Сила, которая поглощает и управляет всеми 

другими силами. Сила, которая отвечает за все явления во Вселенной, 

многих из которых мы еще не видели и не объясняли. Эта Сила – 

ЛЮБОВЬ. 

Когда ученые искали единую теорию Вселенной, они забыли самую 

мощную и невидимую силу. Ученые не посчитали нужным представить 

Любовь в теории Вселенной. Они пренебрегли силой гравитации, 

заставляющей людей привлекать друг друга. Забыли о самой мощной силе 

представляющей Свет и просвещающей тех, кто ее дает и получает. Забыли 

о Любви – порождающей и умножающей лучшее в нашей жизни, 

удерживающей человечество от уничтожения в слепой людской узости 

эгоизма. 

Мы живем и умираем за Любовь – это наш Бог. Бог есть Любовь наша. 

Благодаря Вселенской силе Любви мы можем объяснить все, мы можем 

найти смысл жизни нашей. Человечество очень долго игнорировало 

Любовь, потому, что боялось ее. Возможно, потому что ее невозможно 

контролировать, оценить и объяснить с научной точки зрения. 
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Я нашел способ сделать Любовь заметной, благодаря моей знаменитой 

формуле E = mc². Если вместо этого уравнения мы примем, что энергия для 

всеобщего исцеления может быть получена через Любовь, умноженную на 

скорость света в квадрате, мы приходим к выводу, что Любовь 

безгранична. 

Человечество не справилось с попытками контролировать силы 

Вселенной, они обратились против нас. В свете этого для всеобщего 

спасения, человечеству для исцеления необходимо погрузиться в другой 

вид энергии… 

Энергия Любви необходима человечеству для выживания каждой 

живой души на Земле. Это единственный верный ответ и единственное и 

правильное решение. Только через Любовь мы можем найти смысл в 

жизни, сохранить мир и каждое разумное или чувствующее существо. 

Только Любовь поможет нашей цивилизации выжить. 

Нужно учиться растить в себе и осваивать великую силу Любви 

внутри себя, моя дорогая Лизерл. Необходимо каждому живущему на 

земле, осознать и принять Вселенскую Любовь, ее великую способность 

побеждать и превосходить все что угодно, потому что Любовь, суть 

существования нашей жизни. 

Пока Человечество еще не готово, к «бомбе любви» — достаточно 

мощному устройству, способному полностью уничтожить ненависть, 

эгоизм, ложь и жадность человеческую, все то, что опустошает и 

уничтожает нашу планету. Но это только пока… Наступит час и ученые 

обязательно возьмутся за изобретение любовной бомбы. И каждый из 

живущих, каждый отдельный индивидуум несущий в себе небольшой, но 

мощный генератор Любви, будет к ней причастен. Не реализованная 

энергия Любви в каждом из нас уже давно ждет своего освобождения. 

Люди обязательно научатся давать и получать энергию Любви, 

дорогая Lieserl. Любовь победит и преодолеет все, потому что Любовь — 

это энергия и она настолько велика, что способна изменить все. 

Я очень сожалею о том, что не выразил свою любовь. Может быть уже 

поздно извиниться, но время — относительно. Знай, дорогая Lieserl, я 

люблю тебя, благодаря тебе я достиг окончательного ответа своей жизни. 

Твой отец, Альберт Эйнштейн» 
 

https://inshe.org/inshe-bomba-lyubvi-pismo-alberta-ejnshtejna-docheri-lizerl-o-sile-lyubvi/ 
 

ɼʘʥʥʦʝ ʧʠʩʴʤʦ ɸʣʴʙʝʨʪʘ ʕʡʥʰʪʝʡʥʘ ʢ ʩʚʦʝʡ ʜʦʯʝʨʠ ʦ ʣʶʙʚʠ, ʩʚʦʠʤ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ ʩʚʷʟʳʚʘʝʪ ʧʝʨʚʫʶ ʠ ʚʪʦʨʫʶ ʢʥʠʛʫ ʟʘʷʚʣʝʥʥʦʛʦ ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʦ-

ʥʘʫʯʥʦʛʦ ʊʨʠʧʪʠʭʘ. ʀʙʦ ʬʠʟʠʢʘ, ʧʦ ʤʥʝʥʠʶ ʣʘʫʨʝʪʘ ʅʦʙʝʣʝʚʩʢʦʡ ʧʨʝʤʠʠ 

ʀʩʠʜʦʨʘ ʈʘʙʠ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʝʨʜʮʝʚʠʥʫ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʦʡ ʢʫʣʪɹʫʨʳ, ʘ ʟʥʘʯʠʪ ʠ 

ʛʣʫʙʠʥʥʳʭ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦ ʯʝʣʦʚʝʢʝ ʢʘʢ ʚ ʝʛʦ ʟʝʤʥʦʡ ʞʠʟʥʠ, ʪʘʢ ʠ ʚ ʝʛʦ 

ʚʝʯʥʦʤ ʙʝʩʩʤʝʨʪʠʠ. 

https://inshe.org/inshe-bomba-lyubvi-pismo-alberta-ejnshtejna-docheri-lizerl-o-sile-lyubvi/
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ȻɜɑɐɔɝɗɚɎɔɑ 

 

Авторы представленного ТРИПТИХА осуществили рефлексию 

и реминисценцию системы много лет усваиваемых знаний и на 

основе переосмысления и переструктурирования знаний написали 

эти книги. Сущность и смыслы написанного, вознесены над уровнем 

предыдущих знаний сакральным обобщением. Некоторые мысли 

авторов могут показаться «безумными», противоречащими 

общепринятым, но, подражая Нильсу Бору, вопрошавшего: 

«…Достаточно ли они безумные, чтобы быть верными?», мы можем 

уверенно сказать, что они, эти мысли, достаточно нестандартные, но 

истинность их поверялась через призму Библейской Истины.  

Их можно считать верными, на основе двуединства религиозной 

Веры и веры научной, в соответствии с принципом 

дополнительности: религиозно-научного синкретизма и целостного, 

гармоничного мировосприятия, миропонимания и мировоззрения на 

этой основе. 

Инертность мышления и преклонение перед авторитетами – 

основные факторы, которые тормозят исследовательскую 

деятельность. Авторы преимущественно действовали на основе 

интуиции, догадки, вдохновения, озарения на основе творческого 

мышления, которое (по мнению авторов) должно быть системно-

диалектическим, вероятностно-прогностическим, логико-

вариативным и трансцендентно-метафизическим (знаково-

символическим)
1
. Но Главным путеводителем в нашем 

познавательном движении была искренняя вера в Библейскую 

Истину, раскрывающую этапы творения как мира, так и человека.  

Авторам пришлось дерзновенно и с усилием воли преодолевать 

барьеры, выстроенные традиционным, возведенным в абсолют, 

материалистическим мировоззрением. Оно было доминантным в 

богоборческую эпоху эфемерного строительства светлого будущего. 

Дерзновенность заключалась в переходе понимания доминантности 

                                                           
1
 Проказа А.Т., Ильченко В.И. Размышления о мышлении с практическими 

приложениями. – Луганск: Изд-во ЛНУ им. В.Даля, 2018. – 284 с. 
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противоположностей (Материя) и (Сознание - Дух) в содержании 

основного вопроса философии (ОВФ): Материя ↔ Сознание (Бог, 

Дух). 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что пришло время 

смены парадигмы в понимании не только основного вопроса 

философии, но и принятия новой методологии познания на основе 

религиозно-научного синкретизма. Предлагаемая авторская схема 

дает возможность не только более предметно поразмышлять на 

данную тему, но принять определенные основания для реализации 

качественно новых подходов осуществления творческой 

деятельности.  
 

 
 

Тем более, этот подход не только важен, но объективно 

необходим при решении вопросов познания сущности как самого 

человека, так и его бытия. Ведь многие проблемы современного 

социума (цивилизация и культура) адекватно не решаются, приводят 
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к глобальным проблемам ввиду того, что до сих пор человек так и 

остается неразгаданной загадкой, можно сказать – тайной, для 

современной философии, науки, педагогики, психологии, 

социологии и политики. Ибо материалистическая идеология не 

позволяла увидеть всю целостность полноты бытия человека, 

ограничивая его восприятие только как внешнего человека, как 

совокупности всех внешних социальных отношений, вывернутого 

«наизнанку» (К.Маркс) и насильно выдернутого из своей сакральной 

и трансцендентной глубины, оборвав системную ризому духовных 

корней, через которую он воспринимает в себя святую и 

Божественную вечность. Именно в этой глубине бытийствует 

внутренний человек, о котором на научном уровне практически нет 

целостной информации. О нем достаточно много известно только в 

пространстве Библейского знания и в подвижнических работах 

Святых Отцов. Апостол Павел системно развивает эти мысли в 

Новом Завете: «если внешний наш человек и тлеет, то внутренний 

со дня на день обновляется» (2Кор.4:16). И что более важно, нужно 

крепко утвердиться Духом (Отца Господа нашего Иисуса Христа) во 

внутреннем человеке (Еф.3:14-17). Эти праведные мысли пока 

недоступны ни научной, ни 

педагогической, ни 

психологической современной 

аудитории, а тем более всему 

кадровому комплексу 

учительства. Как недоступна 

этой же аудитории дефиниция 

понятия «ВЕРА», данная, как 

Новозаветная истина: «Вера 

же есть осуществление 

ожидаемого и уверенность в 

невидимом» (Евр.11:1).  

Именно эта истина 

уверенности в невидимом, 

приводит к пониманию веры в 

плане осознания всего того, 

что открыто наукой, но 

невидимо человеческим 
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глазом: всего микромира, макромира, квантовых явлений, ДНК, РНК 

и всего многого, многого другого. Так вот, научным открытиям мы 

верим, утверждая, что это подтверждается математикой. Но тогда 

нужно поверить и сущность религиозных истин, правильность 

которых проявлена и доказана в веках и тысячелетиях в ходе как 

практического опытного проявления, так и прописанных в 

сакральных книгах святых отцов.  

Важно сформировать способность и умение прорываться за 

пределы естественного, материального, временного, конечного, 

ограниченного, смертного и уметь действовать в условиях 

сверхъестественного, невидимого, вечного, трансцендентного, 

метафизического, что и будет основанием практической 

реализацией целостным человеком принципа дополнительности. Но 

в таком целостном человеке внутренний человек должен системно 

доминировать над внешним. Только в этом случае целостный 

человек сможет индивидуально реализовать единственно важное и 

самое ответственное задание, которое он получил при творении от 

самого Господа Бога: не только восходить от Образа к Подобию 

Божию (Теозис),  но, преодолев барьер смерти, пройдя испытания 

Страшного Суда при втором пришествии Сына Божия, восстать в 

вечности одесную Иисуса Христа, на нескончаемой  вечной 

Литургии.  

Для понимания и осуществления выявленной идеи, авторами и 

создается данная, уже вторая книга.
2
 Но книга может быть ценна 

только в том случае, если она наполнена сакральными смыслами. 

Система Абсолютных смыслов заложена и проявлена лишь в одной 

единственной Книге книг – Библии. Она одна, все остальные книги 

Ею рождены и к Ней потом обратно приведут. Если книга, особенно 

культурологического плана, не рождена Библией или нет в ней 

ничего библейского, то её читать вообще нет смысла. Один Бог, 

одна Вера, одно Крещение. Всё от Бога и всё к Нему. Мы получаем 

от Него, действуем на этих основаниях и возвращаем всё, творчески 

наработанное нами, - обратно Ему, во славу Божию.  

                                                           
2
 Проказа А.Т., Ильченко В.И. ФИЗИКА: ЧУДО ПОЗНАНИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРИРОДЫ (религиозно-научный дуализм: религиозно-библейская Абсолютность и 

научно-физическая относительность): Монография. Книга 1. - Луганск: Изд-во ЛГУ 

им. В.Даля, 2021. – 344 с. 
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Как ни странно, но создание таких книг, выросших из 

Библейского смыслового основания, требует от авторов не только 

силы воли, мужества осуществления прорыва в неведомые дали за 

пределы видимого научного горизонта, терпения, но самого 

главного – чистоты сердца и смирения. 
 

   
 

Господь сказал апостолу  Павлу: «довольно для тебя благодати 

Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. И потому я гораздо 

охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне 

сила Христова, ибо, когда я немощен, тогда и силён» (2Кор.12:9-11).  

Исполнившись сакральными смыслами Библейской святости, 

глубинными прорывами в систему научных исследований новейших 

физических открытий, опираясь на идею современного 

исследователя Исидора Раби, Президента Американского 

физического общества и лауреата Нобелевской премии, который 

заявил, что физика составляет сердцевину гуманитарного 

образования нашего времени, авторы со смирением и кротостью 

решили посвятить свою вторую книгу Триптиха о Человеке, 

Господу Богу. 
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ȭɚɒɑɝɞɎɑəəɌɫ ɠɔɓɔɣɑɝɖɌɫ ɜɑɌɗɨəɚɝɞɨ ɔ ɑɬ 

ɣɑɗɚɎɑɣɑɝɖɔɑ ɏəɚɝɑɚɗɚɏɔɣɑɝɖɔɑ ɘɚɐɑɗɔ  

əɌ ɚɝəɚɎɑ ɜɑɘɔəɔɝɢɑəɢɔɔ 3 
 

 

В процессе познания, учесть великое многообразие и 

разнообразие свойств Божественного Мироздания невозможно ни 

теоретически, ни (тем более) практически. Тогда необходимо 

учитывать только те физические свойства, которые являются 

существенными в данном отношении, т. е. в отношении объекта и 

предмета исследования, а вот от несущественных, в данном 

отношении свойств, необходимо абстрагироваться. Это означает, 

что познавать мы будем не физическую реальность, а её 

гносеологическую модель, созданную человеком (познающим 

субъектом). Вся наука построена именно на этом! Причём, при 

получении результатов исследования мы обращаемся к физической 

                                                           
3 Реминисценция (от лат. Reminiscor – припоминаю): воспоминание, 

воспроизведение временно забытых представлений, впечатлений, мыслей; 

отражение, отголосок чужого творчества в только что прочитанном произведении. 

Это воспроизведение – спустя некоторое время после того, что при 

воспроизведении было недоступно. Этот эффект может наблюдаться при работе с 

различным вербальным или наглядным материалом, в качестве которого могут 

выступать тексты, стихи, списки, картинки, предметы, особенно если материал, 

является логически связанным, большим по объему и имеющимм на человека 

эмоциональное воздействие. Более полное и точное воспроизведение сохраненного 

в памяти материала по сравнению с первоначально запечатленным (заученным). 

Отсроченное восприятие того, что первоначально было временно забыто. 

Одним из главных методов реминисценции является аллюзия (стилистическая 

фигура, содержащая указание, аналогию или намёк на некий литературный, 

исторический, мифологический или политический факт, закреплённый в текстовой 

культуре или в разговорной речи) и ретроспекция (форма выражения информации, 

отсылающая к предшествующим событиям, содержащимся в тексте, аудиофайле, 

видео, или обзор чего-либо, что было создано в прошлом) рефлексирующего 

сознания (Рефлексия дает мозгу возможность сделать паузу среди хаоса, распутать 

клубок наблюдений и опыта и разобраться в нем, учесть множество возможных 

интерпретаций и найти смысл. Смысл становится материалом для обучения, 

который затем повлияет на будущий образ мыслей и действий). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/356
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реальности и оцениваем, с какой точностью эти научные результаты 

были получены.  

Рассмотрим несколько примеров из истории фундаментальной 

науки (физики) на основе реминисценции (переосмысления ранее 

полученного).  Заметим, что человеческие гносеологические модели 

Божественной физической реальности создаются по-разному. Самый 

простой подход к созданию моделей заключается в том, что мы 

оставляем черты и свойства физической реальности, которые ей 

присущи и являются существенными в отношении именно данного 

исследования, а многочисленные несущественные отбрасываются, 

то есть не учитываем их как будто они и не присущи данной 

физической реальности. Ясно, что выделенные нами объекты и 

предметы исследования отличаются от сложнейшей физической 

реальности, но результаты исследований будут очень мало 

отличаться от тех, если бы участвовало всё многообразие и 

разнообразие физической реальности. Значит, речь идёт о 

достаточной для нас степени точности полученных результатов 

исследований. Если степень точности нас удовлетворяет, то мы 

полагаем, что «созданная» нами модель приемлема, т.е. является 

рабочей. Если нет, то модель необходимо изменять, уточнять или 

вообще создавать новую. 

Кроме абстрагирования (отбрасывания несущественных свойств 

физической реальности) мы часто пользуемся и процедурой 

идеализации (приписываем физической реальности свойства, 

которыми она не обладает). Например, при изучении падения тел мы 

пользуемся и процедурой абстрагирования, и процедурой 

идеализации. Мы подбираем тела такой массы и такой формы, 

чтобы можно было с достаточной точностью не учитывать сил 

сопротивления воздуха, т. е. от наличия воздуха мы абстрагируемся. 

К тому же в рассматриваемой области пространства мы 

приписываем гравитационному полю свойство однородности, 

несмотря на то, что этим свойством гравитационное поле не 

обладает. Оно центрально-симметричное, то есть неоднородное. 

Таким образом, созданная нами модель физической реальности 

выглядит так: безвоздушное пространство, однородное 

гравитационное поле. Результат исследования падения тел: 

, т.е. для всех тел ускорение постоянно, как по модулю, 
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так и по направлению. Во многих практических случаях нас этот 

результат устраивает! Однако строго теоретически . Для 

«тонких» теоретических исследований модель физической 

реальности должна быть другой! Необходимо учитывать наличие 

воздуха, изменение его плотности на различных высотах, 

зависимость силы сопротивления воздуха от скорости движения тел 

(линейная, квадратичная, кубическая…), неоднородность поля 

тяготения, а значит, изменяющуюся силу тяжести при падении тел... 

Всё это очень сильно усложняет теоретические исследования, а 

результат может очень мало отличаться от исследований на основе 

упрощённой модели физической реальности! Как видим, в этих 

случаях мы решали «проблему воздуха» (учитывать или не 

учитывать, а если учитывать, то как?). 

О проблеме Божественного мирового эфира (БМЭ) мы даже не 

упоминаем,  потому что при таких скоростях (v << c)  его влияние на 

движение ничтожно, то есть неуловимо мало! А вот если частица 

движется со скоростью, соизмеримой со скоростью света (v < c), то в 

этом случае влияние БМЭ на характер движения частицы 

существенное и не учитывать этого влияния мы уже не можем. 

Следовательно, при создании гносеологической модели этой 

физической ситуации абстрагироваться от наличия БМЭ мы не 

имеем возможности. Вот различные ситуации на основе 

реминисценции. Опыты Майкельсона-Морли были истолкованы в 

контексте того, что эфира не существует, так как «эфирный ветер» 

при движении Земли не был обнаружен (своеобразная 

интерференционная картина). Однако, мы считаем, что эфир не 

обнаружен не потому, что его нет, а потому что скорость Земли  

(30 км/с) для этого очень мала по сравнению со скоростью света 

(300000 км/с). А вот в опытах Кауфмана электроны разгонялись 

электромагнитной силой до скоростей соизмеримых со скоростью 

света. Было установлено, что при больших скоростях отношение 

силы к ускорению возрастает. Был сделан вывод, что ускорение 

уменьшается, потому что масса электрона увеличивается. Была даже 

найдена формула, как определить возрастающую массу. Для этого 

надо просто массу покоя электрона разделить на Лоренц-фактор 

 (формула из специальной теории относительности - 
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СТО). Однако мы считаем, что масса данной частицы изменяться не 

может, а «эффект её увеличения» в опытах Кауфмана объясняется 

увеличением силы сопротивления БМЭ и уменьшением 

равнодействующей, что приводило к уменьшению ускорения 

электрона. Следовательно, при создании модели этой физической 

ситуации абстрагироваться от наличия БMЭ нельзя. Кстати, наука 

так и не объяснила, что же изменяется в электроне, что его 

инертность (масса) становится иной. А с учетом силы 

сопротивления БMЭ физически всё становится ясно и понятно! 

Интересная ситуация в отношении создания моделей имеет 

место, если изучать взаимодействие электромагнитного излучения с 

веществом. Всё зависит от физических свойств излучения (частоты 

колебаний электромагнитного поля излучения) и от физических 

свойств вещества (зеркальность поверхности, прозрачность 

вещества, «черноты» поверхности, работы выхода электрона из 

вещества). В зависимости от всего этого может быть отражение 

«света» (излучения), преломление, поглощение, выбивание 

электрона и сообщение ему «классической» скорости, «выбивание» 

электрона и сообщение ему «релятивистской» скорости. Для такого 

разнообразия физических явлений единой модели физической 

ситуации быть не может. Наука использует такие модели 

электромагнитного излучения (в частности света): прямолинейные 

лучи (лучевая или геометрическая оптика); плоская волна (волновая 

оптика); поток квазичастиц-фотонов (квантовая оптика). A вещество 

моделируется следующим образом: абсолютная зеркальная 

поверхность вещества; абсолютно прозрачное вещество; абсолютно 

чёрное; электроны в атомах вещества в состоянии покоя. 

Ясно, что при таком подходе к созданию моделей мы 

пользуемся процедурой идеализации, т.е. приписываем физической 

реальности такие свойства, которыми она не обладает. Всё это 

существенно упрощает теоретические исследования, а следствие из 

них соответствуют эксперименту. 

Заметим, что инертность мышления и бездумное преклонение 

перед авторитетом действительно выдающихся учёных, является 

тормозом в изучении тонкостей Божественного Мироздания.  

А вот интуиция, прозрение, удивление, озарение, 

воодушевление – являются тем «форсажем», который способствует 
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творческому сотворению средств познания и самому процессу 

познания тонкостей Божественного Мироздания. Бог является и 

Креатором (Творцом), и Демиургом (Строителем), и 

Промыслителем (Управленцем) Мироздания. А богоподобный по 

Благодати  Человек – является творцом, строителем и управленцем в 

Божественном Мироздании в соответствии с завещанием 

Всевышнего: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 

владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и 

над всяким животным, пресмыкающимся по земле… И взял Господь 

Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его 

и хранить его» (Быт. 1:28; 2:15).  

Однако тональность и смысл Божественного откровения резко 

меняется после грехопадения (грех – промах, ошибка, 

непослушание) наших прародителей, подчинивших себя дьяволу – 

Князю и повелителю тьмы. «И сказал Господь Бог змею: за то, что 

ты сделал это, проклят ты… и вражду положу между тобою и между 

женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет 

поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 

Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности 

твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение 

твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, 

что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я 

заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со 

скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и 

волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;  в 

поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, 

из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься….   

И выслал Господь Бог Адама из сада Едемского, чтобы 

возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил 

на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч 

обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни»» (Быт. 3:14-21, 

23-24).  

Нужно признать и утвердиться в той мысли, что все науки, 

изучающие человека (антропологического направления) исследуют 

человека падшего, греховного и только внешнего, подверженного 

смерти, вне идеи его изменения (метанойя), спасения и обожения 
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(теозис). Все эти науки не рассматривают человека в мистическом, 

трансцендентом и посмертном пространстве вечности. Самое 

главное и существенное – не учитывается, ибо внутренний человек 

просто не рассматривается, а целостный человек (в единстве 

внешнего и внутреннего) находится за «кадром» научных 

(философских, политических, педагогических и психологических) 

исследований. Ставка делается на разнообразные модели личности, 

разработанные советскими и современными психологами. Вот 

самые значимые разработчики моделей личности: А.Н. Леонтьев, 

Д.И. Фельдштейн, А.В. Петровский, К.К. Платонов, И.П. Иванов, 

Б.С. Братусь и др.
4
 Их модели основаны на ограниченных 

представлениях о человеке, что естественно резко уменьшает 

возможности практического использования и делает эти модели по 

многим параметрам – неэффективными. Жизнь четко показывает 

отрицательные результаты, связанные с проблемами человеческого 

фактора, во всех сферах жизнедеятельности на протяжении 

огромного исторического периода. Евангелие четко фиксирует эту 

мысль: «весь мир лежит во зле» (1Иоан.5:19). И на протяжении 

всего времени существования падшего, грехоуподобленного 

человека, зло и грех (промах) только увеличиваются, разрастаются 

как раковая опухоль на теле социального организма. И доминанта в 

социуме внешнего человека. предопределяет его к сладострастному 

погружению в инфернально дьявольские глубины – сферу его 

привычного обитания. 

 

                                                           
4
 Ильченко В.И., Полехин Р.Ф. Формирование личности учащегося в условиях 

завершенных циклов коллективной творческой деятельности. – Луганск, Центр 

печати «Планета», 2015. - 64 с. 
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ȮɎɑɐɑəɔɑ Ɏ ɛɜɚɍɗɑɘɟ. 

ȻɜɚɍɗɑɘɌ ɠɑəɚɘɑəɌ ɣɑɗɚɎɑɖɌ Ɏ ɔɝɞɚɜɔɖɚ-ɠɔɗɚɝɚɠɝɖɚɘ  

ɔ ɜɑɗɔɏɔɚɓəɚ-ɍɚɏɚɝɗɚɎɝɖɚɘ Ɍɝɛɑɖɞɑ. 

(ʘʚʪʦʨʩʢʦʝ ʚʠʜʝʥʠʝ ʮʝʣʦʩʪʥʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ) 

 
Освящайтесь и будьте святы, ибо Я [Господь, Бог 

ваш] свят. 
Лев 11:44; Лев 19:2; 1 Пет.1:16 

 

Будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный. 

Матф.5:48 
 

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете 
творити ничесоже. 

Иоан.15:5 
 

Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство 
Небесное…И кто примет одно такое дитя во имя Мое, 
тот Меня принимает;  а кто соблазнит одного из малых 
сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его 
во глубине морской.  

Матф.18:5,6; 19:14 

 

Вступив в XXI век, мы поражаемся обилию все разрастающихся 

системных кризисов; социальных катастроф; экономических 

крушений; развалов государств, исчезающих с лица Земли; 

террористических злодейств, природных катаклизмов, телесного и 

духовного разврата; гендерная политика, скорость падения в 

пространство инфернального в системе капиталистических 

отношений исчисляется величиной цены (всё покупается и всё 

продаётся); разрушение устоев традиционной семьи (единство 

мужчины и женщины: семья как малая Церковь), 

западноевропейская  практика введение однополых браков с 

обозначением членов такой квазисемьи понятиями «родитель № 1» 

и родитель № 2», внедрение идей и практики гендерной политики в 

основу жизнедеятельности социума (окна Овертона – то что раньше 
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каралось, – сегодня утверждается как предельная высота 

демократии) и т.д. и т.п.  

Политики, эксперты, аналитики разных уровней и 

квалификации ищут истоки и причины этих проблем и кризисов, 

выдвигая всевозможные концепции и теоретические построения. Их 

обилие и разноплановость – зачастую удивляет и просто поражает. 

Предлагаемые рецепты и рекомендации поверхностны, зачастую не 

помогают, ибо дают противоположные результаты, хотя на их 

осуществление тратятся огромные средства. Нужно просто понять, 

что исходная причина всех проблем не в экономике, идеологии, 

образовании, политике и других сегментах цивилизации. Главная и 

корневая проблема зиждется в самом ЧЕЛОВЕКЕ, в непонимании 

его глубинных сущностных основ, его архитектоники, смысла его 

истинного бытия, в стандартном и объектном восприятии этого 

целостного сложнейшего феномена через призму однобокости, 

усеченности и временности, понимание и принятие этого чуда из 

чудес только в сфере материалистического и Земного, а значит – 

смертного бытия.  

Вот эту доминанту сугубо человеческого, телесного и 

материального в человеке четко уловил Ф. Ницше, который 

выдвинул положение, что «человеческое – слишком человеческое», 

заслоняя все остальное – более тонкое, но невидимое физическим 

взором. Ф. Достоевский через героев своих романов еще в XIX 

проводит глубокую мысль о том, что широк, очень широк  русский 

человек в своей сугубо человеческой натуре, надо бы его сузить 

(86% россиян позиционируют себя как православные, но только 3 – 

7% из них регулярно посещают воскресную литургию и 

причащаются – минимизированное меньшинство в духовном плане). 

Научный подход не принимает во внимание системную 

трёхипостасность человека: тело – душа – Дух (Святитель Лука – 

профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий, лауреат Сталинской премии). 

Ученые антропологи-материалисты (их подавляющее большинство в 

этом тематическом сегменте) вкладывают совершенно иное 

содержательное и смысловое наполнение в понятия «душа» и «Дух», 

которые являются следствием от мира сверхъестественного и 

мистического, а не функционалом от просто морально-этического.  

И еще: если в пространстве морального кодекса строителя 
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коммунизма  доминировала идея гармонического развития личности, 

то в истинно духовно-сакральных и абсолютных значениях, 

ведущим принципом является иерархический подход к 

архитектонике созидаемой личности. Естественно, никто не 

отбрасывает гармонию, но она, гармония, должна обязательно 

вписываться в ведущую вертикаль Духовной и вечной 

Божественной Иерархии. А вектор этой человеческой духовности, 

для исполнения божественного предопределения обожения, должен 

быть устремлен ко Господу нашему, Иисусу Христу. Напомним 

вещие слова апостола Павла, который убедительно писал в своём 

обращении к Галатам: «Законом я умер для закона, чтобы жить для 

Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 

Христос.» (Гал.2:19,20). 

Исходя из выше обозначенного, уместно назвать 

материалистическую, научную, философскую, педагогическую и 

психологическую мысль – «кладбищенской». Ибо только на 

кладбищенском погосте доминируют всего две даты бытия 

человека: рождения и смерти (в ряде культур – Китай, Япония, 

Вьетнам, Монголия и др. - началом жизни считается не физическое 

рождение человека, а дата его зачатия, путём добавления одного 

года к своему возрасту от рождения). Вот в этих ограниченных 

рамках естественного бытия человека (рождение – смерть) и 

пытается разобраться научная мысль. Доходя до объективности 

смертного предела, далее она, объективная научная мысль, 

двигаться не может, ибо не обладает соответствующим 

инструментарием и сама материалистическая методология 

запрещает ей такое движение в архитектонику пространства 

сверхъестественного, мистического и метафизического. Ибо смерть 

и всё засмертное бытие (инобытие) категорически противоречит 

материальному. Потому научный подход в познании человека и 

завершатся на моменте его физической смерти. А как быть  с вечной 

душой и её высшим наполнением – Духом, которые вдунул Господь 

в ноздри человеческие при творении: «И создал Господь Бог 

человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и 

стал человек душею живою» (Быт.2:7). И не просто живою, но вечно 

живою. Ибо то, что рождено или принято от Вечного и Абсолютного 

Бога, не может быть конечным и смертным.  
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Данную ситуацию прописывает известный философ ХХ века 

Мераб Мамардашвили, отмечая, что: «когда мы говорим о человеке, 

то, разговор должен быть построен на основе абстракций, 

максимально устраняющих непосредственно, по-человечески 

доступные нам вещи. Именно в этом смысле в философии нет 

проблемы человека! То есть человек как существо, обладающее 

какими-то естественным образом данными ему определенными 

свойствами, не является для философии предметом или объектом 

исследования. Объектом или предметом исследования и 

одновременно тем, что позволяет случиться тому, что потом 

изучается, является всегда не наличный человек, а тот возможный 

человек, который может сверкнуть на какое-то время, промелькнуть, 

установиться в пространстве некоторого собственного усилия. 

Трансцендирующего усилия, состоящего в способности поставить 

самого себя на предел, за которым в лицо глядит облик смерти, на 

предел, который символизирует для человека его способность или 

готовность расстаться с самим собой, каким он был к моменту 

события, расстаться со слепившейся с ним скорлупой.» [8, с. 11-22]. 

И далее по тексту известный философ утверждает, что необходимо 

исключить абсолютную привязанность к этому миру, с которым мы 

срослись и который считали бы всеобщим и окончательным. Без 

способности заглянуть за этот мир, нет ни высшего блага для 

человека, ни красоты.  

Эта эсхатологическая истина высказана в мировых религиях, в 

той их части, которая является метафизической. Именно эта 

странная картина для плотского, земного и душевного человека 

рисуется в откровениях ап. Иоанна в Новозаветном 

«Апокалипсисе», указывая на удел человека, на основное его 

состояние и ограничения, накладываемые на то, что возможно для 

человека, на то, к чему он может стремиться и чего может достигать. 

Апокалипсис — это характеристика возможного нашего перепада в 

состояние вечного его момента, а с другой стороны, способности 

стать на предел в отказе от мира, с которым срослись; и за этим 

пределом увидеть свое истинное благо и свой истинный образ, 

увидеть реальность как она есть. Именно с такой мыслью и 

должны восприниматься все философские утверждения о человеке в 

той мере, в какой они действительно являются философскими в 
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отличие от утверждений, которые могут делаться в биологической 

науке, в антропологии и т.д.  Все философские утверждения, 

содержащие термин «человек», никогда не разрешимы. К этому 

серьезному заявлению М.К.Мамардашвили нужно не только 

прислушаться, но и взять его на вооружение. Понимать 

константность вышеуказанного заключения, что именно на 

философском уровне проблемы человека никогда не разрешимы. 

Потому и нужно, в обязательном порядке, выходить на иные, более 

высокие уровни познания (к чему и призывают как 

Апокалиптические намёки  самого Мамардашвили, так  средства и 

возможности теоремы К.Гёделя о неполноте). Здесь потребуется 

философско-богословский синтез и возвращение к забытой идее, о 

том, что философия – служанка богословия, но уже на совершенно 

ином, более высоком уровне её воплощения.   

Научно-философскую мысль не интересуют содержательность 

пространства трансцендентного, сверхъестественного, 

мистического, духовного, засмертного, вечного. Ибо всё 

вышеперечисленное, научная (сугубо материалистическая) мысль 

считает вздором, «опиумом» для народа, интеллектуальным хламом, 

которое недостойно научного размышления и совершенно 

непригодно к практическому употреблению. Но при такой 

однобокости, такой односторонней доминанте, невозможна и сама 

диалектика. Если нет дуальной пары противоположностей (их 

единства и борьбы), то нет и самого целостного противоречия. Нет 

возможности разрешения проблем, выросших из противоречия, нет 

и самой живой диалектики, а значит – нет и развития!? В этой связи 

возникает фундаментальный вопрос, обращенный к 

материалистически ориентированной Философии, Психологии, 

Педагогике и научной Антропологии: возможно ли только 

средствами материалистичной диалектики познать предмет, 

обозначенный как сложнейший феномен Вселенной под названием 

ЧЕЛОВЕК? Или нужны ещё некие иные системные методы 

познания данного не предмета, а СУБЪЕКТА – в статусе 

Божественной ЛИЧНОСТИ, созидаемой извне и самотворящейся 

изнутри по благодати, в синергийно-резонансном общении с Богом, 

дарующего благодать?  
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Вот такую сложную проблему авторы поставили перед собой. 

Задача не просто сложная, она глобальная, стратегическая и 

всеобъемлющая. Её решение связано с обязательной сменой 

познавательной парадигмы и основного вопроса философии (об этой 

смене парадигмы ОВФ было указано выше). Это внесет 

качественные изменения во все сферы познания, культуры, 

образования, философии, педагогики, психологии, антропологии и 

др. Данный подход потребует новых бинарных понятийных 

объединений, образованных на основании принципа 

дополнительности, которые ранее были разорваны и использовались 

в раздельности, что было явно неэффективно. Вот пример таких 

созданных понятийных объединений: религиозно-научный дуализм 

(синкретизм); абсолютность и научно-физическая относительность; 

Библейская (Ветхо и Новозаветная) методология; системно-

диалектическое, логико-вариативное, вероятностно-прогностическое 

и трансцендентно-метафизическое (знаково-символическое) 

мышление и др..  

Заинтересованный читатель, а тем более критически мыслящий, 

вполне может задаться вопросом: способны ли авторы данной 

работы (А.Т. Проказа и В.И. Ильченко) правильно и адекватно 

решить поставленную проблему понимания человека? Владеют ли 

они соответствующим опытом, возможностями и средствами, чтобы 

выйти на качественно новый, содержательно-смысловой уровень в 

понимании феномена человека, представив логически 

доказательную работу в виде теоретического (монографического) 

исследования?  А не ломятся ли авторы в уже давно открытую 

наукой дверь?  

Нет, не ломятся. Для решения этой сложнейшей проблемы  есть 

все основания: опыт педагогической деятельности у каждого автора 

превышает по половине столетия, приобретённый в педагогической 

деятельности на различных уровнях системы образования – школа, 

ПТУ, техникум, кафедры физики, методики физики, кафедры 

педагогики, кафедры религиоведения, кафедры мировой философии 

и богословия. Количество изданных (печатных) авторских работ, 

соответственно более 400 и почти 250 наименований. Это – научные 

статьи, методические разработки и пособия, а также книги и 

монографии (более чем по 30 тематических изданий у каждого 
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автора). Диапазон содержания опубликованных работ предельно 

широк: от научных и методических проблем физики и методики 

физики, философии, социологии, педагогики, психологии до 

религиоведения и богословия. Есть опыт обучения священников по 

магистерским программам светского Университета, 

удостоверяющих возможность их преподавательской деятельности в 

светских учебных заведениях разного уровня образования. 

Совместно изданных соавторских работ насчитывается более 50 

единиц оригиналов. Таким образом можно констатировать, что 

наработанный профессиональный опыт позволяет авторам браться 

за решение поставленной задачи. Авторы будут её решать 

средствами, которые будут использованы в синтезе научно-

религиозного синкретизма с обязательным применением кроме 

сугубо научного инструментария, так и Библейской (Ветхо и 

Новозаветной) методологии. 
 

*         *         *  
 

Над разрешением данной проблемы в понимании сущности 

феномена человека напряженно трудились лучшие человеческие умы 

на протяжении тысячелетий, начиная с периода античности.  

Почти за 500 лет до Рождества Христова один из виднейших 

софистов Античности, Протагор, будучи оппонентом Сократа, 

утверждал, что абсолютной истины не существует, так как «человек – 

есть мера всех вещей…». Век спустя, босоногий старец в грубом 

плаще, с увесистым посохом и зажжённым фонарём ходил ярким 

солнечным днем по многолюдному рынку древнего города и громко 

взывал: «Ищу человека, ищу человека!!!». Размахивая своим посохом, 

этот необычный отшельник с огорчением промолвил перед 

сбежавшимся народом: «Я ведь звал людей, а не рабов!». 

Недоумевающая толпа не знала, что перед ней стоит выдающийся 

философ Древней Греции Диоген Синопский. Впоследствии многие 

спрашивали у мыслителя: «Ну как, ты нашёл человека?», на что Диоген 

с грустной улыбкой отвечал: «Хороших детей я нашёл в Спарте, а вот 

достойных мужей – нигде и ни одного». Потому фраза «Ищу 

человека!» в последующих веках стала не только крылатой, но и 

отлилась в форму системной философской, социальной, научной и 

педагогической задачи глобального значения.  
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Истинный человек появился только на рубеже эпох. Именно с 

Него и началась новая эра. Этим Истинным человеком стал 

Богочеловек Иисус Христос, Бог (Логос – второе лицо Пресвятой 

Троицы) воплощенный в форму человеческого тела, лишенный всякого 

греха, рожденный земной девой Марией, как чудо из чудес, явленный в 

мир Богом Отцом для спасения всего человечества. Вот кого, по всей 

видимости, интуитивно искал странный Диоген.  

Во второй половине XVIII веке, а это – фактически две с 

половиной тысячи лет спустя после постановки первых философских 

вопросов о смысле человеческого бытия, И.Кант, в своей работе 

«Критика чистого разума» делает заключение, что философия сводится 

к трем основным вопросам: Что я могу знать? Что я должен делать? На 

что я могу надеяться? Далее, в работе под названием «Антропология», 

он отвечает, что эти три вопроса сводятся к четвертому: ЧТО ТАКОЕ 

ЧЕЛОВЕК? Оказывается, за весь этот невероятно продолжительный 

период философия возвращается к своей исходной точке: к 

Дельфийскому храму Аполлона – известным изречениям и загадочной 

букве «Е» (εἷ), то есть «ты еси».  

Античные мудрецы, в самом начале «рождения» античной 

философии, разместили на фронтоне храма надпись, восхваляющую 

Бога Единого параллельно с такими изречениями как: «Познай самого 

себя» и «Ничего сверх меры». Данное событие является тем 

универсальным уровнем, той таинственной вершиной познания, той 

максимой, которая аккумулирует в себе всю человеческую мудрость, 

помогающую узреть истину в ее действительном значении, такой как 

она есть. Итак, Бог, говорит каждому входящему в храм: «Познай 

самого себя» и «Ничего сверх меры». Человек ему в ответ на это 

восклицает: «Ты еси»! (Ты еси Бог, творяй чудеса, сотворивший сие» 

(Пс. 76:14-15)). Здесь важно указать еще на одну аналогию. Храм – это 

мир. Человек, входящий в храм – человек рожденный (вошедший) в 

этот мир, земной, видимый. Узнать же истину, значение которой дарит 

смысл жизни ищущему (идущему), поможет только «познание себя», 

которое, в свою очередь, поможет познать и Бога. Эту мысль высказал 

один из семи мудрецов – Хилон: «Познай самого себя, и ты познаешь 

богов и Вселенную». Как ни странно, но это – аксиома истины! Истина 

– это Вселенная и человек созданные Богом, потому она в этой 

целостной совокупности – Абсолютна. Нас, в конечном счете,  не 
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интересует только относительная истина – это величина постоянно 

меняющаяся. Еще раз повторимся, мерой истины выступает познание 

себя в диалектической и синергетической связи с познанием Бога. 

Познание Бога в себе. Вне этого полной и всеобъемлющей Истины 

быть не может. Об этом однозначно заявляет Иисус Христос: «Я есмь 

путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня» (Иоан.14:6). Значит, Христос есть высшая Истина, ибо Он 

Логос, Он Бог и он же Богочеловек, и универсальный медиатор, по 

мнению акад. В.П.Зинченко [7], т.е. идеальный, безгреховный Человек.  

Епископ Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867), известный русский 

подвижник и духовный писатель XIX века, дал четкий посыл о 

личности Иисуса Христа, как личностного идеала для каждого 

человека, пришедшего в этом мир. Се смотрю в зеркало, писал  

святитель, и вижу два лика. Один светлый, святой, лучезарный, а 

второй – страшный, ибо изуродован грехом. О первом радуется сердце, 

а второй – обрекает  на грусть и страдания. Что же это за такое 

удивительное зеркало, которое предъявляет зрящему эти два лика и о 

ком так радостно-страдательно пишет епископ Игнатий 

(Брянчанинов)? Зеркало – оно, конечно же, удивительно 

метафорическое, коль, нарушая все законы геометрической оптики, 

предоставляет смотрящему возможность видеть одновременно два 

совершенно различных лика. Это зеркало – Евангелие. Светлый и 

лучезарный лик – это лик Спасителя Иисуса Христа, который красной 

нитью проходит через все содержание и смыслы Нового Завета. А лик 

обезображенный – это лик падшего, душевно-внешнего человека, не 

исполняющего Заветы и Заповеди Божие, отвернувшийся от Бога, 

забывший что будет Страшный Суд Божий… Потому бренный человек 

и боится смерти, ибо для него со смертью всё и заканчивается. За 

порогом смерти для невоцерковленного человека зияет страшное 

абсолютное НИЧТО. Об этом еще в древние времена вдохновенно 

писал Омар Хайям, пытаясь заглушить страх смерти неким 

иллюзорным наслаждением: 
 

От стрел, что мечет смерть, нам не найти щита: 
И с нищим, и с царем она равно крута. 
Чтоб с наслажденьем жить, живи для наслажденья, 
Все прочее — поверь! — одна лишь суета. 
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Потому, не получив от светской системы образования 

правильного и целостного воспитания и обучения (понимания 

реальности бытия в естественно-сверхъестественных сферах), 

человек устраивает свою конечную жизнь на земле по 

грабительскому сценарию – «бери от жизни все, что только можешь 

взять» (грабь награбленное). Смерть все спишет. Вот от чего у 

человека в «зеркале» такое обезображенное грехом лицо. Ибо вне 

веры в воскресшего Иисуса Христа, вне веры в жизнь вечную – и 

человека, и всё человечество, атеистически и богоборчески 

воспитанных, будет вечно мучить этот животный страх смерти. Его 

не спасут оптимистические и убедительные строки выстраданных 

смыслов, написанных А.С.Пушкиным – Нет, весь я не умру — душа 

в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит… 

Прошли века и уже два тысячелетия с того момента как на 

Земле родился Иисус Христос, вочеловечившийся Господь, 

принесший Благую весть о реальности спасения человека, 

реальности этого спасения в вечности. Библейская методология дает 

все основания для понимания всех Законов и Заповедей спасения 

человека для жизни вечной. И жила Святая Русь, крещенная в 

Днепровской купели, по заповедям Божиим. Но пришли 

реформаторы, которые всегда пытаются улучшить жизнь по законам 

цивилизации. Но всем реформаторам всегда мешает Тот Вечный и 

Незыблемый, Абсолютный Источник Истины и Правды, Кто стоит 

над ними и, как считают реформаторы, мешая проводить им 

безбожные, манипулятивные, релятивистские и ограниченные во 

времени преобразования. По приказу Петра I был создан Святейший 

Правительствующий Синод — высший светский орган церковного 

управления, с целью заменить упразднённую в 1700 году должность 

Патриарха. Это и был тот путь, проложенный к октябрьскому 

перевороту большевиков, которые физически попытались 

уничтожить и Церковь, и веру Православную, и всё священство, ибо 

они мешали построить большевикам невозможное, построить 

коммунистический рай на земле… Но для этого им нужно было 

создать нового советского человека, переформатировав его из 

Образа Божия, средствами советской идеологизированной и 

материалистически ориентированной педагогики, в homo sovieticus 

(об этом эксперименте переформатирования человека и повествует 
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многосерийный фильм «Обитель», снятый по роману-бестселлеру 

Захара Прилепина). Все, кто не поддавался такой трансформации 

(обозначены как враги народа), должны быть уничтожены морально 

или физически. И они беспощадно уничтожались, созданной 

беспощадной коммунистической репрессивной машиной…  

Советский и российский  философ А.А. Гусейнов, бывший 

директор института философии РАН, утверждал: «О человеке мы 

знаем меньше всего, не больше того, чем знали две с половиной 

тысячи лет назад, когда была сформулирована  исследовательская 

установка – познай самого себя. В человеке есть нечто закрытое, 

принципиально недоступное для науки с ее объективными методами 

исследования. Человек же не умещается в границы знания. Он 

больше того, что он о себе знает или может знать. Наука уплощает 

человека, лишает его метафизической глубины. А человек – есть 

метафизическое существо. В нем заключено нечто бессмертное, 

вечное. Проблема бессмертия человека самая существенная. Именно 

в этом качестве он и является предметом философии. Как 

физическое (телесное) существо – он предмет науки.  Как 

метасущество – предмет религии. Поэтому философия работает как 

на материале науки, так и на материале религии. Она имеет 

тенденцию переходить то в науку, становясь научной философией, 

то в религию, становясь религиозной философией [1].  

Западноевропейский философ Макс Шелер в этом плане 

заявлял: «Единой идеи человека у нас нет. Специальные науки, 

занимающиеся человеком, все возрастающие в своем числе, скорее 

скрывают сущность человека, чем раскрывают ее» [2]. 

Ряд современных философов подтверждают мысль 

Ю.Самарина, высказанную еще в XIX веке о том, что религия, 

которую признает философия, есть Православие и только 

Православие. Значит, вне Православия ни философия, ни 

психология, ни, тем более, педагогика – не «работают» в 

архитектонике познания человека, его воспитания и обучения.  

О проблемах с познанием сущности человека говорят и 

психологи. Так, ведущий психолог советского периода 

А.Н.Леонтьев в своей работе «О предмете психологии личности» 

отмечает: «Мы не имеем до сих пор развернутой, научно 

обоснованной программы исследований по психологии личности… 
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Отсутствуют по-настоящему фундаментальные исследования по 

собственно психологическим вопросам личности… до сих пор 

психология не осознавала себя ведущей наукой о человеке, не была 

ею…». Но он же высказывает и надежду на понимание личности в 

сфере «сверхчувственного» качества. С этой точки зрения проблема 

личности образует новое психологическое измерение: иное, чем 

измерение, в котором ведутся научные исследования тех или иных 

психических процессов, отдельных свойств и состояний человека 

(подчеркнуто авт.). Своей мыслью психолог задает совершенно 

новое, не свойственное пониманию самой психологии измерение 

личности. Потому личность, рассуждает далее А.Н.Леонтьев, 

находит свое «Я» не только в себе, но и в вовне себя – в 

собеседнике, в любимом, … в Системе» [4, Т.1, с. 385; Т.2, с. 241]. 

Сегодня уже можно сказать, с позиции сверхчувственного, что 

личность должна найти себя и в последней, высшей, Абсолютной 

духовной инстанции и системе – в Боге и воссоединиться с ним. Это 

и есть теоретический фундамент для создания новой концепции 

системы образования. Главным, несущем «камнем» в фундаменте 

этой концепции выступает Иисус Христос, Которого ранее 

принципиально не замечали все научно ориентированные строители 

(Матф. 7:24-27), они Его отвергали. Они не брали во внимание, что и 

само понятие «Образование» (Bildung) прямо говорит не о 

количестве знаний или информации, которую нужно передать 

человеку во время обучения, ни профессию или специальность, 

которыми он должен овладеть, а приняв Образ Божий при рождении 

и закрепленный таинством Крещения взойти в процессе 

самовоспитания к Подобию Божиему (теозис). 

Российский философ, профессор В.А.Карпухин в рамках 

исследовательской программы «Философы о вечном» (2002 г.) в 

своей монографии «Христианство и философия» [3] представил две 

тематические главы, в содержательном плане точно 

соответствующие нашим посылам: «Философия как сумасшедший 

дом» и «Относительность философской истины и абсолютность 

истины христианской». Таким образом, можно утверждать, что 

именно христианская, т.е. Православная истина является 

Абсолютной. Именно на этом Абсолюте только и можно 

выстраивать «вечно цветущее древо» новой системы понимания 
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человеческого феномена. Именно об этом, две тысячи лет назад, 

предупреждал ап. Павел, утверждая, что любая не православно 

ориентированная философия, создаст предпосылки и базис безумия 

(в 70-е годы ХХ-го столетия в общеизвестной тогда «Литературной 

газете» была опубликована диагностическая статья, определявшая 

статус коммунистического строительства в СССР – «Дебилизация 

всей страны». Это и был приговор философско-идеологическому 

концепту, предопределившего несостоятельность «светлого 

будущего»). Вот те мысли ап. Павла, которые нам всем, кто 

занимается проблемами человека, нужно очень хорошо запомнить: 

«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 

обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по 

Христу» (Кол. 2:8) и «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и 

разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где 

совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в 

безумие? Ибо … мир [своею] мудростью не познал Бога в 

премудрости Божией» (1Кор.1:19-21). 

Какие перспективы открывает нам день насущный и грядущий? 

Есть ли у современных руководителей и государственных деятелей 

понимание того, что атеистическое безбожие, а тем более 

богоборчество, может повторить с современным социумом и 

государственностью то, то случилось с великим и, как казалось, 

нерушимым Советским Союзом? Да, такие оптимистические 

надежды Богоискательства – есть! Проследим это на примере 

Луганской Народной Республики (ЛНР) и Российской Федерации 

(РФ).  

Закон «О Государственном гербе Луганской Народной 

Республики» был принят Народным Советом ЛНР 08 октября 2014 

года. Центральный гербовый элемент – пятиконечная звезда – всегда 

являлась символом здоровья. Главное ее значение – человеческая 

часть природы Христа. Восьмиконечная звезда – это Звезда Руси 

или Русская звезда, символ Богородицы. Число «восемь» в 

православии имеет значение будущего века, так как после 

шестидневного творения мира Богом и до Страшного суда длится 

Седьмой день Господень. После Страшного суда будет день восьмой 

– Жизнь Вечная. Восьмиконечная, Вифлеемская, звезда загорелась 
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на небе во время Рождества Христова и, двигаясь по небосклону, 

привела волхвов к колыбели Божественного младенца.  

Трактовка символики цветов Государственного флага ЛНР 

следующее: верхняя полоса окрашена в голубой цвет. Этот цвет, как 

гласят законы геральдики, - является символом высокой энергии, а 

также цветом Богоматери (https://glava-lnr.info/struktura/luganskaya-

narodnaya-respublika/gosudarstvennaya-simvolika). Как приятно 

удивляет, в связи с темой нашего исследования,  обилие религиозно-

православной трактовки главных государственных символов  

молодой Республики. 

В 2015 году в ЛНР принят ЗАКОНОПРОЕКТ «О праздничных и 

нерабочих днях в Луганской Народной Республике». Статья 1. 

Определяет Праздничные и нерабочие дни в ЛНР. Там же 

обозначены три праздника религиозно-православного содержания: 

Рождество Христово (7 января), Светлое Христово Воскресение и 

Праздник Пресвятой Троицы. 

 В 2016 году в ЛНР утвержден Закон о «Государственном гимне 

ЛНР», в припеве которого звучат уверенные финальные  слова о 

том, что Бог с нами: «С нами сила земли, /С нами воля людей, /С 

нами Бог!». Только нужно иметь знание Кто есть Бог (государство 

не обеспечивает комплексное формирование таких знаний через 

многоуровневую светскую систему образования, а если 

энтузиастами и делаются такие попытки, так они нивелируются и 

мягко пресекаются) и откуда такая уверенность что Бог с нами? А 

мы с Богом? Мы, народ ЛНР, исполняем Заповеди Божии (десять 

Ветхозаветных и две Новозаветных), живем ли мы по ним?  

В 2018 году в ЛНР принят Закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» в преамбуле которого заявлено, что 

Луганская Народная Республика является государством, которое 

признает особую роль православия в своей истории, в становлении и 

развитии духовности и культуры. Но как такой посыл реализуется в 

практике?  

С января 2015 года во всех школ Республики стал обязательным 

для изучения в четвертом классе предмет «Основы православной 

культуры». Такое решение было принято Министерством 

образования и науки Республики после изучения запросов 

населения. Позже к изучению этого предмета планируется привлечь  

https://glava-lnr.info/struktura/luganskaya-narodnaya-respublika/gosudarstvennaya-simvolika
https://glava-lnr.info/struktura/luganskaya-narodnaya-respublika/gosudarstvennaya-simvolika
http://lug-info.com/news/one/chetveroklassniki-respubliki-pristupili-k-izucheniyu-pravoslavnoi-kultury-i-svetskoi-etiki-928
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учащихся  и пятых классов. В перспективе, в логике возгласа строки 

из гимна «С нами Бог» дается посыл, что изучение данного предмета 

может быть продолжено вплоть до выпускных классов школы.  

Для подготовки профессионального педагогического корпуса 

преподавания цикла философских и духовных предметов в 2002 

году в Университете В. Даля при содействии Луганской Епархии 

была открыта кафедра «Религиоведения», которая впоследствии 

была реформирована в кафедру «Мировой философии и 

богословия» с направлением подготовки «Философии», 

«Религиоведения» и «Теологии». По этим специальностям готовятся 

соответствующие специалисты, получающие светские 

университетские дипломы для педагогической работы на всех 

уровнях светского образования. Среди выпускников этих 

специальностей отмечено более пятидесяти священников Луганской 

Епархии.  

Вышеперечисленное дает основание говорить о том, что 

символика государственности Луганской Народной Республики 

монолитно покоится на основании Православных духовных 

ценностей. Это дает основание для широкого спектра возможностей 

эффективного и творческого развития этого подхода во всех сферах 

социума, как цивилизации, так и культуры, а значит, -  и в системе 

образования, на всех её уровнях при постановке задач духовно-

нравственного воспитания современной молодежи. 
5
 

Российская Федерация в этом плане совершили тоже 

значительные преобразования. В Конституцию РФ в процессе 

народного общероссийского голосования, было внесено 

Абсолютное понятие  «Бог». В ст. Статья 67
1
* в подпункте № 2 

прописано: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней 

историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру 

в Бога (выд. – авт.), а также преемственность в развитии 

Российского государства, признает исторически сложившееся 

государственное единство.». И в этой же статье в подпункте № 4 

указано: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики России. Государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному (выд. – авт.), 

                                                           
5
 Ильченко В.И., Полехин Р.Ф. Духовно-нравственно  и военно-патриотическое 

воспитание молодежи в ЛНР. – Луганск: Изд-во ЛНУ им. В.Даля, 2020. – 195 с. 
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интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в 

них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.». Это 

важно, ибо дети – это ЧЕЛОВЕК в своём развитии и становлении. 

Это будущий народ, который должен сохранить память предков, 

развить веру в Бога и стать на защиту своего Отечества, а если 

придется – даже ценой самой жизни. Ведь за спиной защитников – 

Святая Русь! 

В тексте Гимна РФ тоже заложены сакральные смыслы: «Россия 

- священная наша держава, / Хранимая Богом родная земля!». 

Герб Российской федерации – это геральдический щит красного 

цвета с изображением золотого двуглавого орла, расправившего 

крылья. Каждая голова орла увенчана короной, кроме того, над ними 

расположена еще одна корона, большего размера. Три короны 

соединены золотой лентой. В правой лапе двуглавый орёл держит 

скипетр, а в левой – державу. На груди двуглавого орла находится 

еще один щит красного цвета с изображением всадника, 

поражающего серебряным копьем дракона. Как это и положено по 

геральдическим законам, каждый из элементов российского герба 

имеет собственное значение. Двуглавый орел – это символ 

Византийской империи, его изображение на российском гербе 

подчеркивает преемственность между двумя странами, их 

культурами и религиозными верованиями. Следует отметить, что 

двуглавый орел используется в государственных гербах Сербии и 

Албании – в странах, государственные традиции которых также 

испытали сильное влияние Византии. Всадник, поражающий 

дракона (змия), – это не что иное, как Библейский образ Георгия 

Победоносца, символ светлого начала, побеждающего сатанинское 

зло. Он олицетворяет воина-защитника Родины и пользовался 

большой популярностью в России на протяжении всей ее истории. 

Двуглавый орел символизирует не Запад и Восток, объятый «телом» 

России, как это часто трактуют. Двуглавый орел, по Византийской 

духовной концепции символизирует о единстве государственной 

власти и Православной веры в её церковной представленности 

(понимания социума – как единства цивилизации и культуры в её 

ориентации к Теосу). В этом плане можно говорить о 

синергетическом резонансе в соработничестве государства и 

Православной Церкви во благо всего народа. Полнота этого символа 
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завершалась в таинстве помазания в Православной Церкви на 

Царство русского Царя (императора). 

Ордена России, кроме государственно-социального и светского 

статуса несут в себе и сакрально-мистическое наполнение. 

Например, с момента учреждения в 1698 г. и времени 

восстановления в 1998 г. орден Святого апостола Андрея 

Первозванного с алмазными звездами был и остаётся высшим 

государственным орденом России. Орден Святого Георгия, является 

высшим военным орденом Российской Федерации. В статусе этой 

номинации представлены: орден Святой великомученицы 

Екатерины и орден Святого Александра Невского. 

Как важно, что уже на уровне высшей государственной 

символики и высших орденских регалий, заложены трансцендентно-

мистические смыслы духовно-православного содержания, что 

позволит далее трансформировать их в цивилизационно-

культурологические сферы, а значит и в систему образования – 

область воспитания и обучения ЧЕЛОВЕКА, в процесс его обожения 

(богоподобия) по благодати. Перспектива возможности 

осуществления такой надежды – вдохновляет, ибо православные 

смыслы прорастают через социально-государственные и духовно-

культурные пространства, зафиксированные через статус 

государственных Законов и Указов в юридической сфере. Это и будет 

юридическим доказательным основанием, для смены парадигмальных 

основ развития общества при разработке новых теоретических 

концепций воспитания и обучения подрастающих поколений. 

Важной, для нашей тематики, является речь Президента РФ В.В. 

Путина на пленарной сессии XVIII заседания Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Глобальная встряска – XXI: 

человек, ценности, государство» (21 октября 2021 года).  

В.В. Путин, выступил на этом форуме не только как президент 

страны, но и в статусе мыслителя, философа, методолога четко и 

обосновано сделал стратегическое заявление об иерархии ценностей: 

«В центре развития, – подчеркнул Президент, – всегда должен быть 

человек. Человек важнее, чем общество и государство (выд. – авт.). 

Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем все ресурсы общества, 

государства концентрировались вокруг интересов человека. К этому 

точно нужно стремиться. Существует ряд парадоксальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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толкований того, что есть сам человек, в чём смысл его 

существования. Однако, насколько мы будем эффективны в создании 

такой системы, сейчас трудно сказать, но это то, к чему надо 

стремиться.». Важна сама заявленная тема для дискуссии, в которой 

четко и совершенно верно иерархично выстроены понятия: 1) 

Человек; 2) Ценности; 3) Государство. В данной части своего 

утверждения В.В. Путин четко опирается на содержание Ст. 2 

Конституции РФ, в которой однозначно прописано: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства».  

Наконец, на первое ведущее место поставлен человек, затем 

исследуются исторически важные духовные и нравственные 

ценности, в которых произрастает и формируется человек, а только 

потом, появляется государство, как надежное средство, как 

совокупность необходимых и достаточных условий для этого 

искомого целеполагающего возрастания, формирования, воспитания 

и обучения человека. Таким образом, само государство (наличие его 

идеологического содержания, методы его функционирования), 

должно быть детерминировано духовной идеей Божественной 

личности Богочеловека Иисуса Христа. Вне этого «духовного нерва», 

«духовного стержня», «духовного основания», как писали духовные 

старцы, государство превращается в жуткого монстра, пожирающего 

тех, кого оно должно защищать и взращивать. Это 

продемонстрировало государство Советского Союза, разрушившее 

все ранее существующие и активно работающие ценности до 

основания, а потом и само рухнуло в одночасье, так и не решив 

поставленных задач по формированию гармонически развитой 

личности. 

Но о каком человеке говорил В.В. Путин? О внешнем или 

внутреннем, по учению ап. Павла? Пока совершенно неясно. Со слов 

Президента звучит искренность  в незнании того, что есть сам человек 

и в чем смыл его существования?  Какую, например, антропологию 

нужно будет использовать для практической реализации этого нового 

концептуального подхода? И какой антропологии нужно будет отдать 

предпочтение, для решения такой архиважной проблемы?  
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На сегодня существует целая линейка АНТРОПОЛОГИЙ: 

философская, политическая, социальная, лингвистическая, 

психологическая, педагогическая, культурная, физическая 

(биологическая), эволюционная, историческая, религиозная, 

православная, визуальная, современная, новая, структурная, 

информационная, характера, этническая, экологическая, спортивная 

и др. Остается нерешенным вопрос, какую антропологию, или каков 

их комплекс привлекать для практического решения, заявленной 

Президентом РФ, новой концептуальной идеи о ЧЕЛОВЕКЕ? В этой 

связи становится понятной важность и необходимость предлагаемой 

авторами работы о проблемах ЧЕЛОВЕКА, решаемой на самом 

высоком уровне религиозной (православной) антропологии на основе 

принципа научно-религиозного синкретизма.  

Президент РФ на Валдайском форуме выдвинул еще, как 

минимум, три теоретических посыла глобального уровня, в 

смысловом плане связанных с вопросом о ЧЕЛОВЕКЕ.   

В первом своем посыле В.В. Путин поставил вопрос: в каких 

новых социально-политических и экономических условиях будет 

бытийствовать этот ЧЕЛОВЕК? И сразу заявил, что «существующая 

модель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства 

в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя, в её рамках нет 

больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий». 

Это значит, что поставлен кардинальный вопрос о переходе к новой 

социально-экономической стратегии обустройства общества в виде 

государственного капитализма и к более продвинутой идеи – левой, 

социалистической ориентации. Исторические примеры такой 

ориентации есть. Для нашей страны, это короткий период 

существования «Новой экономической политики» (НЭП), 

объявленный и частично реализованный в 1921-1925 гг. Другим 

современны примером является коммунистическо-капиталистический 

Китай, практически ведущая держава мира в экономическом и в 

военном плане. Вот налицо диалектика, когда противоположности не 

уничтожают друг друга, а динамически сосуществуют, выводя 

систему в её развитии на всё более высокие уровни 

функционирования. Значит, именно к такой противоречивой, 

разносторонней системе бытия и нужно будет готовить нового 

ЧЕЛОВЕКА, о котором говорил Президент. 
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Второй посыл связан с исследованием и принятием на 

рассмотрение идеи консерватизма. В этом плане Владимир 

Владимирович сказал: «В современном хрупком мире значительно 

возрастает важность твёрдой опоры, моральной, этической, 

ценностной. По сути, ценности – это продукт культурно-

исторического развития каждой нации и продукт уникальный. Мы 

полагаем, что должны опираться на свои духовные ценности, на 

историческую традицию, на культуру нашего многонационального 

народа.  

Консервативный подход не бездумное охранительство, не боязнь 

перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в 

собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную 

временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм 

в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, 

соотнесение необходимого и возможного, расчётливое 

формулирование цели. И, скажем прямо, на предстоящий период 

мирового переустройства, которое может продолжаться довольно 

долго и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный 

консерватизм – самая разумная, во всяком случае, на мой взгляд, 

линия поведения. Она неизбежно будет меняться, разумеется, но пока 

врачебный принцип «не навреди» представляется наиболее 

рациональным. Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов, 

это самое главное. Мы верим, что стабильное, успешное развитие 

возможно. Всё в первую очередь зависит от наших собственных 

усилий.  Тем не менее: консерватизм – это не то, что мешает идти 

вверх и вперед, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу 

(Н.Бердяев). Вот если мы так будем воспринимать консерватизм, то 

это будет хорошим подспорьем для развития». 

Пока эти подходы В.В. Путин содержательно не проговаривает, 

не наполняет их сущностными смыслами. Из четырех векторов 

пространственной и смысловой ориентации («вверх», «вперёд», 

«назад» и «вниз»), в какой-то степени и в предельно общем 

представлении определено только одно направление «вниз» – это 

хаос. А содержательность самых важных направлений «вверх» и 

«вперёд» остается пока неясной. Но об этом рано или поздно 

придется сказать сущностно глубоко, прямо, честно и откровенно. 

Пока это чисто политические заявления, не представленные в логике 
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какой-либо научно-теоретической и богословский концепции, которая 

в будущем будет детерминировать практическое исполнение 

концепции.  

Главной удерживающей мощью созидательного, умеренного, 

стабильного, оптимистического консерватизма, по мнению авторов, 

является Православие, а Удерживающим всё и вся в этом 

пространстве является Божественная Личность Иисуса Христа. Ибо 

однозначно сказал Богочеловек, повторим и мы эту мысль еще раз: 

«Без Меня не сможете сделать не чего» (Иоан.15:5). Только в этом 

пространстве, только на этом Камне, который все время отвергали и 

презирали всевозможные революционные строители, возможно 

созидание заявленного консерватизма (Матф.7:24-27; 21: 42). 

Главное, что эти размышления Президента соответствуют и 

развивают содержание тех последних добавлений, которые внесены в 

Конституцию РФ в подпункт № 2, статьи 67
1
* «Российская 

Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память 

предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 

преемственность в развитии Российского государства, признает 

исторически сложившееся государственное единство». Это и есть 

юридическое основание, прописанное в Основном Законе для 

понимания и разработки концепции КОНСЕРВАТИЗМА.  В итоге с 

большой долей вероятности можно утвердиться том, что в духовном 

смысле «вверх» и «вперёд» это направление движения по максимому 

(теорема К. Гёделя о неполноте) только к Богу, что бы быть в 

синергетическом единстве с Богом. «Я есмь Альфа и Омега, начало и 

конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, 

Вседержитель.» (Откр.1:8; 22:13). 

Третий посыл Президента РФ раскрывает понимание того, какие 

будут отдаленные результаты (вторичные, третичные и т.д.) тех 

качественных прорывов, которые формируются уже сегодня. 

В.В.Путин говорит о том, что грядут огромные и широкомасштабные 

достижения, «технологическая революция, впечатляющие 

достижения в области искусственного интеллекта, электроники, 

коммуникаций, генетики, биоинженерии, медицины открывают 

колоссальные возможности, но они же ставят в прикладном плане 

философские, нравственные, духовные вопросы, которыми ещё 

недавно задавались только писатели-фантасты.». И здесь опять встает 
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вопрос о той высоте нравственного и духовного уровня человека-

творца, который эти высокие и тонкие технологии должен 

использовать во благо социуму и людям (добротворчество), а не во 

вред (злотворчество).  

Вопрос стоит не столько об интеллектуальных возможностях, о 

разуме и рациональном в человеке, а о духовности и нравственности, 

о сердце, о чувстве доброты, – что должно быть заложено 

воспитанием в фундаментальных основах ядра личности. И этим 

должны заниматься не ученые-фантасты, а специалисты духовно-

нравственного воспитания. Именно об этой целостной диалектике 

познания писал механик, академик, специалист по космическим 

проблемам Б.В. Раушенбах, а к концу жизни оставивший лютеранство 

и ставший православным богословом: «Мир следует постигать и 

мыслью, и сердцем. Лишь совокупность научной и сердечной 

(эмоционально-образной и нравственной) картины мира даст 

достойное  человека отображение мира в его сознании и может быть 

надежной основой для его поведения. Человечеству нужно целостное 

мировоззрение, в фундаменте которого лежит как научная картина 

мира, так и вненаучное (включая и образное) восприятие его. Говоря 

о необходимости и возможности создания целостной картины нельзя 

обойти молчанием вопрос о религии, поскольку религиозное чувство 

входит во внелогическую и иррациональную деятельность 

человеческого мозга. Следует сразу подчеркнуть, что речь идёт об 

искреннем религиозном чувстве, а вовсе не о равнодушном 

исполнение церковных обрядов» [5; 6].  

Таким образом, тот человек, который будет жить и творить  в 

эпоху уникальных технологических свершений, должен быть 

воспитан в диалектическом единстве Внешнего (душевного, 

рационального, морального) и Внутреннего (духовного, сердечного, 

нравственного) человека, при обязательном доминантном 

водительстве Внутреннего, Духовного в рамках образования, 

построенного по принципу научно-религиозного синкретизма. 

Библейская, Новозаветная, Евангельская истина утвердительно 

подтверждает такой подход, рядом неоспоримых утверждений. В 

этом и сила её методологических константных фундаментальных 

основ, незыблемых в веках.  Вот эти истины: «Сердце чисто созижди 

во мне, Боже, и дух правый обнови во утробе моей» (Пс.50:12); 



 

 
40 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф.5:8); [понятие 

«сердце» в Библии в разных контекстах употребляется около 1200 

раз] «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 

потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому 

что о сем [надобно] судить духовно. Но духовный судит о всем, а о 

нем судить никто не может.  Ибо кто познал ум Господень, чтобы 

[мог] судить его? А мы имеем ум Христов» (1Кор.2:14-16) и др.. 

Такой человек, воспитанный в заповедях Христовой любви, не может 

по определению быть источником зла. Отсюда следует, что 

окончательной, конечной целью жизнедеятельности человека есть – 

целенаправленное «воссоздание в себе образ Христов, 

сообразоваться, соуподобиться Христу, охристоличиться, стать 

христоликим» (Гал. 4:19). Важно помнить, что Бог стал человеком, 

чтобы человек стал богом (обожился) по благодати (Афанасий 

Великий). 

Осуществить это вполне по силам каждому человеку с помощью 

веры, Святых Таинств и добродетелей. Но этому посылу должна и 

соответствовать новосозданная система образования, где личностным 

идеалом, как утверждал К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов,  

С.С. Гогоцкий, П.Д. Юркевич и многие другие духовные мыслители, 

должен непременно стать образ идеального, безгрешного 

Богочеловека – Иисуса Христа
6
. Святыми, как и личностью не 

рождаются, ими становятся в процессе целенаправленного и упорного 

прижизненного труда над самим собой путем самовоспитания, 

самовыделывания. А посему нужно познавать самого себя, познавая 

Иисуса Христа, и только тогда можно познать и Бога-Троицу, и 

Вселенную…  
 

                                                           
6 К практической реализации этого Божественного предназначения признаны и 

философия, и система образования, и педагогика, и психология. Недаром «Учитель 
учителей русских» К.Д. Ушинский утверждал, что единственной идеальной 
личностью для подражания при воспитании молодых поколений, является 
Божественная личность Иисуса Христа. Другой великий наш соотечественник, 
врач-хирург и организатор образования Н.И. Пирогов настойчиво призывал в своей 
фундаментальной статье «Вопросы жизни», обращаясь как к соотечественникам и 
современникам, так и к грядущим поколениям учителей и воспитанникам: 
«Вспомним еще раз, что мы христиане, и, следовательно, главной основой нашего 
воспитания служит и должно служить Откровение!» 
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ȼȱȳɊȸȱ 
 

Валдайская речь В.В. Путина – это не просто очередное 

выступление Президента РФ, это политический взгляд на будущее 

России. Вырисовываются теоретические наброски качественно 

новой идеологии, (вопреки прописанной позиции действующей 

Конституции РФ см. Статья 13, пункт 2.: Никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной) по переустройству и развитию не только Российской 

Федерации, но и всего Русского мира (куда входят и ЛДНР) на 

среднесрочную перспективу (25 – 40 лет). Курс взят не просто на 

саму многогранную идею Русского мира, но переформатирования 

его во Святую Русь. В этом плане будем все время придерживаться 

той основной мысли, которую высказал во второй половине XIX 

века наш великий земляк Казак Луганский Владимир Иванович Даль 

[10], который отчеканил, отлитую на века формулу целеуказующего 

непререкаемого действия для всех поколений Русичей:  Россия 

погибнет только тогда, когда в ней иссякнет Православие». Именно 

в этом и состоит наша приоритетная, неиссякаемая цель до 

скончания века – наращивать истинный потенциал Православия в 

душах всех, живущих людей в пространстве Русского мира, ибо 

только в этом исходная позиция нашего спасения. Только на этой 

базе и возможно осуществлять все дальнейшие широкомасштабные 

прорывы (на что неоднократно указывал Президент РФ) в любые 

сферы социума, как в цивилизации, так и в культуре. Но для 

решения таких грандиозных и долгосрочных задач, естественно 

нужно переустроить систему образования, в которой будут 

сформированы люди и сам народ, способные к  эффективному 

осуществлению любых поставленных задач.  

Потому задолго до Валдайской речи Президента авторы данной 

монографии продумывали писали данную работу, реализуя свои 

лично задуманные мотивы и научные цели. Содержательная и 

идейная составляющие Валдайской речи Президента РФ, 

сформировали перед авторами прямой социальный заказ по 

созданию теоретическом модели развития, воспитания  и обучения 

человека в рамках научно-религиозного синкретизма.   
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Авторы не ломятся в открытую дверь. Антропологических 

«дверей» много, ряд из них уже полуоткрыты в процессе научных 

изысканий.  Но самая главная из них зашторена, невидима для науки 

и закрыта. Но есть «золотой ключик» под названием «Православная 

антропология». Авторы нашли эту дверь, они имеют этот ключик, 

нужно только открыть эту дверь и описать всё то уникальное, что 

находится в этом удивительном помещении, наработанное 

христианством за два тысячелетия нашей эры и Православием за 

тысячелетие от Крещения Руси. А это, видимо и есть Храм Божий, - 

тело Христово, а мы все – Его члены (клеточки).  И вот в этом 

пространстве духовно (вторично после физического рождения из 

материнского лона) и рождается (через крещение) человек для 

жизни вечной, наработавший опыт добротворчества в процессе 

Земного бытия, обоживается по благодати и после смерти уходит в 

вечность ко Господу, стать одесную Его на вечную литургию света 

нетварного, тепла сердечного Божиего и любви Пресвятой 

Троицы!!!  
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ȯɗɌɎɌ I 
 

 

ȽȿɅȹȺȽȾɈ ɃȱȷȺȮȱȶȬ Ȯ ȼȬȳȷȴɃȹɇɁ  

ȶȬȼȾȴȹȬɁ ȸȴȼȬ 

 

 

1. Человек в доклассической картине мира 
 

В античной картине мира (АКМ) имело место представление о 

человеке как составной части определенного миропорядка (космоса, 

природы, вечных идей и вечных сущностей). Включенность 

человека во всеобщий порядок мироздания не отрицала познания 

его как существа самостоятельного, особенного, отличного от 

других объективных сфер. 

Ранние греческие мыслители (Платон, Аристотель) 

представляют человека, находящегося во власти объективных 

материальных и идеальных жизненных отношений и сущностей. 

Немного позже софисты, эпикурейцы и другие мыслители, не 

отвергая взглядов ранних мыслителей, провозглашают человека 

мерой всех вещей (Протагор), акцентуируют внимание на ценности 

особенного в человеке. 

Задача человека состоит в том, чтобы неутомимо трудиться над 

своим нравственным совершенствованием и стремиться ко всему 

прекрасному. Критерий оценки человека, его поступков – 

познавательная деятельность и широта кругозора. Правильное 

понимание существа дела и знание самого себя делают человека 

ценным и полезным. Вот почему главной задачей является не только 

обретение знаний в процессе познания, но и самопознание. 

Особого внимание заслуживает учение Эпикура, включающее в 

себя учение о природе, познание природы и человека и достижение 

счастья. Жизнелюбие, провозглашение необходимости стремлений к 

счастью и удовольствию носили у Эпикура реалистический и вместе 

с тем глубоко духовно-нравственный характер. В письме к 

Менекею Эпикур пишет: «Итак, когда мы говорили, что 
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удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствия 

распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном 

наслаждении, как думают некоторые, не знающие, или не 

соглашающиеся, или неправильно понимающие, но мы разумеем 

свободу от телесных страданий и от душевных тревог». Согласно 

Эпикуру счастья достигает не тот, кто излишествует и потакает 

всяким своим желаниям, а тот, кто умеет крепко держать себя в 

руках, быть умеренным, сдержанным и мужественным. Радость и 

счастье человека заключены в жизни разумной, духовной, 

свободной от напрасных страхов и предрассудков. Учение Эпикура 

было своеобразным утверждением реалистического гуманизма и 

находило многочисленных последователей. 

В рамках АКМ многие мыслители характеризовали человека, 

как творящего культуру, а не только подражающего природе и 

копирующего ее. Человек предстает как открыватель нового, 

изобретатель того, чего раньше не было в действительности. 

Отличительные особенности человека, определяющие его 

специфику, античная наука обобщает такими характеристиками: 

разумность, способность создавать культуру, правовые нормы, 

произведения искусств, умение быть добродетельным, понимать и 

различать добро и зло, познавать природу и самого себя. Эти 

великие достижения человеческой мысли сохраняют свою ценность 

и значение и для нашего времени. 

Многие взгляды на человека в системе АКМ были взяты и для 

построения христианской концепции человека в системе СВКМ 

(средневековой картины мира) 

В средние века (СВКМ) человек провозглашается составной 

частью порядка, исходящего от Бога (христианская концепция 

человека). Самостоятельность индивидуума, свобода его воли, 

особая структура человеческого существа (связь со взглядами на 

человека в АКМ) признавалась, однако ценность личности в рамках 

СВКМ предопределялась не тем, насколько личность выражает 

самое себя, а тем, насколько в ней проявляется божественное 

начало. 

Самыми яркими представителями в отношении формирования 

учений о человеке в системе СВКМ были Августин (неоплатонизм), 
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Фома Аквинский (аристотелизм), Дунс Скотт и Уильям Оккам 

(номинализм). 

У Августина человек остается во власти абсолютных сущностей 

божественного миропорядка. Связь человека с Богом имеет лишь 

внутренний характер. Душа человека в различных ее проявлениях 

рассматривается как в себе самой замкнутая субстанция. Августин 

отдает приоритет не интеллекту, а воле, имеющей первичное 

значение для нравственной жизни. Любовь противопоставляется 

разуму, вера – знанию. Выдвигается принцип душевной и 

эмоциональной приверженности Богу, т.е. утверждается не принцип 

знания в отношении Бога, а принцип любви к нему. Христианский 

дуализм Августина нашел свое отражение в его книге «О граде 

Божьем», где рассматривается человеческая история как борьба двух 

царств: земного и небесного (Божественного). 

Августин проповедует неоплатонизм и представляет душу как 

независимую от тела духовную субстанцию и отождествляет 

человека с его душой. 

Фома Аквинский не отбрасывает эту точку зрения, а 

видоизменяет ее в соответствии с христианским аристотелизмом и 

рассматривает человека как двуединство тела и души. Источник 

свободы воли человека заключается в его интеллектуально-

познавательных способностях, т.е. в разуме. В отличие от Августина 

Фома провозглашает приоритет интеллекта над волей, при этом 

свобода воли человека ставится в зависимость от бога. Бог – творец 

и добра, и зла, и смысла бытия. 

Фома, как и Августин, истолковывает происхождение человека 

от единого потустороннего, божественного начала. Однако 

особенности каждого из учений состояли в том, какой из душевных 

способностей человека придавалось большее значение: воле или 

разуму. У Фомы истина, к которой стремится интеллект, стоит выше 

воли. 

Номиналист Доунс Скотт, напротив, отдает приоритет разумной 

деятельности. Бог у Фомы творит только то, что он мудростью своей 

признает благом. Мир у Доунса Скотта мог быть созданным богом 

так, что добро определяется не разумом, а беспричинной волей. 

Ничто не является само по себе греховным. Только божественная 

заповедь устанавливает добро и зло. 
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У номиналистов богословие опирается на Божественную волю, 

а другие науки – на опыты и разум, что особенно прослеживается в 

учении об универсалиях у Оккама. 

В целом же номинализм в рамках СВКМ уделяет особое 

внимание индивидуальным, конкретным формам, в том числе и 

индивидуальному человеческому бытию, что способствовало вместе 

с тем и развитию конкретной науки, в частности вырабатывались 

основы опытной науки. Однако проблемы человека решались в 

основном в сфере потусторонней жизни, т.е. в мистическом плане. 

Эпоха так называемого нового времени начинается с Возрождения. 

КМЭВ (картина мира Эпохи Возрождения) предполагает и 

утверждает взгляды на человека в условиях посюсторонней 

реальной жизни, на почве земного бытия. Связь с АКМ 

осуществляется посредством неоэпикуреизма в отличии от СВКМ, в 

рамках которой эта связь реализовалась посредством неоплатонизма 

и аристотелизма. Это соответствовало господствовавшим в Эпоху 

Возрождения идеалам гуманизма и жажде земного счастья.  

Человек в рамках КМЭВ рассматривается в органическом 

единстве со Вселенной, сохраняя свою целостную 

индивидуальность и духовно-телесную сущность. Развиваются 

учения о всестороннем развитии и совершенствовании человека. 

Ученые эпохи Возрождения строили хитросплетения, 

причудливо сочетающие элементы самых различных концепций 

античности и средневековья. Однако натурфилософия и 

гуманистический индивидуализм отражали специфику их учений. 

Учения о человеке в рамках КМЭВ характеризуются попытками 

решить проблему роли и места человека в мироздании. В рамках 

КМЭВ имело место весьма специфическое «обожествление» 

человека. Эта специфичность проявилась в том, что в значительно 

большей степени, чем в античности, стали восхвалять человека. Это 

был своеобразный вызов средневековому христианству, которое 

предполагало восхваление только божественного в человеке, а не 

самого человека, как такового. Таким образом в рамках КМЭВ 

утверждалась новая антропология, основанная на самоценности 

человека и его божественных достоинств. В определенном смысле в 

рамках КМЭВ человек ставился на место Бога. 
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2. Сущность Человека в квантово-полевой  

релятивистской физической картине мира (КВПРФКМ) 
 

Проблема сущности и бытия человека относится к вечным и 

всегда новым проблемам, так как постоянно изменяются условия 

жизни, содержание жизни, сам человек и его знания о мире, в 

котором он живет. Видоизменяются взаимоотношения человека с 

природой и обществом, его роль, место и значение в духовно-

нравственной жизни, культурном творчестве. Прогресс науки, 

техники и технологии вызвал к жизни огромные силы созидания и 

разрушения. 

Наука и техника являются достаточно эффективным средством 

решения многих фундаментальных проблем человечества. Вместе с 

тем имеет место противоречие между уровнем развития научно-

технической постиндустриальной цивилизации и духовно-

нравственной культуры, между уровнем знаний и нравственного 

сознания. В связи с этим обретает острую актуальность проблема 

духовно-нравственного обеспечения дальнейшего прогресса науки и 

техники. 

Человек, осознавая научную картину мира, обращается и к 

самому себе. Вне себя и в самом себе человек ищет обоснование 

своей жизненной позиции и линии поведения, контролируемого 

совестью. 

Закономерное увеличение наших конкретных знаний и глубокое 

проникновение в их сущность делают человека все более 

объяснимым существом и, вместе с тем, все более загадочным. Это 

двуединство ясности и загадочности человека наиболее отчетливо 

проявляется в становлении и развитии постклассической 

физической картины мира. Понимание сущности человека должно 

органически сочетать в себе объективные и субъективные, научные 

и ценностные (аксиологические) аспекты человеческого бытия и 

познания. Научное познание мира и религиозное его постижение 

конкретными личностями – учеными в большинстве случаев 

гармонически сочетались между собой в период становления и 

развития постклассической физической картины мира, особенно 

КВПРФКМ. 
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Наука всегда дает внешнее представление о мире на основе 

рационального познания. Она способствует пониманию мира, но не 

дает возможности постигать его, в глубинных сущностно-духовных 

основаниях. Еще Ф. Бэкон утверждал, что поверхностное 

знакомство с наукой – приводит к атеизму, а глубинное познание – 

зачастую приводит к Богу. Религия призвана формировать 

внутреннее ядро миропонимания, она раскрывает смысл жизни на 

основе представлений о добре и зле. 

Крайние, абсолютизированные объективизм и субъективизм в 

одинаковой мере порочны, так как они раздваивают единую и 

целостную природу человека. Этот человек органически проявляет 

себя как в мире природы и созданного им культурного окружения, 

так и в явлениях духовно-нравственной его жизни. Конкретно-

исторический целостный человек, как творческая личность, 

постоянно созидает свое «я» и свой жизненный мир, мир духовной и 

материальной культуры. 

Если человек есть конкретное единство души и тела, разума и 

воли, рассудка и чувственности, то сложная целостность 

человеческого существа должна представляться определенным 

синтетическим единством различных форм познания, двух подходов 

– сциентистского и ценностного.  

Соотношения знаний и ценностей, реальных законов бытия и 

долженствования более рельефно отражаются в картинах мира, 

нежели в научных теориях. В одинаковой мере нежелательны (и 

даже недопустимы!) преувеличение конкретных научных знаний и 

абсолютизация ценностных ориентиров, отождествляемых с 

религиозными вероучениями. 

Двуединство научных знаний и духовно-нравственных 

ценностей должно органически входить в квантово-полевую 

релятивистскую физическую картину мира. 

Приведем, как информацию для размышлений, высказывание 

одного из выдающихся творцов постклассической физики  

В. Гейзенберга о соотношении естественнонаучной и религиозной 

истины: 

«Во всяком случае, поскольку этика служит основой для 

совместной жизни людей, а источником этики может быть только та 

принципиальная человеческая позиция, которую я назвал духовной 
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формой общества, мы обязаны приложить все усилия к тому, чтобы 

воссоединиться, между прочим, и с молодым поколением на почве 

одинаковой человеческой принципиальной позиции. Я убежден, что 

это окажется достижимым, если мы восстановим «верное 

равновесие между обеими истинами» (естественнонаучной и 

религиозной). 

По мнению выдающегося физика (и философа!) Нильса Бора 

свет и тьма уравновешивают друг друга: «Смысл жизни заключается 

в том, что нет никакого смысла говорить, что жизнь не имеет 

смысла». Вернер Гейзенберг по этому поводу замечает: «Здесь тоже 

с неумолимой четкостью сформулирован предел, поставленный 

рациональному пониманию, но вместе с тем слышится и вера в то, 

что всякий конец есть одновременно начало. То обстоятельство, что 

в естествознании цель может быть достигнута конечным числом 

шагов, пробуждает надежду, что конец пути науки может стать 

началом нового, более широкого способа мышления, который в 

наше время, конечно, легче предчувствовать, чем описать». 

Радостно осознавать, что современная физика «дорисовывает» 

современную картину мира, что усиливается тенденция 

синкретического объединения научных идей и ценностей. 

Истолкование действительности в свете научных идей и 

человеческих ценностей происходит с большой интенсивностью в 

глубинных слоях человеческой сущности! 

 

Как человек постигает тонкости Божественного Мироздания в 

рамках КВПРФКМ. 

 

Авторы убеждены в том, что никакого пространственно-

временного деления электромагнитных волн (света) нет! В этом 

смысле волны непрерывны! Но энергия электромагнитной волны 

при взаимодействиях изменяется «порциями». Эти «порции» 

(«кванты, «фотоны») зависят от частоты колебаний электрических и 

магнитных полей в волне, т.е. E=hy. Таким образом, 

электромагнитную волну можно моделировать, как поток 

«фотонов» с вполне определенной энергией. Это оказывается очень 

плодотворным, если рассматривать взаимодействие этих 
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«квазичастиц» («фотонов») с частицами вещества, например, с 

электронами на основе законов сохранения энергии и импульса! 

 

Квантово-волновой дуализм света (излучения) 

 

 

Свет 

˨͍͔͙͔͊ͤ͡ 

͍͔ͫͭ͊ 

˽ͪͦΎ͍͔͙͔ͤ͡ 

͍͍ͦͤͦ͡·ͻ 

͍͚͍ͫͦͫͭ 

˽ͪͦΎ͍͔͙͔ͤ͡ 

͍͍͊ͤͭͦ͟·ͻ 

͍͚͍ͫͦͫͭ 

ˮ͔ͤͭͪͺ͔͔ͪͤͼ͙Ύ 

˨͙ͺͪ͊͟ͼ͙Ύ 

˨͙͔͙ͫͨͪͫΎ 

˽ͦ͡Ύ͙ͪ͊͘ͼ͙Ύ 

ˮͯ͘͡;͔͙͔ͤ ˢ̉́ 

̅ͦͭͦΉͺͺ͔ͭ͟ 

̏ͅ ͺ͔ͭ͟ ˴ͦͣͨͭͦͤ͊ 

̅ͦͭͦͻ͙͙ͣ;͔͙͔ͫ͟ 

͔ͪ͊͟ͼ͙͙ 

 

ζ͙̉͊ͫͭͼ·-

͍͙͊͘͟;͙͊ͫͭͼ·η 

 

 

ˤͦͤ͡· 
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Такой подход очень ярко проявляется в теории фотоэффекта А. 

Эйнштейна и в теории Комптона-Дебая. Результаты этих 

теоретических исследований соответствуют экспериментам, что 

говорит о плодотворной (рабочей!) модели электромагнитной 

волны, как поток «фотонов». 

 

Взаимодействие электромагнитных волн с веществом 

(фотонов с электронами) – эффект Комптона 
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Эффект Комптона «отчетливо» проявляется, если hv фотона 

соизмеримо с 
2

0m c  электрона! 

В этой теории есть некоторые (авторские) альтернативные 

точки зрения. Это касается так называемой релятивистской массы 

выбитого из вещества электрона.  

Авторы убеждены, масса не может зависеть от скорости, так как 

в быстро движущемся электроне ничего не изменяется (его 

инертность – «врожденное» свойство). 

 

Кинетическая энергия электрона в теории Комптона-Дебая, 

безусловно, больше кинетической энергии «классического» 

электрона, так как релятивистский электрон, якобы, имеет большую 

массу, которая определяется делением «классической» массы на 

Лоренц-фактор. Если этого не учитывать, то энергия «после» будет 

меньше, чем энергия «до». 

А вот авторы придерживаются такой точки зрения, что этот 

«недостаток» энергии «после» компенсируется энергией 

«вторичного фотона», как кванта электромагнитной волны, 

возбуждаемой релятивистским (быстро движущимся) электроном в 

эфирной среде, так как БМЭ заполняет все пространство! Он 

является первоосновой в сверхестественном мире и «пронизывает» 

естественный мир. 

А вот некоторые примеры, как Человек, сотворенный Богом по 

образу и подобию Своему, выполняет Его «заповеди», т.е. творит 

средства, необходимые для понимания глубины и  тонкостей 

Божественного Мироздания. 

Ученые создавали математику, чтобы с ее помощью строить 

квантово-механическую теорию для более глубокого «видения» 

тонкостей Божественного Мироздания.  
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Для сотворения нового нужна «Искра Божия»! 
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3. Человек в религиозно-научной картине мира (РНКМ)  

(с точки зрения авторов) 
 

Бог создал человека по образу Своему в том смысле, что 

наделил  его разумом и свободой воли, благодаря чему человек тоже 

может творить, строить умо-рукотворные объекты и управлять ими, 

собой и себе подобными. Это означает, что  человек тоже является 

креатором, демиургом и промыслителем, но не в смысле сотворения 

Мироздания, а в смысле творческой, конструктивной и 

управленческой деятельности в Божественном Мироздании. 

Совокупность сверхъестественного и естественного миров – это 

«Царство Божие». Фундаментальные планковские размеры являются 

своеобразной границей между естественным и сверхъестественным 

мирами. Всё сверхъестественное естественными методами познания 

(исследования) не постигается. Сверхъестественное может быть 

доступно только разуму, сочетающему естественное (мозг) и 

сверхъестественное (сознание, дух).  

Авторы относят себя в современном мире к той части 

человечества, которая называется когортой ученых. Мы не только 

постигали достижения современной науки (в основном физики), но 

и переосмысливали их, переструктурировали, а также 

продуцировали собственное видение некоторых проблем, которое 

нашло отражение и в этих наших книгах. 

В частности, авторы создали познавательные семиотические 

системы, как средства «изображения» научного содержания 

(синтактика), «выражения» его смысла (семантика) и 

эмоционального воздействия на познающего субъекта (прагматика). 

Вместе с тем авторы предложили свои собственные 

альтернативные точки зрения по некоторым проблемам 

фундаментальной физики, что также отображено в некоторых 

параграфах; причем мы не претендуем на истину в последней 

инстанции, а предлагаем свои взгляды как информацию для 

размышлений, руководствуясь принципом «открытости» 

(нетупиковости) знаний. 

К тому же с целью приблизить нормативное учение к учебному 

познанию с увлечением авторы разработали принципы, методы и 

средства образования (обучение, воспитание в процессе обучения и 
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развитие личности в двуедином процессе обучения-воспитания). Это 

должно быть реализовано в предлагаемой нами «доверительной 

педагогике сотворчества». 

 

4. Человек как творец математических средств познания 

тонкостей Божественного Мироздания 
 

Божественная Природа «написана» на языке математики 

(Г.Галилей). 

«Математика – царица наук, а теория чисел – царица 

математики» (К. Гаусс). 

А математику «во всем ее величии» создавал человек, 

наделенный Всевышним разумом и свободой воли. Именно человек, 

развивая свой разум и приближая его к Высшему Мировому Разуму, 

творил и строил «математические конструкции» для более 

глубокого понимания тонкостей Божественного Мироздания. 

Рассмотрим некоторые примеры создания человеком 

математических средств познания Божественной Природы. 

Когда-то были «изобретены» римские цифры и числа на их 

основе. Для того, чтобы научиться выполнять четыре 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление), надо было заканчивать университет. Однако, когда были 

«изобретены» арабские цифры и числа на их основе, четыре 

арифметические действия осваивают в начальной школе. 

Для изучения механических движений над действием 

переменных сил Исааку Ньютону надо было «сотворить» новую 

математику, так как элементарная математика (дифференциальное и 

интегральное исчисление), которое и сейчас изучается в 

университетах. Заметим, что независимо от Ньютона эту высшую 

математику создал и В. Лейбниц. Оба эти ученые, безусловно, с 

«искрой Бога» в голове. 

При создании дифференциальных уравнений 

электромагнитного поля Джеймс Максвелл использовал такие 

математические понятия, как ротор, дивергенция, градиент. Он 

радовался, когда смотрел на свои уравнения и «видел» отражение в 

них физической реальности.  
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Сэр Джеймс Клерк Максвелл как богослов. 

 

В «Британской энциклопедии»  в статье, посвященной 

Максвеллу, сказано: «Большинство современных физиков признают, 

что живший в XIX столетии Джеймс Клерк Максвелл оказал 

огромное влияние на физику XX века. За фундаментальный вклад в 

развитие физики имя Максвелла обычно ставят рядом с именами 

сэра Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна». Вот мысли 

Максвелла как богослова. 

 

1. «Всемогущий Бог, создавший человека по Своему образу и 

подобию, ожививший душу его, чтобы он мог искать Тебя и 

господствовать над Твоим творением; научи нас познавать 

творения рук Твоих, чтобы мы возделывали землю для нашей 

пользы, укрепляли наш разум для служения Тебе и таким образом 

получали Твое благословенное Слово; чтобы мы верили в Того, Кого 

Ты послал, чтобы нам познать спасение и прощение грехов. Всё это 

мы просим во имя Его же, Иисуса Христа, Господа нашего». 

(Максвелл, цит. по: Bowden 1998, 288; и по: Williams and Mulfinger 

1974, 487). 

 

2. «Думаю, чем больше мы совместно участвуем в труде 

Христа, тем больше Он трудится в нас. Ибо Ему угодно, чтобы мы 

всегда были едины, потому что тогда Он сможет объединиться с 

нами. Наше поклонение должно быть совместным, и Христос 

всегда будет там, где двое или трое соберутся во имя Его». 

(Максвелл, цит. по: Campbell and Garnett 1882, 312). 

 

3. «Я считаю, что ученые, равно как и остальные люди, 

должны учиться у Христа. Я также считаю, что христиане, чей 

разум склонен к научному размышлению, обязаны изучать науки, 

чтобы продолжать открывать для себя славу Господню 

настолько, насколько способно вместить их существо». (Максвелл, 

цит. по: Campbell and Garnett 1882, 404-405). 

 

4. В письме жене (декабрь 1873 г.) Максвелл писал: «Я всегда с 

тобою духом, но есть Тот, Кто гораздо ближе к тебе и ко мне, чем 



 

 
58 

мы когда-либо будем друг другу, — и только через Него и  Нем мы 

по-настоящему узнаем друг друга. 

Будем пытаться постичь великую тайну, о которой идет речь 

в 5 главе Послания к Ефесянам, и тогда мы сумеем правильно 

относиться к окружающему миру, к тем людям, которых Христос 

пришел спасти от греха». (Максвелл, цит. по: Campbell and Garnett 

1882, 387). 

 

5. Из письма к жене (23 июня 1864 г.): «Только подумай о том, 

что Бог уготовил тем, кто подчинится Его праведности и кто 

готов принять Его дар. Они уподобятся Сыну Его, и когда это 

свершится и Бог увидит их уподобившимися Христу, уже не будет 

осуждения, ибо эту награду дает Сам Бог, Чей суд праведен». 

(Максвелл, цит. по: Campbell and Garnett 1882, 338-339). 

http://round-the-world.org/?p=1502 

 

А Генрих Герц как-то выразился, что эти уравнения умнее нас 

всех, умнее даже их создателя. 

 

 
 

При создании теории гравитации Альберт Эйнштейн 

использовал математическое понятие тензора. Его уравнение общей 

теории относительности (ОТО) входили: свернутый тензор 

кривизны (тензор Риччи), скалярный тензор кривизны, 

фундаментальный метрический тензор, тензор энергии-импульса. 

Конкретизация этих тензоров приводит к системе 

дифференциальных уравнений второго порядка в частных 

производных с многими коэффициентами. Заметим, что в общем 
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виде не смог решить эти уравнения даже их создатель. А вот два 

математических гения развили свой разум до такого уровня, что 

смогли решить эти уравнения. Это Карл Шварцшильд и Александр 

Фридман; они существенно расширили «горизонт познания» 

Божественного Мироздания. 

Для проникновения в тонкости Божественного Мироздания на 

микроуровне было использовано такое математическое понятие, как 

волновая функция. На основе этой функции были 

«сконструированы» волновые уравнения Эрвина Шрёдингера, 

Вольфганга Паули, Поля Дирака, решения которых многое 

«поведали» нам и прояснили тонкости Божественной Природы на 

микроуровне.  

Тенденция к усложнению математического аппарата 

теоретической физики довольно 

устойчива: символы Кронякера, числа 

Грассмана, символы Ньюмена-

Пенроуза, спинорные компоненты 

коэффициентов вращения Риччи, 

функция Шварца-Грина, функция 

источника вакуумного возбуждения 

(по нашей терминологии функция 

источника возбуждения 

Божественного мирового эфира)… 

Для суперобъединения (теории 

всего в законченном виде) 

необходимая математика, может быть, 

еще и не создана. Это зависит от 

степени приближения уровня развития 

Божественного разума человека к Высшему Мировому Разуму. 

Именно приближения, но не достижения! 
Авторы рискуют предположить, что гравитационные силы, 

электромагнитные силы, ядерные (сильные) и ядерные (слабые) 
возможно это одна сила, которая «видна» под разными «углами 
зрения», т.е. это разные проекции на реальный мир!? 

Многие говорят, что Бог является Великим Геометром, о чем 
свидетельствует структура Вселенной на различных уровнях. 
Авторы согласны с этим, однако мы считаем, что Он Велик во всем! 
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А что касается геометрии, то Мироздание так устроено 
Всевышним, что имеют место быть разные геометрии в различных 
приближениях к реальности. И все эти геометрии сотворены 
человеком с «искрой Бога» в голове. 

Не вдаваясь в детали, перечислим их. 
Геометрия Эвклида (ГЭ), которая и сейчас изучается в школе. 
Псевдоэвклидова геометрия Германа Минковского (ГЧ), 

которая широко используется в специальной теории 
относительности (ССТО). 

Неэвклидова геометрия Римана (Г6) с положительной 
кривизной. Эту геометрию использовал Альберт Эйнштейн при 
создании общей теории относительности (ОТО). 

Геометрия Римана-Картана (Г10), которая учитывает не только 
кривизну, но и кручение. 

Геометрия абсолютного параллелизма (ГN), которая может 
быть плодотворно использована при создании «теории всего». 

Все эти геометрии отражают в разной степени тонкости 
Божественного Мироздания! 
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ȯɗɌɎɌ ȣȣ 
 

ɃȱȷȺȮȱȶ ȶȬȶ ȾȮȺȼȱɂ ȽȱȸȴȺȾȴɃȱȽȶȴɁ 

ȽȼȱȰȽȾȮ ȺȾȼȬȲȱȹȴɋ ȻȼȺɂȱȽȽȬ ȻȺȳȹȬȹȴɋ 

 

 

5. Семиотические системы как средства передачи  

информации и выражения ее смысла 
 

С содержанием этой главы можно ознакомиться 

предварительно, рассматривая схемы и объяснения к ним. 

Желательно чтобы это ознакомление сочеталось с размышлениями. 

Можно рассматривать предложенные схемы синхронно с 

чтением текста книги, что позволит более глубоко понять этот текст. 

И, конечно же, полезно поразмышлять над схемами этой главы 

после прочтения книги. 

Таким образом авторы рекомендуют обращаться к содержанию 

предложенных семиотических систем неоднократно, что позволит 

глубже проникнуть в суть понятия физической картины мира и 

усвоить содержание и структуру эволюции и революций в создании 

физических теорий и соответствующих им картин мира. 
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5.1. ʉʭʝʤʘ ʧʦʟʥʘʥʠʷ ʇʣʘʪʦʥʘ 

 

 

 

 

 

Крайний платоновский реализм – врожденные АИ (универсалии) 

обладают наивысшей реальной формой существования независимо от 

чувственных феноменов, отражающих АИ. 

 

Умозрительная конкретизация врожденных (по Платону) 

абсолютных идей (своеобразный аналог философских идей). 

Абсолютные идеи (АИ) 

Реальность 
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5.2. ʉʭʝʤʘ ʧʦʟʥʘʥʠʷ ɸʨʠʩʪʦʪʝʣʷ 
 

 

 

Умеренный реализм Аристотеля – универсалии существуют в 

единичных вещах реальности, постигаются в результате обобщения 

(1) и используются в процессе конкретизации (2). «Платон мне друг, 

но истина дороже» 

 

Умозрительное обобщение фактов наблюдения реального 

мира и формулировка философских идей (ФИ)  

 

 

Логическая конкретизация ФИ для объяснения явлений 

 

Реальность 

2 1 

Философские идеи (ФИ) 
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5.3. ʉʭʝʤʘ ʧʦʟʥʘʥʠʷ ɸʚʛʫʩʪʠʥʘ 

 
 

 

 

Неоплатонизм Августина – синтез платонизма и христианства. 

Внутренний мир человека дает более достоверные знания (1), чем 

чувственный опыт (2). Вера, порожденная Священным писанием (3) 

и используемая в понимании реальности (4), обладает 

преимуществом в отношении разума, порождающего знание (1), (2). 

«Credo ut intelligam» – верую, чтобы понять. Без откровения (3) и 

веры люди не могут понять важнейших аспектов жизни. 

Неявная связь знания и веры. 

 

Философские идеи 

Физическая реальность 

Знание Вера 

2 

1 3 

4 

Религия 
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5.4. ʉʭʝʤʘ ʧʦʟʥʘʥʠʷ ʌʦʤʳ ɸʢʚʠʥʩʢʦʛʦ 

 

 

 

Неоаристотелизм Фомы – гармоничный синтез аристотелизма и 

христианства (концептуальный реализм). Равноправность знания 

(интеллекта) и веры (воли). Вера имеет приоритет только в вопросах 

религии.  

(1) – умозрительное обобщение наблюдения при формировании 

ФИ. Знание порождается конкретизацией (2) ФИ под контролем (3) 

фактов физической реальности. Вера порождается откровениями (5) 

и используется (6) для объяснения жизненных явлений. 

Физическая реальность 

Знание Вера 

3 

2 5 

6 

Религия 

1 

4 

Философские идеи 
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5.5. ʉʭʝʤʘ ʧʦʟʥʘʥʠʷ ʋʠʣʴʷʤʘ ʆʢʢʘʤʘ 
 

 

 

Концептуальный номинализм – универсалии не существуют 

реально, а являются только именами (nomina – лат.) Вера и разум 

существенно отличаются друг от друга. Центр интеллектуальных 

усилий смещается с философии (2), (3) на опытные науки (1), (4), 

т.е. происходит поворот разума к эмпирическому знанию. 

Отношение человека к Богу (5) и миру (6) основывается на изучении 

библии и вере в Святое писание. Имеет место особое значение веры 

и Откровения, которые ставятся выше постижения разумом. 

 

 

Физическая реальность 

Знание  

Вера 

3 

Религия  

1 4 

2 

6 

5 

Философские идеи 
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5.6. ʉʭʝʤʘ ʧʦʟʥʘʥʠʷ ɻʘʣʠʣʝʷ 

 

 

 

Превращение опытного наблюдения в эмпирическое исследование 

(1) и обобщение результатов в виде экспериментальных 

закономерностей (Э3). Уточнение философских идей (2) и 

формулировка новых, позволяющих выдвинуть (3) физические 

принципы (П1) под контролем (4) экспериментальных 

закономерностей. На основе (П1) возникают (6) новые (ФИ), 

конкретизация которых (7) дает новые принципы (П2), сочетающиеся 

(8) с другими (Э3) и их конкретизацией (9). 

Система (П1), (П2) … представляет собой область зарождающейся 

физической картины мира (ФКМ). 
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5.7. ʉʭʝʤʘ ʧʦʟʥʘʥʠʷ ʅʴʶʪʦʥʘ  

 

 
 

Современная схема теоретического познания на основе 

экспериментального познания Галилея. Изображено только 

дополнение к схеме познания Галилея. Возникновение конкретной 

области физического знания в виде теории (Т) на основе системы 

принципов (П), т.е. на основе определенной ФКМ с дальнейшим ее 

расширением, уточнением и углублением. Физическая теория (Т), 

выраженная в математической форме, имеет более тесную 

логическую связь с опытом в виде обобщений (1), (2) и 

конкретизаций (3), (4).  
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5.8. ʉʭʝʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʡ ʢʘʨʪʠʥʳ ʤʠʨʘ (ʄʂʄ) ʠ 

ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʦʡ ʤʝʭʘʥʠʢʠ ʅʴʶʪʦʥʘ 
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Философский идеи: 

И1 – материя как совокупность дискретных элементов; 

И2 – движение как перемещение тел в пространстве; 

И3 – пустое пространство, независимое от материи; 

И4 – время, независимое от реальных процессов; 

И5 – причина как внешнее воздействие; 

И6 – универсальная связь явлений 

 

Основные положения, понятия и принципы МКМ: 

1 – понятие о материи как веществе, состоящем из частиц; 

2 – понятие о перемещении частиц; 

3 – понятие абсолютного пространства; 

4 – понятие абсолютного времени; 

5 – положение о действии как причине изменения состояния 

(покоя или движения) 

6 – понятие о притяжении как взаимодействии тел; 

7 – понятие материальной точки как идеальной модели тела; 

8 – понятие траектории материальной точки; 

9 – понятие о системе отсчета (инерциальной); 

10 – понятие об универсальном времени как параметре; 

11 – принцип относительности Галилея; 

12 – принцип инерции; 

13 – принцип действия и противодействия; 

14 – принцип о силе как причине нарушения состояния покоя 

или движения по инерции; 

15 – принцип дальнодействия. 

 

Основные понятия и законы Классической механики 

Ньютона: 

I – понятие инерционной массы; 

II – закон ускоренного движения (II закон Ньютона); 

III – понятие силы тяготения; 

IV – понятие центральных сил (III закон Ньютона); 

V – понятие гравитационной массы; 

VI – Закон всемирного тяготения Ньютона. 
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Физическая реальность – экспериментальные предпосылки 

механики Ньютона: 

Э1 – измерение положения тел в пространстве; 

Э2 – измерение промежутков времени движения; 

Э3 – измерение массы тела; 

Э4 – астрономические наблюдения за движением планет. 

1. – эмпирическое понятие пути; 

2. – эмпирическое понятие времени; 

3. – эмпирическое понятие веса тела; 

4. – реализация наблюдения периодических движений; 

5. – скорость как физическая величина; 

6. – эмпирический закон сложения скоростей; 

7. – ускорение как физическая величина; 

8. – законы падения Галилея; 

9. – сила тяготения обратно пропорциональная квадрату 

расстояния между взаимодействующими телами; 

10. – данные наблюдений и формы планетарных орбит; 

11. – Законы Кеплера. 

 

5.9. ɸʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʳʨʘʞʝʥʠʝ ʄʂʄ ʠ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʦʡ 

ʤʝʭʘʥʠʢʠ 

ñ=
2

1

t

t

S Ldt – действие по Гамильтону 

Т – кинетическая энергия системы 

mq  – обобщенная координата 

mq" – обобщенная скорость 

mQ  – обобщенная сила 

mP  – обобщенный импульс 

Н – функция Гамильтона 
L  – функция Лагранжа 

d

mQ  – обобщенная диссипативная сила 

Е – полная энергия системы 
Ф – диссипативная функция Релея 

iF
d

 – сила, действующая на i-тую точку 
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im  – масса i-той точки 

ir
""d – ускорение i-той точки 

ir
d
d  – виртуальное перемещение i-той точки 

F
d

 –равнодействующая сила 
 

 
 
(1) Вариационный интегральный принцип Гамильтона - 

Остроградского 
(2) Уравнения Лагранжа 2-го рода 
(3) Канонические уравнения Гамильтона 
(4) Уравнения Лагранжа для консервативных систем 
(5) Уравнения Лагранжа для диссипативных систем 
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(6) Закон сохранения энергии для диссипативных систем 

(8) Основное уравнение динамики механических систем Ú 
Принцип Даламбера – Лагранжа  

(9) Выражение равнодействующей силы 
(I) Первый закон Ньютона 
(II) Второй закон Ньютона 
(III) Третий закон Ньютона 
 

5.10. ʉʭʝʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʦʡ ʵʣʝʢʪʨʦʜʠʥʘʤʠʯʝʩʢʦʡ 

ʢʘʨʪʠʥʳ ʤʠʨʘ (ʈʕɼʂʄ) ʠ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʪʝʦʨʠʠ 

ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʕʡʥʰʪʝʡʥʘ 
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Философские идеи: 

И1 – идея континуальности материи; 

И2 – идея континуальности движения; 

И3 – относительности времени; 

И4 – относительности пространства; 

И5 – непрерывности причинно-следственных связей; 

И6 – материального единства мира. 

 

Система элементов расширенной электродинамической 

картины мира (РЭДКМ): 

(1) – физическое понятие об электромагнитном поле без 

эфира; 

(2) – понятие об электромагнитных волнах как движении без 

эфира; 

(3) – физическое понятие относительности времени; 

(4) – физическое понятие относительности пространства; 

(5) – принцип близкодействия; 

(6) – неизменность общей формулировки законов природы; 

(7) – принцип относительности Эйнштейна; 

(8) – принцип постоянства скорости света; 

(9) – понятие о системе отсчета; 

(10) – идея связи принципа одновременности с принципом 

постоянства скорости света; 

(11) – принцип причинности; 

(12) – понятие инерциальной системы отсчета (ИСО) 

(13) – принцип соответствия между классической механикой и 

СТОЭ. 

 

Элементы СТОЭ: 

I – идея неуниверсальности преобразований Галилия; 

II – преобразования Лоренца; 

III – понятие об инвариантах преобразований; 

IV – теория инвариантов преобразований (уравнения 

релятивисткой механики). 
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Эмпирические предпосылки СТОЭ: 

Э1 – измерение скорости света; 

Э2 – правило сложение скоростей; 

Э3 – измерение длин световых волн; 

Э4 – наблюдение интерференционных полос; 

Э5 – опыт Майкельсона; Э6 – опыт Физо; 

Э7 – наблюдение аберрации. 

1. – измерение скорости световой волны; 

2. – эмпирический закон сложения скоростей; 

3. – измерение длины световой волны; 

4. – понятие интерференции; 

5. – эмпирические формулы из опыта Майкельсона; 

6. – эмпирические формулы из опыта Физо; 

7. – эмпирические формулы при наблюдении аберрации. 

 

5.11. ʉʭʝʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʢʚʘʥʪʦʚʦ-ʧʦʣʝʚʦʡ ʂʘʨʪʠʥʳ ʤʠʨʘ 

(ʂʇʂʄ) ʠ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʢʚʘʥʪʦʚʦʡ ʤʝʭʘʥʠʢʠ ɻʝʡʟʝʥʙʝʨʛʘ ï 

ʐʨʝʜʠʥʛʝʨʘ (ʂʚʄɻ-ʐ) 
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ФИ: И1 –идея прерывности явлений природы; 

И2 – необходимость сочетания прерывности и непрерывности; 

И3 – связь наблюдаемых величин с законами природы; 

И4 – соответствие между новыми и старыми законами; 

И5 – единство законов природы; 

И6 – единство форм движения материи; 

И7 – единство и различие видов материи. 

 

Становление теории Гейзенберга: 

1 – принцип квантования Бора-Зоммерфельда; 

2 – понятие о «наблюдаемых» как выражение прерывности и о 

Законах физики как выражение непрерывности; 

3 – понятие о связи спектроскопических величин с законами 

механики; 

4 – принцип соответствия в формулировке Бора; 

5 – матричное представление физических величин; 

6 – уравнение Гамильтона для матриц и принцип 

неопределенностей Гейзенберга. 

Становление теории Шредингера: 

7 – оптико-механическая аналогия; 

8 – гипотеза Луи де Бройля; 

9 – понятие о частице как группе волн; 

10 – волновое уравнение для частицы вещества; 

11 – понятие о собственных функциях и собственных 

значениях в связи с квантованием; 

12 – уравнения квантовой механики (физическая 

тождественность матричной механики Гейзенберга и волновой 

механики Шредингера). 

 

Экспериментальные предпосылки квантовой теории: 

Э1 – экспериментальное изучение рентгеновских лучей; 

Э2 – опыты Франка и Герца; 

Э3 – опытные данные о мультиплетом характере атомных 

спектров; 

Э4 – опытные данные об интенсивности спектральных линий; 

1. – систематика и закономерности рентгеновских спектров; 
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2. – периодичность потенциалов ионизации в опытах Франка-

Герца; 

3. – сериальные формулы для щелочных металлов; 

4. – правила для интенсивностей спектральных линий. 

 

5.12. ʆʙʦʙʱʝʥʥʘʷ ʩʭʝʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʢʘʨʪʠʥʳ ʤʠʨʘ (ʌʂʄ) 

 

 
 

 

 

Философские идеи (1) – преломляются в физической теории и 

отражение в ней экспериментальных данных (2). 

«Видение» мира (физической реальности) в лучах (3) … (4) и 

отражение этого «видения» в сознании в качестве определенной 

физической картины мира. «Видение разумом» физической 

реальности на основе определенной системы знаний. 
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МКМ – механическая картина мира 

РМКМ – расширенная механическая картина мира 

ЭДКМ – электродинамическая картина мира 

РЭДКМ – расширенная электродинамическая картина мира 

КвПКМ – кванотово-полевая картина мира 

КвПРКМ – квантово-полевая релятивистская картина мира. 
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5.13. ɹʣʦʢ-ʩʭʝʤʘ ʩʠʩʪʝʤʳ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʪʝʦʨʠʡ ʠ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʠʤ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʨʪʠʥ ʤʠʨʘ 

 

 

Функционирование системы знаний внутри физической 

теории 

«Скачек» – диалектическое отрицание предыдущей теории и 

образование новой системы знаний с некоторыми 

элементами предыдущей. 

 

 

¶ КлМ ¶ ― классическая механика (Галилей, Ньоютон) 

¶  ¶  

¶ МСС ¶ ― механика сплошной среды (Эйлер, Лагранж, 

Лаплас, 

¶      Гамильтон) 

¶ МКТ ¶ ― молекулярно-кинетическая теория (Максвелл, 

¶      Больцман) 

¶ КлТД ¶ ― классическая термодинамика (Карно, Клаузиус…) 

¶  ¶  

¶ КлЭД ¶ ― классическая электродинамика (Ампер, Максвелл) 

¶ ЭлТ ¶ ― электронная теория (Лоренц) 

¶  ¶  

¶ СТО 
¶ ― специальная теория относительности (Эйнштейн,  

¶      Лоренц, Пуанкаре) 
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¶ КвМ ¶ ― квантовая механика (Гейзенберг, Шрёдингер) 

¶ КвЭД ¶ ― квантовая электродинамика (Фейнман) 

¶ РКвМ ¶ ― релятивистская квантовая механика (Дирак) 

¶ РКвТП ¶ ― релятивистская квантовая теория поля. 

 
 

5.14. ʇʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʷ ʢʘʢ çʙʘʨʴʝʨè ʚ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʠ ʪʝʦʨʠʠ ʠ 

çʪʦʣʯʦʢè ʚ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʥʦʚʦʡ ʪʝʦʨʠʠ ʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʡ ʝʡ 

ʢʘʨʪʠʥʳ ʤʠʨʘ 

 

 
 

Теория (Т1) объясняет физические явления Я1, но вступает в 

противоречие (Пр1) с новым явлением и не может его объяснить (?). 

Тогда создается новая теория (Т2), диалектически отрицающая 

предыдущую и снимающая противоречие (Пр1), объясняя новое 

явление и другие явления Я2 и т.д. Каждой системе знаний в виде 

теории соответствует своя картина мира, что и предопределяет 

закономерную смену физических картин мира. 
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5.15. çʄʦʣʴʙʝʨʪè ʦʙʦʙʱʝʥʥʦʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʘʨʪʠʥʳ ʤʠʨʘ 

 

 

 
¶ Элементы физической картины мира [ФКМ1] 

 ¶ Дополнительные элементы расширенной 

физической картины мира [РФКМ1] 

 
¶ Новые элементы новой физической картины мира 

[ФКМ2], которая некоторые элементы предыдущей 

картины «отбрасывает» 

 
¶ Дополнительные элементы расширенной [РФКМ2] 

 
¶ Новые элементы новой [ФКМ3] 

 
¶ Дополнительные элементы [РФКМ3] 

 

Разграничение элементов на «мольберте» условно. «На самом 

деле» все они в нужных местах! 



 

 
82 

5.16. ʌʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʪʝʦʨʠʠ 

 

0
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¶ Классическая механика описывает широкий 

круг «наземных» явлений и находится в 

прекрасном соответствии с экспериментом! 
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¶ Классическая гравитация идеально 

описывает динамику Солнечной системы и 

динамику всех космических летательных 

аппаратов! 
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¶ Релятивистская механика – специальная 

теория относительности – описывает 

«быстрые» движения и задает геометрию 4-х 

мерного пространства-времени! 
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¶ Квантовая механика превосходно описывает 

волновые свойства материи на микроуровне! 
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¶ Общая теория относительности задает 

«искривленность» пространства – времени и 

«работает» в астрофизике и космологии! 
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¶ Квантовая теория поля – квантово–

релятивистская теория, описывающая 

волновое и квантовые свойства материи на 

микроуровне! 
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¶ Нерелятивистская квантовая теория 

гравитации – синтез классической гравитации 

и квантовой теории! 
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¶ Теория Великого Объединения всех 

взаимодействий, которая призвана дать 

полную картину Мироздания!?! 
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5.17. ʌʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʪʝʦʨʠʠ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʢʘʨʪʠʥʳ ʤʠʨʘ 

 

¶ Теория полностью 

¶ завершена! 

¶  

¶ Картина мира в 

¶ «выставочном зале»! 

 

¶ Теория частично 

¶ завершена !? 

¶  

¶ Картина мира эпизодически 

возвращается на 

¶ «мольберт»… 

 

 

¶ Намечены контуры ТВО! 

¶ Элементарные сущности – струны или 

мембраны, но не частицы!? Они могут 

¶ существовать только в пространстве – 

времени 10 и более измерений!? 

¶ Пока нет (почти) никакого 

экспериментального материала (не достает 

«красок»…)!?! 
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5.18. çʂʘʨʪʠʥʥʳʝ ʛʘʣʝʨʝʠè 

 

Доклассическая «картинная галерея» 

 

«Художники» 

АКМ: Платон, Аристотель, Эпикур… 

СВКМ: Августин, Фома Аквинский, Оккам … 

КМЭВ: Гоббс, Декарт, Паскаль, Спиноза … 

 

Классическая «картинная галерея» 

 

«Художники» 

МКМ: Галилей, Ньютон … 

РасшМКМ: Лагранж, Лаплас, Гамильтон, Максвелл, Больцман  

ЭДКМ: Фарадей, Максвелл, Лоренц … 

ˢ͙ͤͭ;ͤ͊Ύ 

͙͊ͪͭͤ͊͟ 

͙ͣͪ͊Фотохимическ

˿͔͔͍͔͍ͪ͒ͤͦ͊͟Ύ 

͙͊ͪͭ͟ ͤ͊ ͙ͣͪ͊ 

˴͙͊ͪͭͤ͊ ͙ͣͪ͊ Ήͨͦͻ͙ 

ˤ͔͙ͦͪͦ͗͒ͤ͘Ύ 

˸͔ͻ͙͊ͤ;͔ͫ͊͟Ύ 

͙͊ͪͭͤ͊͟ ͙ͣͪ͊ 

˾͊ͫ΄͙͔ͪͤͤ͊Ύ 

͔ͣͻ͙͊ͤ;͔ͫ͊͟Ύ 

͙͊ͪͭͤ͊͟ 

͙ͣͪ͊

͔͙͙̏ͭͪͦ͒ͤ͊ͣ͟͡;͔ͫ͊͟Ύ 

͙͊ͪͭͤ͊͟ ͙ͣͪ͊ 
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Постклассическая «картинная галерея» 

 
 

«Художники» 

РелФКМ: Эйнштейн, Пуанкаре, Лоренц, Минковский … 

КвМКМ: Планк, Эйнштейн, Бор, Гезенберг, Шредингер, Луи 

де Брейль, Паули, Борн … 

КвПРФКМ: Дирак, Фейман, Фок … 

ЕдФКМ (ЦФКМ): «Армия» ученых – физиков 

 

 

6. Выставка избранных «художественных произведений», 

как обобщение математических теорий 
 

 

Релятивистская физическая 

картина мираДифракция 

Квантовомеханическая 

физическая картина мира 

Квантовополевая 

физическая картина 

мираДисперсия 

Квантовополевая 

релятивистская физическая 

картина мира 

Единая физическая 

картина мираПоляризация 

Проявление волновых свойств 

Проявление 

квантовых свойств 

 

«Художник» Исаак Ньютон 
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Волны 

«Художник» Людвиг Больцман 

Матричная механика Гейзенберга 

«Художник» Джеймс Максвелл 

Волновая механика Шредингера 

 
«Художник» Макс Планк 
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«Художник» Анри Пуанкаре 

 

«Художник» Нильс Бор 

 

«Художник» Вернер Гейзенберг 
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«Художник» Луи де Бройль 

 

 

«Художник» Эрвин Шредингер 

 

«Художник» Поль Дирак 

 



 

 
89 

7. ʇʨʘʚʜʦʧʦʜʦʙʥʦʝ (ʬʘʥʪʘʩʪʠʯʝʩʢʠʝ, ʥʦ ʥʝ ʬʘʥʪʘʟʠʡʥʳʝ!) 
ʨʘʟʤʳʰʣʝʥʠʷ ʘʚʪʦʨʦʚ ʦ ʧʝʨʚʦʦʩʥʦʚʘʭ ɹʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʄʠʨʦʟʜʘʥʠʷ 
 

¶ Определимся с понятием. Фантастическое – это 

невообразимое большое или невообразимое малое, но реальное или 

конкретное. Например, скорость света невообразимо большая (около 

300 000км/с (3•10
8 

м/с)), а фундаментальная планковская длинна 

невообразимо малая, но конкретна, так как получается на основе 

мировых физических констант и равна 10
-32

 мм. 

А фантазийное это придуманное и к физической реальности не 

имеющее никакого отношения. Например, скорость космического 

летательного аппарата равна скорости света. Или долгое время 

считалось, что массы нейтрона равна нулю. Это было фантазийное 

утверждение, а масса оказалась фантастический малой, к тому же 

разной у электронного, мионного и таонного нейтрона. Кстати эти 

массы пока неизвестно. Известно только их осцилляции! 

¶ О проблеме двуединство и специфики естественного и 

сверхъестественного мира. 

Божественное Мироздание (сотворение мира) имеет начало 

(t0=0). В науке это «Великое начало» называется «Большим 

взрывом». Что было после этого, науке в определенной степени 

известно. По нашей терминологии это семь «мгновений», один этап 

и четыре эры. А вот что было до «Великого начала» (t0=0) ничего не 

известно, ignoramus et ignorabimus (мы не знаем, и не будем знать!) 

Книга Мудрости об этом умалчивает, а для науки это не её «область 

исследования». Действительно, знать мы не можем, но мы можем 

предполагать на основе систем научных и религиозных знаний, т.е. 

правдоподобно поразмышлять. Поразмышляем мы и без претензий 

на истину в последней инстанции… 

Всевышний наделил человека разумом, свободой воли и 

потенциальной способностью творить, чтобы понять тонкости 

Божественного Мироздания и в определенной степени 

«достраивать» его, создавая умо-рукотворные объекты необходимые 

для комфортной жизнедеятельности человека и человечества. При 

этом очень важно соблюдать заповедь «Не навреди!» 
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Следовательно, духовно-нравственные ориентиры являются 

рядоположенными с научно-техническим прогрессом! 

Религиозно-научный синкретизм как основа целостного 

гармонического мировоззрения предполагает необходимость 

рассмотрения метафизических предпосылок науки, которые 

представляют собой общие сверхопытные (а priori) утверждения о 

началах бытия и познания. Метафизика Аристотеля, Галилея, 

Декарта, Лейблица, Лопиталя, Ньютона… во многом носила 

богословский характер. Это убедительно показал В.Н. Котасонов в 

своей книге «О границах науки» (М: «Познание», 2017. – 296 с.) 

Мы так же придерживаемся такой точки зрения, что 

метафизические предпосылки науки во многом, если не во всём, 

связаны с богословием. Двуединство мира (сверхестественного и 

естественного) предопределено Всевышним Творцом. При этом мы 

убеждены, что естественный мир имеет начало во времени (t0 = 0), а 

сверхъестественный мир существовал и до этого в виде 

определённой праматерии, которую мы называем Божественным 

миром эфиром (БМЭ). Что он собой представляет? Можно 

предположить, что это была континуально-дискретная среда, как 

воплощение Божественной диалектики. При этом сплошное, 

непрерывное эфирное поле содержало в себе субстанциональные 

частицы (эфироны), которые взаимодействовали между собой с 

помощью эфирного поля. Эта Чудодейственная (?) (Божественная!) 

Сила обеспечивала объединение эфиронов и образование их систем 

в виде суперструн планковских размеров. Эфироны фантастически 

малых размеров на несколько порядков меньше фундаментальной 

планковской длины, так что на этой длине их могло быть несколько 

миллиардов! 

Количество эфиронов в суперструне определяло её массу, а 

форма суперструны появлялась как специфическая заряженность. 

Суперструны могли быть закольцованными (замкнутыми сами на 

себе), а могли быть и незамкнутыми в виде прямолинейных и 

криволинейных (с различной кривизной) отрезков. Первые 

появились (взаимодействовали) как условно положительные заряды, 

а вторые соответственно как отрицательные. Смешанные системы 

могли быть нейтральными. 
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Вполне определённое (фантастически большое) количество 

суперструн, объединённых в систему, представляют собой кварки, 

как «первичные кирпичики» естественного мира и Божественного 

Мироздания! Причём, «закольцованные» суперструны представляют 

собой И-кварки, а суперструны в виде отрезков – d-кварки. А 

кварки, с нашей точки зрения, являются составляющими элементами 

всех «элементарных» частиц: протонов, нейтронов, электронов, 

позитронов, нетрино и антинейтрино… 

Следовательно, именно кварки являются «связующим звеном» 

между естественным и сверх естественным миром, как двуединым 

сотворением по замыслу Вселенной. 

Праматерия сверхъестественного мира превращена в вепольную 

(вещество-поле) материю! Однако, Божественный мировой эфир 

имеет место быть и в естественном мире: в нуклонах между 

кварками, в ядрах между нуклонами, в атомах между ядрами и 

электронами, в молекулах между атомами, в веществах между 

молекулами, во Вселенной между небесными объектами, 

На различных «масштабных уровнях» существенно появляются 

гравитационные, электромагнитные, сильные ядерные и слабые 

ядерные взаимодействия. Кстати заметим, что на слабых ядерных 

взаимодействиях каталитически влияют (а может быть их и 

вызывают) промежуточные векторные бозоны, которые появляются 

в естественном мире на 10
-17 

с, а затем «растворяются» в 

сверхъестественном мире (в Божественном мировом эфире). 

Человек по собственной воле стремится развивать свой 

Божественный разум до уровня понимания таких и подобных 

тонкостей Божественного Мироздания. Это научное устремление, 

руководствуется принципом религиозно-научного синкретизма, как 

основы глубокого миропонимания и целостного гармонического 

мировоззрения на этой основе. 

Интересно отметить, что в последнее время (начало XXI века) 

наметилось открытие пятого типа взаимодействий. Его природа пока 

не известна, но совершенно ясно, что это не гравитационное, не 

электромагнитное, не ядерное сильное и не ядерное слабое 

взаимодействия. 

Статистический уровень достоверности (СУД) этого явления 

составляет 4,1 сигма, а для полной достоверности необходимо, 
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чтобы СУД был 5 сигма. Как видим, результат эксперимента очень 

близок к полной достоверности. 

Этот эксперимент был осуществлён международной группой 

учёных под руководством английского профессора Марка 

Ланкастера в г. Батавия штата Иллинойс ( близ г. Чикаго). 

В научно-исследовательской лаборатории имени Энрико Ферми 

(Фермилаб) на 14-метровом кольце циркулярного коллайдера 

разгонялись мюоны в магнитном поле. Экспериментальная частота 

циркуляции мюонов оказалась больше теоретической. Учёные 

предполагают, что это увеличение частоты вызывает действие 

«пятой силы». Есть также предположения, что именно эта пятая 

сила способствует ускоренному расширению Вселенной в 

настоящее время, а не загадочная «тёмная энергия». Может быть 

«тёмная энергия» и есть эта пятая сила антигравитационная по своей 

природе. 

Если пятое взаимодействие будет подтверждено и исследовано 

с достаточной достоверностью, то эксперимент «Мюон джи-2» 

можно будет отнести в ряд фундаментальных физических 

экспериментов! 

Переносчиками пятого взаимодействия могут быть пока 

гипотетические оддероны (целесообразнее назвать их эфиронами). 

Они станут в один ряд с гравитонами, фотонами, глюонами и 

промежуточными векторными бозонами. По большому счёту, все 

они переносят своеобразную информацию между кварками, как 

«первичными кирпичиками» Божественного Мироздания. 

Глубина понимания Божественного Мироздания «таится» 

именно на этом уровне структурирования вепольной (вещество-

поле) материи! А пятое взаимодействие целесообразно было бы 

назвать эфирным, и соответственно, пятою силу – эфирная сила. 

Таким образом, в эксперименте международной группы учёных 

«Мюон джи-2» увеличению частоты циркуляции мюонов 

соответствует эфирная сила!?! 
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ȯɗɌɎɌ III  
 

ȬȮȾȺȼȽȶȴȱ ȽȾȬȾɈȴ Ⱥ ɃȱȷȺȮȱȶȱ  
 

 

 

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ САКРАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ* 
1 

 

В основе современного западного мировоззрения лежат 

ценности, которые в общественно-политической и юридической 

литературе часто именуются как «общечеловеческие». Эти ценности 

неразрывно связаны с традицией гуманизма. Само слово 

«гуманисты» стало применяться по отношению к мыслителям эпохи 

Возрождения, провозгласившим именно человека высшей 

ценностью. Основы мировоззрения этих мыслителей были 

сформированы не столько христианской теологией эпохи 

средневековья, сколько философией времен античности, к которой 

обратились гуманисты с вопросом о том, что же такое человек и как 

возможны его отношения с существующим миром. Видными 

гуманистами эпохи Возрождения являлись итальянские мыслители 

Э.С. Пикколомини, М. Фичино, Л. Валла, Пико делла Мирандола, 

Дж. Бруно и другие. Позиция этих мыслителей в отношении религии 

и церкви, и связанных с ними сакральных ценностей католического 

Средневековья, существенно отличалась. Так, Энео Сильвио 

Пикколомини был римским папой под именем Пий ІІ, а 

признающий существование множества миров Джордано Бруно был 

сожжён как еретик на Кампо ди Фиоре. Однако всех мыслителей-

гуманистов объединил антропоцентризм в трактовке отношений 

между человеком и миром. В дальнейшем термин «гуманизм» стал 

применяться и в отношении идеологии других исторических эпох, в 

                                                           

*Ильченко В.И., Шелюто В.М. Проблема человека в системе сакральных 

ценностей. / Духовная культура в пространстве сакрального: Монография. – СПб: 

Изд-во «Ъ», Луганск: ООО «Пресс-экспресс», 2016. – С. 219 – 242. 



 

 
94 

частности Нового времени. Его также стали связывать с 

французским Просвещением.  

Проблема человека всегда оставалась приоритетной в 

творчестве религиозных философов, которые вели идейный спор с 

представителями философского модернизма на Западе. Особый 

вклад в разработку учения о человеке как существе духовном внесла 

русская религиозная философия конца ХIХ – начала ХХ века. 

Проблема человека была с особой остротой поставлена в 

литературном наследии Ф.М.Достоевского и нашла дальнейшее 

развитие в трудах русских мыслителей Н.А.Бердяева, Л.И.Шестова, 

П.И. Новгородцева, В.В. Розанова, Ф.А. Степуна, С.Л.Франка. 

Различные направления религиозной философии Запада, в 

особенности, религиозный экзистенциализм, персонализм и 

неотомизм, рассматривая различные аспекты философской 

антропологии, подчёркивали духовную сущность человеческой 

природы.  

Современный западный гуманизм, в отличие от марксизма, 

растворяющего человеческую личность в коллективных формах 

бытия, апеллирует преимущественно к индивидуализму. Он 

стремится сгладить существующие противоречия между 

представителями различных общественных классов, наций, 

религиозных конфессий, подменив принципом толерантности 

существование у каждого человека своих убеждений, любовь к 

истине, веру в Бога. Провозглашая примат общечеловеческих 

ценностей над ценностями различных социальных групп, классов, 

конфессий, современный западный гуманизм исходит из 

представлений о человеке вообще. Исходя из размышлений о таком 

абстрактном человеке, жизнь которого лишена какого-либо 

духовного содержания, а существование ничем не наполнено, 

постмодернистская философия приходит, в конце концов, к выводу 

о «смерти человека» в философском смысле. Англо-американский 

поэт Т.С.Элиот называет таких людей «полыми людьми» («рака» - 

пустой), выражая этим трагизм отчуждённости современного 

человека от мира и Бога. Постмодернистское мировоззрение, как 

мировоззрение кризисное, в какой-то мере напоминает собой, 

мировоззрение античных софистов. Философия софистов, 

провозгласившая человека «мерой всех вещей, была первой формой 



 

 
95 

античного гуманизма. Эта философия являлась, по своей сути, 

кризисной философией, поскольку её, как и современную 

постмодернистскую философию (или «антифилософию»), отличали 

субъективизм, скептицизм и релятивизм.  

Между стремящимся выродится в современном 

постмодернизме в свою противоположность, гуманистическим 

мировоззрением, и, основанном на теоцентризме, христианским 

мировоззрением, углубляется различие в понимании самой природы 

человека. Концепция глобализации, насаждаемая в ХХ веке 

апологетами западной цивилизации и идеологами демократии, 

способствует не столько решению, сколько усугублению сложных и 

неоднозначных процессов, которые происходят в современном 

мире. Это стремление измерять все народы и культуры одной 

меркой, без учёта исторических традиций, особенностей 

менталитета и культурных различий между ними, может привести к 

тяжёлым последствиям в плане дальнейшего существования 

человеческого общества. 

Гуманизм любой эпохи провозглашает антропоцентризм 

главным принципом в понимании отношений между человеком и 

миром. Однако антропоцентризм, провозглашённый в рамках 

современного постмодернистского мировоззрения, существенным 

образом отличается от антропоцентризма эпохи Возрождения. 

Эстетическая, по своему характеру, философия эпохи Возрождения 

раскрывала органическое единство духовной и телесной природы 

человека. В современном же постмодернистском мировоззрении 

человек является всего лишь знаком среди других знаков. Говоря 

словами знаменитой рок-группы «Пинк Флойд» он «ещё один 

кирпич в стене». Это касается не только тоталитарных государств, 

но и государств, провозглашающих себя «оплотом» демократии. В 

современной мире исчезает та духовная энергия, которая когда-то 

делала человека духовным существом. С помощью различных 

средств воздействия на психику, манипуляции сознанием, 

аннигилируется та духовная основа, которая давала возможность 

человеку быть носителем морально-нравственного начала. 

Духовные запросы человеческой личности заменяются чем-то 

простым, биологическим, потребительским. Если телесная природа 

человека всячески подчёркивается всей современной западной 



 

 
96 

культурой, то о духовной природе человека «властители умов» 

современного мира предпочитают, либо вообще не говорить, либо 

подменять её чем-то другим, в частности, социальной сферой. В 

одних случаях, природа человека подменяется совокупностью 

биологических инстинктов, в других, она отождествляется с 

социальным статусом человека в конкретном обществе. В лучшем 

случае, современные идеологи и политики обращаются к каким-

либо душевным качествам и интеллектуальным способностям 

современного человека.  

Противоречие между моральными ценностями, 

провозглашёнными современными политическими идеологиями и 

моральными ценностями, провозглашёнными на заре нашей эры 

христианской религией, продолжает нарастать. Установки 

современной морали зачастую входят в противоречие не только с 

моральными ценностями христианства, но и с элементарным 

здравым смыслом и даже с биологическими и физиологическими 

параметрами самой человеческой природы. Всё это является 

проявлением глубокого и тотального мировоззренческого кризиса, 

царящего в современном мире.  

Религиозное мировоззрение, начиная с древнеегипетского, 

рассматривает проблему человека в системе отношений между 

плотью, душой и Духом. В этой же системе координат 

рассматривает проблему человека и христианское мировоззрение. 

Причем именно Дух в рамках теоцентрической системы 

христианства и других монотеистических религий выступает как 

системообразующий элемент. Именно Дух, принадлежа сфере 

сакрального, вносит в человеческую душу «божественную искру», 

делая её бессмертной. Вследствие этого сам человек, в рамках 

религиозного мировоззрения, в особенности христианского, 

понимается не столько как обладающий смертным телом, сколько 

как обладающий бессмертной душой.  

Материалистически ориентированная психология, строившаяся 

согласно идеалу «абсолютно точной науки» о человеке, 

категорически отвергла Дух как системообразующий элемент 

человеческой природы, связывающий человеческую личность с 

Абсолютной личностью – Богом. В связи с этим, она и не смогла 

дать максимально полное представление о человеческой личности. 
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Материалистическая психология отвергла проблему связи и 

отношения человеческой личности со сферой высших смыслов её 

существования, т.е. со сферой сакрального. Провозглашая монизм 

материи, она отвергла духовность как субстанцию по 

принципиальным соображениям. Таким образом 

материалистическая психология изначально ограничила свой 

методологический инструментарий, необходимый для исследования 

глобальных проблем человека. Она ориентирована 

преимущественно на внешний опыт человеческой деятельности и 

фактически сбрасывает со счетов внутренний опыт человеческой 

личности.  

Святость обладает качествами, присущими Абсолюту. Её 

переживание связано с присутствием в человеке Абсолютного, 

Божественного начала. Переживание святости происходит через 

душевный трепет и восхищение. Приобщение к вечному, 

божественному, духовному началу идет через сакрализацию, 

которая является главным вектором движения в любой религии. 

Даже если религия представляет собой примитивный 

анимистический культ, она, тем не менее, всё равно несёт в себе 

какие-то представления о сакральном начале, побуждающие 

человека подняться над суетой повседневности и, в какой-то мере, 

приобщиться к вечности. Святость является высшим проявлением 

сакрального начала в христианстве, где, по сравнению с другими 

национально-государственными и даже мировыми религиями, 

огромное значение имеет представление о святых праведниках, о 

святых личностях. Во всех монотеистических религиях существует 

представление и об абсолютной святости, которую олицетворяет 

единый Бог. 

Святость считается высшей ценностью в религиозной 

аксиологии. В христианстве, в первую очередь, святостью обладает 

не сакральный предмет, и даже не сакральная идея, а именно 

личность. В этом плане следует подчеркнуть принципиальное 

различие, существующее между христианством и буддизмом. В 

буддизме конкретная личность Гаутамы Будды не является чем-то 

исключительно важным и значимым, поскольку Будды появлялись в 

различных временных циклах и с определённой периодичностью. 

Они были и до Гаутамы, и будут после, как, например, Майтрейя – 
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Будда будущего. Буддисты почитают, прежде всего, учение 

Гаутамы, а не его личность. Именно оно носит сакральный характер. 

В христианской религии, наоборот, живая личность в лице Христа 

является средоточием святости, хотя христиане чтят и «святые 

мощи» и «святые иконы». Однако они мыслятся не просто как 

отдельные сакральные предметы, а, именно как продолжение святой 

личности. 

В христианском мировоззрении именно личность находится на 

вершине иерархии ценностей. Вещи, блага, идеи, нормы стоят ниже 

в иерархии ценностей, чем человеческая личность, поскольку они 

имеют безличностный характер [3, 115]. В рамках христианского 

миропонимания речь всегда идёт о живой конкретной личности, а не 

об абстрактной идее личности. Как подчёркивает русский философ 

Б.П. Вышеславцев: «Всё идеально-отвлечённое неполноценно, 

только идеально-конкретное, живое, укоренённое в бытии – 

полноценно. Вот почему высшая святыня – «Господь Святый 

Израилев», есть личный Бог, а не безличный, живой Бог, а не идея 

Бога. Безличный Бог стоял бы ниже, а не выше человека» [3, 114-

115]. 

Вслед за Иисусом Христом как божественной личностью, 

Богочеловеком, в иерархии ценностей стоит человек. Человек не 

рассматривается в христианском мировоззрении как вершина 

иерархии, подобно тому, как его рассматривают 

секуляризированные философские учения и политические 

идеологии. Человек не может находиться на вершине христианской 

системы ценностей уже в силу своей зависимости от Бога и 

собственного несовершенства. Несмотря на то, что человек обладает 

полноценным свойством быть живой конкретной личностью, он не 

абсолютен, он смертен и поэтому «немощен» перед Богом. Человек 

и Бог, несмотря на их единство, поскольку человек, с религиозной 

точки зрения, создан по образу и подобию Божию, в известном 

смысле, даже противоположны друг другу. В человеке и Боге 

наиболее ярко проявляются бинарные оппозиции, такие как: 

недостаточность и полнота; конечное и бесконечное; несовершенное 

и совершенное; зависимое и независимое; относительное и 

абсолютное. В представлениях об отношениях между человеком и 
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Богом в христианстве и других монотеистических религиях имеются 

некоторые различия.  

С христианской точки зрения, люди, обратившие свой взор, 

разум и волю к Богу, могут приобрести качество святости. Они 

могут быть канонизированы церковью и почитаются как святые, но 

лишь в том смысле, что божественная благодать или «свет 

Господень снизошёл на них».  

В качестве альтернативы христианской религии в рамках 

политических идеологий Нового времени, таких как либеральная, 

социалистическая, коммунистическая, анархистская и др., 

вырабатывается секуляризованная «религия человечества», которая 

несёт в себе основные положения атеистической этики и 

аксиологии. Эти положения варьируются у различных мыслителей. 

Индивидуалистическая система этики и аксиологии исходит из того, 

что, согласно М. Штирнеру, единственной ценностью и святыней 

для конкретного человека является его «живое конкретное «я», а всё 

остальное носит подчиненный характер и второстепенно. Другим 

вариантом индивидуалистической этики является ницшеанство, 

провозгласившее в недалёком будущем приход «сверхчеловека», 

который объявляется высшей ценностью. Человек, в таком случае 

существует как то, что должно быть превзойдено появлением 

«сверхчеловека». 

Человеческое бытие, по М.Хайдеггеру, есть «бытие к смерти». 

В то же время смертным не дано знать смерть. Как подчеркивает М. 

Хайдеггер: «Переход к уже-не–присутствию изымает присутствие 

как раз из возможности иметь опыт этого перехода и понять его как 

испытанный» [5, 237]. Таким образом, в человеческом бытии всегда 

есть некоторый зазор: человеку известно, что он смертен; но ему не 

дано знать смерть. Не дано знать того дня и часа, когда он с ней 

встретится, и никакая наука не приблизит его к пониманию этой 

великой тайны, которая в то же время есть очевидность. Этот зазор 

и выводит человека на горизонт, трансцендентально удаляющийся 

по мере кажущегося приближения. Таким образом, человек 

становится сопричастным вечности и свободе. 

В связи с этим, проблема смерти и бессмертия является одной 

из главных в антропологической проблематике. Она 

рассматривается в различных религиях и философиях. Одни из 
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которых говорят, что смерть не является злом, потому что она не 

является концом жизни; другие же утверждают, что смерть не есть 

зло, потому она – конец жизни и после неё уже нет никакого 

посмертного существования. Такому различию в трактовках 

проблемы смерти и бессмертия предшествуют соответствующие 

представления о сакральном в культуре и религии того или иного 

народа. 

В контексте различных культур эта важнейшая 

антропологическая проблема решается по-разному. Для 

христианства характерно представление о бессмертии души. В 

христианстве через страдание, сокрушенное сердце и покаяние в 

человеке вызревает истина. Так, герой романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», Раскольников от «ницшеанского 

своеволия», выразившегося в убийстве, через муки совести, 

глубокое осознание своей вины и покаяние приходит к Христу. В 

христианстве образцом ухода из этого мира является мученическая 

смерть и воскрешение Иисуса Христа. В романе «Братья 

Карамазовы»  Ф.М.Достоевский приводит замечательную мысль из 

бесед и поучений старца Зосимы о Христе и векторе движения 

человека и народа. Старец говорит, что на земле же воистину мы как 

бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред 

нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий 

пред потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того 

даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с 

миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей 

и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, 

что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из 

миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, 

что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством 

соприкосновения своего таинственным мирам иным; если 

ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и 

взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже 

возненавидишь ее. Мыслю так. 

В представлениях о смерти и бессмертии отчетливо 

прослеживаются две основные традиции. Одна из них, пронизывает 

собой манихейство, орфизм, платонизм, учение Августина 

Блаженного и т.д. Она основана на противопоставлении духа и тела. 
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Согласно этой традиции духовное стремится к вечности, истине и 

спасению, тогда как тело создано для удовольствий, бренно и, в 

конечном счете, обречено на разложение [7, 440]. Эта традиция 

идеалистична.  

Другая же традиция имеет материалистический характер. Она 

представлена эпикурейством, учением Тита Лукреция Кара, 

тантризмом, даосизмом и др. Согласно ей, тело – это все, что у нас 

есть, или все, что мы есть; отсюда следует, что единственное, к чему 

сводятся все наши заботы, – это надежное устроение земного 

счастья. Бессмертие здесь исключается, и потому жизнь должна 

продолжаться столько, сколько нам будет приятно существовать [7, 

441]. Эпикур говорит о безотносительности человека к смерти: 

«Когда есть смерть, нас нет, когда мы есть, её нет». Лукреций, вслед 

за Эпикуром утверждает, что смерть не может быть злом и для 

самого человека все равно когда умирать, т.к. долгая жизнь не 

лучше короткой.  

В христианской традиции смерть определённым образом 

придает смысл жизни. Христианские святые говорили о том, что 

«День смерти больше дня рождения». Знание о смерти как бы 

открывает человеку себя самого. Поэтому в православной религии 

Пасха (Воскресение) выше по статусу всех остальных религиозных 

праздников. У католиков, наоборот, апофеозом всей религиозной 

жизни является Рождество, что свидетельствует о существенной 

разнице двух направлений в христианстве в понимании основных 

вех человеческой жизни.  

Христианская традиция, утверждающая личное бессмертие 

души каждого человека, существенно отличается практически от 

всех остальных религиозно-культурных традиций в понимании 

«жизни вечной». Так в античной мифологической традиции 

человеческую душу после смерти ждет мрачный Тартар. В иудаизме 

её ожидает столь же безрадостный шеол. Согласно христианским 

представлениям в конце времен должно произойти не только 

воскресение души, но и воскресение тела. Русский религиозный 

мыслитель Н.Ф.Федоров в «Философии общего дела» настоятельно  

проводит мысль о необходимости воскрешения всех 

предшествующих поколений с целью приближения Царства 

Божьего. Он утверждает, что основной смысл существования 
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человечества заложен в супраморализме, который представляет 

собой «долг к отцам – предкам, воскрешение как самая высшая и, 

безусловно, всеобщая нравственность, нравственность естественная 

для разумных и чувствующих существ от исполнения которой, т.е. 

долга воскрешения, зависит судьба человеческого рода» [8, 473]. 

В то же время, несомненную трудность для христианской 

религии представляет описание модели «бесконечного и 

предположительно удовлетворенного состояния или деятельности, 

не надоедающих человеческому существу с самосознанием и 

характером, интересами, вкусами и страстями, приобретёнными в 

течение уже законченной жизни [9, 436]. Для описания «вечной 

жизни» используется опыт земных эмоций, предметный мир и мир, 

прочувствованных в земной жизни событий. Примером таких 

описаний является «Божественная комедия» Данте Алигьери. 

Следует отметить, что «Ад» и «Рай» в «Божественной комедии» 

Данте имеют далеко не равную художественную силу. «Ад» 

выписан гораздо объёмнее и внушительнее, нежели две других 

части поэмы. 

Путь к вечности и свободе, согласно христианству, проходит через 

любовь. Поэтому любовь и смерть в христианстве тесно 

взаимосвязаны. Человек, погружённый в любовь, может обрести 

бессмертие души. Как подчеркивает М.К.Мамардашвили: «Смерть 

задает любви параметр предельности, высшего напряжения, так как 

сам факт смерти, факт того, что мы смертны, уже заложен в том, как 

мы вообще можем осознавать, видеть, понимать, чувствовать» [9, 126]. 

Через смерть сознание впитывает понятие вечности как 

будущего, не вмещающегося в парадигму физического времени. 

Смерть соединяет видимое и невидимое. Когнитивный опыт смерти 

включает воображение, фантазии, сон [10]. П.А. Флоренский 

считает сон первой ступенью жизни в невидимом. Сон «восторгает 

душу в невидимое и дает далее самым нечутким из нас 

предощущения, что есть и иное, кроме того, что мы склонны считать 

единственной жизнью» [11, 37].  

Что касается представлений об отношении жизни и смерти в 

мифологическом сознании человека, то, как отмечает 

М.К.Мамардашвили: «Жизнь и смерть мыслятся им не как 

оппозиция и «без символа смерти, без того, чтобы жить в тени этого 
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символа, – ничего нельзя понять, ничего нельзя в действительности 

испытать…» [9, 15]. Поэтому в искусстве смерть часто изображается 

в виде «живой». Так, у М.П.Мусоргского в «Песнях и плясках 

смерти» смерть выступает в качестве действующего лица с чертами 

живого человека. Для мексиканской культуры характерно 

изображение «калаверас» – скелетов, исполняющих роли живых 

людей.  

Постижение человеком смысла своей жизни и смерти, 

способствует формированию у него представлений об уникальной 

ценности человеческой жизни. Переживание смысла жизни 

формирует характер человека и способствует глубокому осознанию 

творческой неповторимости каждой личности. Жить в соответствии 

с подлинным смыслом жизни, согласно христианству означает 

поиск всечеловеческого, сакрального, сокрытого за пеленой «суеты 

сует».  

Смысл жизни человека, а значит, и смысл его смерти могут 

быть раскрыты в отношении всечеловеческого, неповторимого, 

индивидуализированного самовыражения. Важнейшая черта смысла 

жизни заключается в том, что жизнь имеет индивидуализированное, 

неповторимое выражение. Как замечает В.А. Роменец: «Острота 

индивидуализирования как оригинальность возвращает человека ко 

всеобщему смыслу жизни» [12, 175].  

А.Камю в своем философском эссе «Миф о Сизифе» говорит о 

том, что единственной серьезной для него философской проблемой 

является проблема самоубийства [13]. Вопрос о том, стоит ли жизнь 

того, чтобы ее прожить, тревожит французского писателя. Хотя для 

себя он принимает стоическое решение жить, в его трагической 

смерти в автокатастрофе слышится отголосок прежних 

размышлений и сомнений. 

Относительно проблемы самоубийства существуют различные 

представления в различных религиозно-культурных и философских 

традициях. Проблема смерти и самоубийства всегда волновала 

философов разных времен. Здесь уместно вспомнить Эмпедокла, 

бросившегося в кратер вулкана, стоика Зенона, ушедшего из мира по 

своей воле, Сократа и Сенеку, мужественно совершивших уход из 

жизни по приговору властей. Уместно вспомнить философа А. 

Шопенгауэра, который утверждал, что «всякая смерть – 
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самоубийство», а его ученик Ф. Майнлендер покончил с собой в 

юном возрасте. Автор известного трактата «Пол и характер» О. 

Вейнингер, в скором времени после выхода в свет своего 

единственного произведения, также добровольно ушел из жизни. В 

средневековой Японии самураям кодекс «Хагакурэ Бусидо» 

предписывает следующий принцип: «Когда надлежит сделать 

выбор, не позволяй мыслям о выгоде колебать твой ум. Принимая во 

внимание, что все мы предпочитаем лучше жить, чем умереть, это 

предпочтение определяет и наш выбор, вдруг ошибаемся. Подумай о 

жалкой участи человека, который не добился цели и продолжает 

жить… Каждое утро думай о том, как надо умирать. Каждый вечер 

освежай свой ум мыслями о смерти. И пусть так будет всегда» [14, 

239]. Самурайский кодекс чести «Хагакурэ бусидо» предписывает 

японским самураям следующую максиму в отношении 

самоубийства: «Жить, когда надо жить и умирать, когда надо 

умирать». 

Поскольку в христианской теологии смерть предстает как 

сокровенное знание, подвластное только Богу, человек лишается 

права осуществить выбор своей собственной смерти. Если для 

японского самурая, проигравшего войну или даже потерявшего 

своего хозяина, самоубийство представляет собой ритуал, 

означающий высшую доблесть в плане исполнения своего долга, то 

для христианина самоубийство представляет собой фактический 

отказ от Бога. С точки зрения христианской религии человек не 

является хозяином ни своей жизни, ни своей смерти. Жизнь и смерть 

человека являются исключительной прерогативой Бога. Покушаясь 

на свою жизнь, самоубийца пытается стать вровень с самим Богом, 

то есть в очередной раз совершить грехопадение. Христианство 

категорически осуждает самоубийство, тогда как другие религии к 

нему индифферентны или, наоборот, его культивируют. Человек, 

совершивший самоубийство отлучается в христианстве не только от 

земной жизни, но и от жизни небесной. Поэтому тела самоубийц не 

отпевали в церкви. Хоронили их только за оградой погоста. 

Самоубийца, с христианской точки зрения, рассматривался как 

бросивший свой вызов Богу; как тот, кто не выполнил свое 

предназначение на этой земле, данное ему Богом и, по сути, бросил 

свой Крест. Человеческая душа после смерти должна была, согласно 
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христианству, соединится с Богом. А самоубийца, из-за своей 

вознесшейся гордыни прерывает этот божественный закон. А ведь 

Господь дает Крест испытаний человеку по его силам. 

Для понимания экзистенциальных истоков человеческой 

личности важнейшее значение имеет категория свободы. Свобода 

является одной из тех фундаментальных категорий, наподобие 

морали, разума, в содержание которой вкладывается различный, 

порой прямо противоположный смысл. Эта категория подверглась 

многочисленным интерпретациям и является объектом самых 

многочисленных философских спекуляций. Говоря о феномене 

свободы, М.К.Мамардашвили подчеркивает следующее: 

«Человеческое мышление в той мере, в какой оно осуществляется, в 

пространстве возможного человека, то есть того, которого никогда 

не было и не будет, который сейчас – есть нечто способное на такие 

состояния, относительно которых невообразима причина, почему 

они могли бы быть…Это феномен свободы, который сам, в свою 

очередь, не может быть сделан предметом, на основе которого мы 

могли бы построить понятие свободы. И в этом смысле свобода 

невысказываема и не есть нечто, делаемое человеком, а он есть то, 

что производит свободу» [4, 21].  

Категория свободы является важнейшей в религиозной 

философии и теологии. На протяжении многих столетий в 

философии и этике доминировало именно религиозное понимание 

свободы. В различных религиях свобода является важнейшим 

атрибутом божества. С точки зрения катафатической теологии 

человеческое сознание и свобода указывают на то, что существует 

Абсолютное сознание и Абсолютная свобода. Такое понимание 

означает, что свобода производит только свободу, а не является 

каким-либо предметом, который производил бы какие-то другие 

предметы. Тем самым она оказывается условием всех других 

человеческих деяний – в той мере, в какой они человеком 

осуществимы [4, 21].  

В русской религиозной мысли проблему свободы во всей её 

сложности, противоречивости и многозначности поднял 

Ф.М.Достоевский в своих романах и публицистике. Проблема 

свободы была всесторонне рассмотрена в многочисленных трудах 

Н.А.Бердяева, таких как «Философия свободного духа», 
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«Философия свободы», «Смысл творчества», «Царство духа и 

царство кесаря». В этих произведениях, русский философ уделил 

значительное внимание обоснованию абсолютной свободы человека 

как условия его существования и творчества. По словам 

Н.А.Бердяева, человек есть «величайшая загадка в мире» и «весь 

мир ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным 

лицом человека, с единственной его судьбой» [15, 11–12].  

Согласно Н.А.Бердяевау человек представляет собой существо, 

постоянно преодолевающее самого себя. Человек ищет выход из 

субъективности, и этот выход всегда происходит в двух вариантах: 

1) путь объективирования, выход в общество с его обязательными 

формами, ценностями и стандартами; на этом пути происходит 

отчуждение человеческой природы, личность теряет свой 

внутренний неповторимый мир; 2) путь трансцендирования, 

который лежит в глубине существования, на этом пути происходят 

экзистенциальные встречи человека с Богом, с другим человеком. В 

объективировании человек живет в царстве безличности, в процессе 

трансцендирования он попадает в царство свободы, сверхличное 

здесь носит личностный характер и не подавляет человека. 

Изначальную свободу человека признаёт и религия и атеизм. 

Однако понимание истоков этой свободы и её содержания в 

религиозных и атеистических учениях существенно отличаются 

друг от друга. Наиболее остро в различных типах мировоззрения 

ставится вопрос о том, каким образом будет реализована внутренняя 

свобода, коренящаяся в человеческой природе. Будет ли это свобода 

в Боге или свобода от Бога, или даже свобода против Бога. На этот 

вопрос религиозные и атеистические учения дают противоположные 

ответы.  

Н.А. Бердяев разработал метафизику духа на основе 

истолкования религиозно-мистической интуиции в «свободно-

духовных» отношениях человека с Богом, а также осмыслил 

духовный опыт человечества как способ преодоления антиномии 

между человеком и миром, как двумя родами бытия, путем 

«просветления» объективированного, «падшего» мира. В работе 

«Смысл творчества» Н.А.Бердяев подчеркнул священный характер 

ценностей культуры, и объявил, что «всякий нигилизм относительно 

них – безбожный» [16, 456].  
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Н.А.Бердяев утверждает свободу в религиозно-мистическом её 

понимании. Однако в то же время, подобно представителям 

атеистической ветви экзистенциализма, Н.А. Бердяев исходит из 

того, что источником свободы является ничто (бездна, Ungrund). О 

нём вообще невозможно что-либо сказать. При этом Н.А. Бердяев 

подчёркивает значение духовного опыта человека, который 

приводит нас в соприкосновение с бездонным и безосновным.  

Категория свободы занимает одно из центральных мест в 

атеистическом мировоззрении. Атеизм приобретает своих 

приверженцев преимущественно в кризисные периоды истории 

человечества именно благодаря присутствию в нём в качестве 

основания идеи свободы. Атеисты именуют себя 

«свободомыслящими». В атеистическом мировоззрении выражена 

«нигилистическая» реакция на устойчивые религиозно-

метафизические установки, благодаря которым культура сохраняет 

свою целостность в процессе изменчивости исторического бытия. 

Формирование устойчивого атеистического мировоззрения, как 

чётко выстроенной идеологии, невозможно для большинства 

культур, базирующихся на дохристианских и нехристианских 

религиозных традициях. В частности последовательное учение 

атеистической направленности не может сформироваться в рамках 

религиозно-философских традиций индийского происхождения. 

Вследствие эфемерности представления о божествах в индуизме, и в 

особенности, в буддизме, а также в изначальном стремлении данных 

религиозных учений растворить человеческую индивидуальность в 

различных универсальных формах, таких как кастовая система, 

циклическое время и «вечное возвращение», реинкарнация, 

пантеизм, не представляется возможным формирование 

убедительной атеистической позиции, поскольку нет объекта 

противопоставления свободной воли человека Богу. В подобных 

религиозно-философских традициях также нет устоявшихся 

представлений о человеческой личности, которая в силу наличия 

свободной воли не желает быть «рабом Божьим» и готова 

протестовать против существования Абсолютного божества. Не 

может возникнуть также устойчивая атеистическая идеология в 

рамках религиозной традиции ислама вследствие того, что эта 

традиция культивирует, в первую очередь, не свободу волевого 
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выбора человека, а покорность высшей силе. Это даже выражено в 

самом названии религии: слово «ислам» означает «покорность».  

На наш взгляд, атеизм, как протестная форма мировоззрения по 

отношению к религии и церкви, может появиться только в таких 

религиозно-культурных традициях, где присутствует в качестве 

одной из важнейших мировоззренческих основ представление о 

личностной свободе человека. Атеизм возникает как своего рода 

антитезис по отношению к утверждению идеи единого Бога именно 

в рамках христианской религии и культуры. Это происходит 

благодаря тому, что именно христианство содержит в себе 

представление о едином всемогущем Боге, против которого и 

направлен протестный пафос атеизма. Кроме того, именно в 

христианстве, как ни в какой другой религии, благодаря образу 

Богочеловека Иисуса Христа, отчётливо выражена идея 

человеческой личности, «внутреннего человека» как средоточия 

изначальной и неотчуждаемой никем свободы.  

Как уже было отмечено ранее, атеистическое мировоззрение не 

может обходиться без постулирования неких устойчивых истин, 

которые являются фундаментальными и неоспоримыми. Даже 

объявление «войны небу», не столько отрицает саму сакральность, 

сколько утверждает её в «негативном» смысле. Поэтому ни одна 

идеология, пусть даже самая атеистическая, не сможет полностью 

избежать включения в себя элементов сакрального. Она может 

декларировать любую форму безбожия, утверждая свободу, в 

качестве главной сакральной ценности. Общество, исповедующее 

атеистическую идеологию, хотя и направленную против конкретной 

системы религиозных ценностей, в действительности, утверждает 

ценности социогенотеистической сакральности. Однако в отличие 

от религиозных ценностей, такие ценности определены во многом 

конкретной исторической ситуацией и поэтому не долговечны. 

Привязанность атеистических идеологий к структурам 

повседневности, историческому, временному, приводит к 

существенному снижению уровня сакрального в культуре того или 

иного народа и способствует деформации её ценностных 

ориентиров.  

В плане утверждения «религии без Бога», которая может быть 

ничем иным как «религией свободы», исключительное значение 



 

 
109 

имеет философия Ф. Ницше. Этот философ «тёмного царства», 

сделавший вывод о «смерти Бога», получил исключительно 

высокую оценку у поборника «философии свободного духа» Н. А. 

Бердяева: «Великое значение Ницше для нашей эпохи в том и 

заключается, что он с неслыханной дерзостью решился сказать что-

то; он нарушил этикет критической эпохи, пренебрег приличиями 

научного века, был самой жизнью, криком ее глубин... 

Прославленная научная добросовестность, научная скромность, 

научное самоограничение нашей эпохи слишком часто бывает лишь 

прикрытием слабости, робости, безволия в вере, в любви, 

нерешительности избрания. Слишком много светских приличий и 

условностей, прикрывающих внутреннюю пустоту» [16, 15].  

Любая атеистическая идеология, как и религиозная, 

провозглашает одной из важнейших ценностей свободу. Однако 

свобода человека, в религиозном сознании выводится исходя из 

того, что человек создан по образу Божиему. В атеистической же 

идеологии, Божий образ первоначально не был задан человеку, и 

свобода выводилась исключительно из природы самого человека.  

Основанная на атеистических принципах, коммунистическая 

идеология, в процессе реализации хилиастической, по своей сути, 

идеи «рая на земле», провозглашала свободу от ответственности 

человека перед Богом. И, если подобная «безосновная и 

беспочвенная» свобода зиждилась на принципе «цель оправдывает 

средства», то такой «свободный» человек не брезговал никакими 

средствами для достижения поставленных целей.  

В то же время, базирующаяся на атеистических принципах, 

коммунистическая идеология провозглашала не только негативную 

свободу, свободу от моральной ответственности, но и позитивную 

свободу, направленную на качественное преобразование мира, 

способствовавшую преодолению многочисленных сословных, 

классовых, национальных барьеров в отношениях между людьми. 

Там, где атеистическая идеология убирала религиозные ограничения 

свободы, на «сердце человеческое» налагались соответствующие 

запреты со стороны революционного правосознания, государства, 

передового класса. Однако эти моральные запреты уже не носили 

изначально религиозно-метафизического характера, по примеру 

«Десяти заповедей». Они носили преимущественно политико-
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правовой характер и были связаны с конкретной исторической 

ситуацией, с конкретными руководителями государства а, значит, и 

предполагали сравнительно лёгкую возможность их обойти. Это 

способствовало тому, что последствия негативной свободы явно 

стали превосходить те позитивные результаты, которые были 

достигнуты благодаря раскрепощённости человеческой личности, 

энтузиазму и инициативности людей в процессе строительства 

нового общества.  

Для многих восточных религий, в частности индуизма, 

«засмертная точка» представляет собой шуньяты (пустоту), в 

которую погружается сознание, освобождённое от различных 

пристрастий, не испытывающее на себе всевластия инстинктов и 

чувственных реакций на всевозможные внешние и внутренние 

раздражители. Выход в  «засмертную точку» связан с достижением 

особых состояний сознания, известных в религиях индийской 

традиции, как мокша, самадхи, нирвана. Древнегреческие мудрецы, 

достигнув абсолютного спокойствия, невозмутимости, атараксии 

также могли выйти в «засмертную точку». Об этом свидетельствует 

победа Сократа над смертью.  

«Засмертной точкой» в христианском миропонимании является 

Христос. Эта «засмертная точка» рассматривается как наивысшая 

точка. Для исповедующего христианскую веру она гораздо более 

значима, чем любая истина, имеющая рассудочный характер. Ф.М. 

Достоевский рассуждает о том, что если бы истина и Христос 

оказались по разные стороны, то он предпочёл бы остаться с 

Христом, а не с истиной. Глубокий смысл этих слов великого 

русского писателя сконцентрирован во всем его творческом 

наследии. О «засмертной точке» как средоточии сакрального смысла 

бытия каждой человеческой личности рассуждает и российский 

психолог Б.С. Братусь: «Та предельная точка, к которой надо 

стремиться и выше которой не подняться, но и ниже нельзя 

опуститься – точка эта не абстрактна, не безразлична по отношению 

к идущему к ней. Точка эта и есть Христос, а наше движение 

определяется любовью и тягой сердечной к Нему. И Он ждет нас, 

надеется на нас, стоит и стучит при дверях наших. Религия, по 

некоторым толкованиям, – это обратная связь, это живая связь со 

Всевышним. Ибо Бог наш жив и пока это так «живы и мы» [18, 194-
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195]. В «засмертную точку» человек переносится с помощью мысли 

и веры, и с ее высоты обозревает весь свой пройденный и еще не 

пройденный путь. Мысль и вера являются, по словам К. Ясперса, 

двумя способами пребывания человека в мире. Как говорил 

средневековый персидский поэт Анвари, никто он живёт «не мысля 

и не веря, то человек не отличается от зверя». 

Выход в «засмертную точку» означает, что в каждом моменте 

«живого времени», связанного непосредственно с глубиной 

человеческой экзистенции, происходит сопряжение в 

нерасторжимом единстве прошлого, настоящего и будущего, 

составляющих единый феномен времени. Августин Блаженный в 

своих трудах «О бессмертии души» и о «О граде Божием» 

утверждал существование экзистенциального внутреннего времени, 

которое переживалось как бытие в мире. О таком времени, которое 

кардинальным образом отличается от «вульгарного» «физического» 

времени, писал и М.Хайдеггер в книге «Бытие и время». 

Выйдя в «засмертную точку» человек глубоко переживает 

ощущение конечности своего существования, но это переживание 

уже ничего общего не имеет с теми многочисленными страхами, 

которые он испытывает постоянно в своём повседневном 

существовании. Наоборот, переживание, связанное с пребыванием в 

«засмертной точке», освобождает сознание человека от власти всех 

повседневных страхов. Такое переживание связано с 

апокалиптическим ощущением, которое у Августина и других 

религиозных мыслителей описывается словом «Свершилось». 

«Засмертная точка» как крайняя точка, после которой времени, в 

чисто физическом его понимании, больше не будет, развёртывается 

в Апокалипсисе и других эсхатологических текстах, описывающих 

судьбу мира, конец света и Страшный Суд. О том, что Апокалипсис 

не является каким-то периодом в истории человечества, связанным 

непосредственно с физическим временем, а является результатом 

глубокого экзистенциального переживания человеком своего бытия 

в мире, говорил русский мыслитель П.Я.Чаадаев. Он указывал на то, 

что Апокалипсис не есть конкретная эпоха, которая наступит когда-

либо, и вера в которую была бы знаком какого-то пессимизма или 

какого-то особого апокалиптического состояния у человека, 

живущего в точке до апокалипсиса. Апокалипсис – «это 
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характеристика возможного нашего перепада в это состояние, 

характеристика вечного его момента, а с другой стороны, 

способности стать на предел в отказе от мира, с которым срослись, и 

за этим пределом увидеть свое истинное благо и свой истинный 

образ, увидеть реальность как она есть» [4, 14]. Близкого по смыслу 

понимания Апокалипсиса придерживается и В.В. Розанов, 

написавший в период революционных событий начала ХХ века, 

книгу «Апокалипсис нашего времени». В.В. Розанов переживал 

разыгравшуюся в России историческую драму, связанную с 

революцией и гражданской войной, как апокалиптическую.  

Процесс восхождение сознания к «засмертной точке» связан с 

глубоким психологическим стрессом, переломом в мировоззрении, 

скачком в новое качество, содержание, смысл. В этот драматический 

и переломный момент своей жизни человек предельно слаб. В то же 

время, он осознаёт и своё могущество, поскольку увидев из 

«засмертной точки» всю свою прожитую и будущую жизнь, он 

обретает подлинный смысл и содержание своей жизни, выходя из 

этого горнила совершенно иным, исполненным сакральным 

началом. Осознание высшего предназначения личности может 

прийти к человеку в любом возрасте. Исполненность души 

сакральным, постижение ею высшего смысла бытия позволит 

понять человеку свое предназначение в «мире дольнем», чтобы 

войти в «мир горний». 

Вхождение верующего человека в «засмертную точку» и 

пребывание в ней, осуществляется в христианстве через таинства 

крещения, исповеди и покаяния. Применительно к этим таинствам 

можно говорить «засмертной точке», имеющей относительный 

характер, связанный с определёнными периодами жизни человека. 

Благодаря соответствующим таинствам, религиозный человек 

переходит в качественно иное состояние по отношению к 

предшествующему опыту своей жизни, как бы рождаясь заново. 

Через соответствующие обряды инициации человек переходит на 

новую ступень своей жизни. Он духовно рождается заново. Поэтому 

представители высших варн в Индии получили название «дважды 

рождённых», которые в отличие от низшей варны – шудр, получили 

соответствующую духовную инициацию. В «засмертной точке» 

человек восходит через божественную энергетику в новое 
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смысловое поле и пространство, прикасаясь к вечностью. В ходе 

подобной инициации происходит просветление души. Человек 

сбрасывает с себя покров суетных мыслей и готов непосредственно 

воспринимать сакральные истины, которые содержатся в религии и 

культуре того или иного народа.  

В абсолютную «засмертную точку» человек входит на пороге 

собственной смерти. К своей смерти христианин должен подходить 

с ощущением выполненного предназначения и поэтому спокойно к 

ней относиться. Переход от жизни земной через грань смерти к 

вечной жизни сопровождается определенным ритуалом – 

отпеванием умерших в православии, чтением ламой «Тибетской 

книги мертвых» в тибетском буддизме и т.д. Миг жизни становится 

тождественен мигу смерти.  

Говоря о проблеме человека в системе сакральных ценностей, 

мы должны отметить, что сакральное является априорным началом 

по отношению к человеческой природе. Оно даёт знать о себе и не 

всегда в исключительно в позитивном смысле в душе каждого 

человека. Укоры совести, чувство вины, ощущение 

неполноценности – все это является проявлением априоризма 

сакрального по отношению к сознанию и чувствам человека. 

Сакральное начало проявляется в жизни каждого человека, каждого 

народа и всего человечества в целом, поскольку, по своей природе, 

душа человека изначально тяготеет к вечному, всеобщему, 

Абсолютному. Именно в этом смысле нужно воспринимать 

известную фразу относительно того, что «душа по своей природе 

христианка». Здесь речь идёт не столько о конкретной религии, 

сколько об изначальной устремлённости души к сакральному. Но на 

этом пути она должна пройти длительные испытания, 

соответствующие инициации, которые требуют колоссального труда 

души.  

Однако далеко не всегда душа человека достигает истинно 

сакрального начала, а человек далеко не всегда обретает 

подлинность своего существования и его смысл. Заложенное 

внешними условиями жизни человека в «большом и чуждом мире» 

профанное начало, связанное с повседневными заботами и 

трудностями, может заблокировать изначальные устремления души. 

Как говорит известная пословица, благими намерениями бывает 
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вымощена дорога в ад. Леность разума и сердца, неспособность 

души трудиться, гордыня души приводят к тому, что зачастую 

многие серьёзные и хорошие начинания, в конечном счёте, терпят 

крах и даже приводят к негативным последствиям не только для 

конкретных индивидуумов, но и для целых народов.  
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РЕЛИГИОЗНО-НАУЧНЫЙ СЕНКРИТИЗМ КАК ОСНОВА 

ЦЕЛОСТНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ * 
2
 

 
На современном историческом этапе развития общества стоит важнейшая 

государственная задача по системному формированию у подрастающих поколений 

адекватного целостного мировоззрения, которое только и может быть 

представлено на основе религиозно-научного синкретизма. Потому целостное 

мировоззрение формируется на основе религиозной системы знаний (знания из 

Книги Мудрости – Библии) и естественнонаучной системы знаний (в основном 

знаний из современной фундаментальной физики). Это дает основание 

утверждать, что современная фундаментальная наука (физика) не опровергает 

сущностное содержание первой главы Библии, а, наоборот, подтверждает её. 

Момент Сотворения Мироздания это та «точка», где метафизика 

встречается с физикой, и поэтому естественнонаучные знания в достаточно 

определенной степени соотносятся с Библейскими (богословскими), но 

выражаются и представляются на разных «языках». 

Истинно новое открывается, в основном, на основе интуиции, догадки, 

вдохновения, озарения. Это имеет место и в науке, и в религии. Потому авторы 

считают, что религиозно-научный синкретизм является основой целостного 

современного мировоззрения. 

Ключевые слова: религиозно-научный синкретизм; целостное мировоззрение; 

праматерия и вепольная материя; «ложный» вакуум и вакуум физический; 

квантовое тунелирование. 
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Введение. Авторское кредо в отношении религиозно-научного 

синкретизма в переносном смысле и в определённом приближении можно 

выразить такими высказываниями: 

- Знаменитый Иоганн Вольфганг фон Гёте «мучился» из-за того, что в 

его сознании противоречиво имели место два «непримиримых» 

мировоззрения, а именно: религиозное (идеалистическое) и 

естественнонаучное (материалистическое). Эту ситуацию он сам выразил 

такими словами: «Ах, две души живут в больной груди моей, друг другу 

чуждые и жаждут разделенья». 

Мы перефразировали это выражение в соответствии со своими 

убеждениями: «Ах, две души живут в большой груди моей, друг к другу 

тянутся и жаждут единенья». 

- И ещё. Чем больше наши Мысли, наши Чувства открыты для 

безбрежного искусства, для светлого потока Красоты, тем Ум яснее 

различает звенья, Единства Мирозданья, те черты, которым раньше он не 

придавал значенья! Отражение Единства Мирозданья в единичном 

сознании Человека предопределяет и единство мировоззрения об этом 

мироздании! Куплет этот написан авторами, подражая Шиллеру. 

- Мировоззрение формируется на основе и в результате процесса 

познания. Перефразируя поэтические строки того же Шиллера, выражаем 

свою позицию: Пусть лестница познания ведёт всё ввысь дорогой мысли 

ясной, дорогой формы более прекрасной, по ступеням познания – вперёд! 

- Авторы согласны и с Фрэнсисом Бэконом, который утверждал что 

поверхностное знание ведёт к атеизму, а глубокое проникновение в 

сущность, непременно ведёт к Богу! 

Возникает вопрос, что есть знание и что значит знать? С нашей точки 

зрения это 5П: Помнить, Понимать, Представлять, Применять, Предвидеть! 

Знание является корнем нескольких однокоренных слов, а именно: 

познание (добывание знаний), сознание (действие и деятельность со 

своими знаниями), самосознание (продуцирование собственных знаний), 

осознание (оценка собственных знаний). 

С нашей точки зрения целостное мировоззрение формируется на 

основе религиозной системы знаний (знания из Книги Мудрости – Библии) 

и естественнонаучной системы знаний (в основном знаний из современной 

фундаментальной физики). 

С гносеологической и методологической точек зрения целостное 

мировоззрение синкретически объединяет такие диполи, как естественное и 

сверхъестественное, объективное и субъективное, материальное и 

идеальное, телесное и духовное, реальное и виртуальное, закономерное и 

случайное, упорядоченное и хаотичное, стабильное (повторяющееся) и 

изменяющееся (развивающееся), согласованное и противоречивое. 
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Основная часть. Любое мировоззрение формируется на основе 

определённой системы знаний. Религиозная система знаний содержится в 

книге Бытия (Библия), которая датируется примерно XV – XIV веками до 

Рождества Христова (Р.Х.). Богословие учит, что Всевышний (Бог) 

«нашептал» тексты ангелам, которые пересказали их апостолам, а те 

поведали содержание этих текстов и запечатлели в Священном Писании 

(Библии). 

Тексты Библии не для лёгкого чтения, а поэтому ранние отцы церкви 

проделали титаническую работу, чтобы на понятном языке объяснить, что 

материю сотворил Бог, причём в два этапа, а именно: сначала Он создал 

праматерию, а потом из неё реальную физическую вепольную материю, 

причём в многообразии и разнообразии своём! 

Изучавшие тексты Священного Писания ранние святые отцы церкви 

независимо друг от друга приходят к аналогичным выводам: 

- Апостол Павел в Послании к Римлянам (I в) утверждает, что Бог 

«призывает в бытие всё несуществующее». 

- Аристарх Афинский (ок. 125 г.) пришёл к выводу, что «элементы 

приведены Богом из небытия». 

- Иустин Философ (ок. 160 г.) утверждает, что «только Бог не 

сотворён! Бог безначальный и всемогущий Творец!» 

- Татиан Ассирийский (ок. 170 г.), утверждает, что материя имела 

начало, она порождена, т.е. «выбрасывается Богом». 

- Феофил Антиохийский (ок. 180 г.) пришёл к выводу, что Бог 

сотворил всё из абсолютного небытия. Если бы это было не так, то Бог не 

был бы творцом всего. 

- Ириней Лионский (ок. 180 г.), изучая тексты Библии, убедился, что 

Сам Бог призвал к бытию материю и всё сотворил (все вещи) и Человека в 

том числе по образу и подобию своему, причём «овеществил с помощью 

Святого Духа, а сотворил с помощью Логоса». 

Несмотря на сложность текстов Книги Мудрости, все святые отцы 

церкви делают аналогичные выводы, что Бог и Креатор (Творец всего), и 

Демиург (Строитель), и Промыслитель (Управленец). Имеет место 

совпадающее понимание текстов, что порождает доверие (Веру!) в единую 

сущность Священного Писания! Ранние отцы церкви доказывали и 

убеждали, что именно Бог создал Мироздание «из ничего» (Creatio ex 

nihilo). А уже в 5 веке после Р.Х. Блаженный Августин не утруждал себя 

необходимостью доказывать и обосновывать, а принимал это положение 

как догму! Заметим, что догмы в религии, как аксиомы в математике! 

Святые отцы церкви разрешили и сняли платоновское противоречие, 

суть которого заключалась в том, что (с одной стороны) по Платону (до 

Р.Х.) «Бог Всесилен и Всемогущ», но (с другой стороны) «материю он не 
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создавал». По Платону материя существовала всегда (вечно), т.е. 

рядоположено с Богом, ибо Он тоже вечен. А это значит, что материя 

отождествляется с Богом. По Платону Бог только Демиург (Строитель), а 

не Креатор (Творец), так как материю Он не создавал?! 

Проблема заключается в том, как понимать это «nihilo» (это «Ничто» 

или всё-таки «Нечто»?). Ведь ещё в VI в. до Р.Х. Анаксимандр утверждал, 

что всё возникло из апейрона, который представляет собой 

неопределённую, беспредельную, бесконечную праматерию. Но ещё за три 

тысячелетия до Р.Х. древние индусы доказывали, что всё состоит из 

«акаши». «Акаша» – это «Нечто» (или «Ничто») не воспринимаемое 

органами чувств, но из него всё состоит (в мире не бывает абсолютно 

пустой пустоты?!). В VI в. до Р.Х. древние греки заимствовали концепцию 

«акаши» под именем «Эфир». 

Анализируя всё это и многое другое, можно сделать выводы, что 

«акаша» древних индусов, «эфир» древних греков, «апейрон» 

Анаксимандра, «небытие» Платона, «хюле» Аристотеля – всё это та 

праматерия («nihilo»), из которой Всевышний Мировой Разум (Бог!) 

сотворил (в конечном счёте) Мироздание! Имеют место лишь 

терминологические отличия, но никак не сущностные! 

А на языке современной науки произошёл фазовый переход из 

праматерии в материю путём квантового тунелирования из «ложного» 

вакуума в вакуум физический. Имеет место религиозно-научный 

синкретизм, и целостное мировоззрение как объединение религиозного и 

научного мировоззрений при сохранении специфики каждого. 

Понимание мира является основной целью не только науки, но и 

других областей человеческой духовной культуры: религии, философии, 

искусства. В каждом случае искомое, желательное понимание связано с 

восприятием внутреннего порядка и единства хаотического мира нашего 

жизненного опыта. 

Далеко не просто сформулировать точно, что мы подразумеваем под 

ощущением порядка и единства за внешним многообразием и 

разнообразием. К счастью, такое ощущение присуще не только учёным, 

богословам, философам, а достаточно широко распространено в обыденной 

жизни. 

Существенная особенность состояния и процесса понимания состоит в 

том, что приходящий к пониманию человек иначе смотрит на мир! Факты, 

прежде казавшиеся не имеющими особого значения, а теперь 

укладываются в общую картину. Другие факты, казавшиеся важными, уже 

не являются таковыми. Вместе с новым знанием на основе понимания 

приходит чувство воодушевления и даже восторга! Рациональное 

порождает эмоциональное и наоборот! 
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Понимание и связанные с ним чувство воодушевления не является 

исключительно прерогативой учёных. Эмоции учёного в момент 

совершения научного открытия сопоставимы с эмоциями поэта в момент 

вдохновения, с эмоциями людей в состоянии религиозного прозрения, с 

эмоциями других людей, для которых открывается новый взгляд на 

действительность (обновлённое миропонимание). 

В науке нам приходится расплачиваться за стремление найти 

фундаментальные общие законы, так как при этом мы теряем многие 

конкретные детали отдельных вещей и событий. 

Если мы ищем общую закономерность в большом количестве 

разнообразных событий, мы должны учитывать, что никакие два события 

не совпадают полностью во всех деталях друг с другом. Мы можем 

выявить закономерности лишь за счёт выбора немногих подробностей и 

пренебрежения всеми остальными. В научном познании мы всегда в силу 

необходимости абстрагируемся от реальности и, тем самым, создаём 

идеальную в данном отношении модель этой реальности. Вот такова 

«плата» за обобщение, и вот почему в иных условиях созданные нами 

модели «отказываются работать». 

Таким образом, наука занимается общим, а не частным, но иногда 

требуется определённый научный анализ, чтобы решить, что является 

общим, а что – частным. 

Особенность науки, отличающая её от других способов понимания и 

объяснения мира, состоит, прежде всего, и главным образом в том, что она 

полагается на «авторитет эксперимента». Экспериментальная проверка 

теории это не автоматический и не тривиальный процесс. Эксперименты, 

которые казались решающими на одном уровне понимания, в дальнейшем 

теряли свою убедительность, и наоборот. 

Последнее слово всегда остаётся за согласованным мнением учёных, 

использующих критерии истинности и значимости на основе совпадающих 

пониманий. 

А пока такого совпадающего понимания нет, то возникают трудности 

подобные тем, которые предстали перед Румфордом в попытках убедить 

современников в справедливости кинетической теории теплоты. 

Научная деятельность сложна, в исследованиях возможны ошибки. 

Путь к истине ищут многие исследователи с различными целями, 

интересами, научной подготовкой и глубиной понимания. Степень 

уверенности в достоверности научного знания нельзя измерить 

количественно, так как она всегда субъективна. 

Процесс экспериментальной проверки теории, как и процесс её 

создания, практически никогда не заканчивается и требует творческих 

поисков и воображения. Творческие поиски базируются на творческом 
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мышлении, которое, по мнению авторов, должно быть системно-

диалектическим, вероятностно-прогностическим, логико-вариативным и 

знаково-символическим. 

Уверенность и сомнения в достоверности научных результатов – 

характерное состояние учёного (служителя науки). Уверенность возрастает, 

если научные результаты выражаются на языке математики. Язык 

математики – точный язык, и когда законы природы выражаются в 

математической форме, они тоже приобретают точность. Предсказания, 

которые можно сделать с их помощью, имеют числовую форму. 

Количественное совпадение теоретических вычислений и 

экспериментальных измерений являются предпосылкой и средством 

совпадающего понимания результатов научных исследований. 

Так рождаются научные знания, на основе которых формируется 

научное мировоззрение. Религиозные знания содержатся в Священном 

Писании (Книге Мудрости – Библии). Именно оттуда они и черпаются. На 

основе системы этих знаний формируется религиозное мировоззрение. 

Причём это происходит в единичном сознании Человека, а творческое 

мышление создаёт целостное религиозно-научное мировоззрение! История 

религии и история науки убедительно свидетельствует о том, что у 

абсолютного большинства теологов и учёных непротиворечиво имели 

место быть и религиозное и научное мировоззрение, представляющие 

собой некую гармоническую целостность! 

Приведём единичный (из множества), но очень убедительный пример. 

Исаак Ньютон был глубоко религиозным человеком. Он вырос в 

обстановке теологических споров, к религии относился очень серьёзно. 

Ньютон считал, что мудрость Господня открывается и в строении природы 

(Им созданной), и в Священном Писании. Изучать и то, и другое – 

богоугодное дело! Ньютоновское представление об упорядоченном, 

гармоническом Мироздании соответствовало убеждениям о существовании 

Божественного Разума, т.е. Бога! Ньютон писал богословские трактаты, 

которыми гордился больше, чем результатами научных изысканий! Он 

твёрдо был убеждён, что природа создана Богом, а поэтому богоугодное 

дело – постигать законы природы! Изучая природу, мы тем самым изучаем 

и Бога – так считал великий учёный, создатель первой в мире научной 

теории, на основе которой возникла первая научная картина мира. 

Справедливо заметим, что никакой борьбы между наукой и религией 

по большому счёту, не считая мелких деталей, никогда не было! Была 

борьба между религией и «научным» атеизмом! (Кавычки красноречиво 

свидетельствуют, что атеизм никакого отношения к настоящей науке не 

имел.) 
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Если установить понятийное соответствие и произвести 

терминологические замены в содержании стихов Библии и современной 

фундаментальной науки (физики), то можно сделать выводы о том, что 

наука и богословие дают один и тот же ответ на вопрос о происхождении 

мира (о происхождении Мироздания). Это могли сделать только 

исследователи, досконально знающие древние языки и способные 

анализировать тексты и обладающие контекстным пониманием. В итоге: 

«…конечное время назад [в начале] посредством необъяснимого 

естественными причинами механизма квантового тунелирования из 

«квантового ничто» возникла [Бог сотворил из ничего с помощью Логоса] 

Вселенная в виде невидимого пространства [Неба] и виртуальных частиц 

[Земли]. 

 

Выводы. Современная фундаментальная наука (физика) не 

опровергает первый стих Библии, а, наоборот, подтверждает его! 

Авторское мнение без претензий на Истину в последней инстанции: 

Бог создал материю и формы её существования (пространство – время – 

движение). Сначала существовала праматерия в виде тонкой квантовой 

зарядовой субстанции, в которой царил хаос. Не было периодических 

повторяющихся движений, поэтому не было и понятия времени. Не было и 

определённого взаимного расположения частиц, поэтому не было и 

понятия пространства. А когда по замыслу Всевышнего произошёл 

фазовый переход из «ложного вакуума» в реальный путём квантового 

тунелирования, стало возможным говорить о взаимном расположении 

частиц (понятие пространства), появились повторяющиеся периодические 

движения (колебания около определённых положений), тогда стало 

возможным говорить не только о протяжённости (пространство), но и о 

длительности (время). Таким образом, до нулевой точки отсчёта 

физических понятий о материи-движении-пространстве – времени не было. 

А что же делал Бог до момента создания Мироздания, т.е. до нулевой точки 

отсчёта, Библия «умалчивает». 

Заметим, что в 2003 г. Арвин Борде, Алан Гут и Александр Виленкин 

строго математически доказали теорему о сингулярности: любая 

расширяющаяся (в среднем) Вселенная должна иметь начало (t0=0). Это и 

есть то «Великое начало», о котором говорится в Библии. 

Однако, происхождение праматерии в виде первоначального 

квантового поля эти учёные (и другие!) не объясняют. Когда наука не 

может чего-то объяснить в принципе, на помощь приходит народная 

мудрость, о чём свидетельствуют такие фразы: «А Бог его знает!» или «А 

это одному Богу известно!». 
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Момент Сотворения Мироздания это та «точка», где метафизика 

встречается с физикой, а поэтому естественнонаучные знания соседствуют 

с Библейскими (богословскими). 

Истинно новое (!) открывается в основном на основе интуиции, 

догадки, вдохновения, озарения! Это имеет место быть и в науке, и в 

религии. А поэтому мы считаем, что религиозно-научный синкретизм есть 

основа целостного мировоззрения! 
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ДИАЛЕКТИКА ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ЧЕЛОВЕКА  

КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА* 
3
 

 
Аннотация. В статье анализируется диалектика взаимодействие 

внутреннего и внешнего человека в их единстве, целостности и противоречии в 

обстоятельствах цивилизации и культуры. Рассматривается роль социальной 

информации в движении целостного человека к идеалам культуры и образцам 

цивилизации. Определяются параметры императивного характера социальной 

информации в этом движении. Ставится проблема выбора дальнейшего 

доминантного информационного пути человека  и человечества: в пространстве 

истории цивилизации, истории культуры или  истории отношений человека и 

человечества с Богом. 

 

Человек, будучи активным существом в этом мире, будучи субъектом, 

взаимодействует с окружающим миром,  причем, это взаимодействие 

целесообразное. Именно оно рождает новую конфигурацию мира, которая, 

во-первых, антропоцентрична, а, во-вторых, антропоинформативна. Еще в 

незапамятные времена человеку и человечеству было сказано: «По плодам 

их, узнаете их… Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам 

каждому из вас по делам вашим [Матф. 7:15-16; Откр.2:23]», т.е. дела 

человеческие несут в себе информацию как о мире, о его возможностях по 

отношению к человеку, так и о самом человеке.  

Есть два подхода к пониманию сущности человека. Один состоит в 

том, чтобы в человеке обнаруживать, раскрывать его имманентную, 

принадлежащую именно ему его человеческую сущность, а хотим 

экстраполировать грани ее  на поведение целостного человека, выявить 

влияние этих граней на социум. При  другом подходе мы изначально 

признаем, что многогранная сущность человека изначально заложена в 

нем, как образ Творца. Но она должна еще развиться до своих пределов и 

даже в отсутствие развития она изменяется. А если изменяется, то либо в 

сторону роста, всестороннего развития всех граней этого божественного 

дара, либо – истончается, уменьшается, деформируется, обедняется, так 

что, в конце концов, от этого дара останется лишь смутные воспоминания 

представления. 

Нам ближе именно второй подход познания человека. Но зато он 

ставит проблему взаимовлияния человека и совокупности тех 

                                                           
* Ильченко В.И., Исаев В.Д. Диалектика внутреннего и внешнего человека как  

информационная  проблема // ВЕСТНИК Луганского национального 

педагогического университета им. Т. Шевченко. - № 21 (116), Декабрь, 2006. – 

С.140 – 152. 
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обстоятельств в социуме, в которых он живет и с которыми 

взаимодействует. 

Для понимания сущности происходящих информационных процессов 

в обществе и их воздействия на человека, введем понятия  внешний и 

внутренний человек. Эти понятия идут из традиции святоотеческой 

литературы. Многие святые отцы говорят о внутреннем и внешнем 

человеке. Это восходит к одному из Новозаветных  посланий Апостола 

Павла: «Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то 

внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое 

страдание наше производит  в безмерном переизбытке вечную славу, когда 

мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а 

невидимое вечно»  [2 Кор.4:16-18].  

В характеризуемом нами смысле внешний человек, внутренний 

человек их единство и, наконец, взаимодействие внутреннего и внешнего 

человека продуцируют, как разные логики человеческой активности, так и 

разные типы информационных обстоятельств, которые, в конечном счете, 

суть наши знания, традиции, умения, обычаи, законы, чувства и воля, 

объединенные в целостные обстоятельства нашей вокруг 

разнокачественных информационных потоков, рождаемых диалектикой 

взаимоотношения внешнего и внутреннего человека. Мы предлагаем под 

понятием внешний человек  понимать единство тела и души. А под 

понятием внутренний человек понимать единство души и духа. Отсюда, 

движение человека в пространстве цивилизации и культуры вызывает 

диалектику сопряжения или не сопряжения внешнего и внутреннего 

человека как единства тела и души, души и духа. 

Второе, что следует заявить, что мы этот дар в человеке называем 

внутренним человеком. Поэтому, взаимодействуя и действуя конкретно на 

внешние обстоятельства посредством внешнего человека, внутренний 

человек либо развивается, захватывая все человеческое пространство, 

господствуя тем самым  над внешним человеком. Либо он, внутренний 

человек,  атрофируется, и внешний человек начинает навязывать ему свою 

логику и алгоритм  действий. Когда-то говорили: два мира, два образа 

жизни. Сегодня мы скажем: два образа жизни в зависимости от духовной 

императивности человека. Либо это императивность внешнего человека по 

отношению внутреннего, либо это императивность внутреннего человека 

по отношению к внешнему. В первом случае императивность адекватна 

цивилизационному пространству; во втором – культурному пространству. 

Оговорим при этом, что, по нашему мнению, структура общества исходно 

представляет собой единство двух пространств: пространства цивилизации 

и  пространства культуры. Представим социум в виде некой идеальной 

модели, в которой цивилизация и культура составляют единое 
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симметричное и целое пространство, где действует человек или группы 

людей. Под цивилизацией мы понимаем способ существования 

человеческого общества (социума) на основе техники и технологий. Люди 

в таком пространстве действуют по шаблонам, а его составляющими 

элементами оказываются производство, как основа цивилизации, 

экономика, политика и идеология. Совершенно ясно, что в основе 

цивилизации лежит особая информация, легко поддается алгоритмизации. 

Поэтому тот информационный взрыв конца ХХ и начала ХХІ столетия, 

который проявил новые контуры качественно нового общества – 

информационного, имеет отношение именно к цивилизации.  

Под культурой мы понимаем способ существования человеческого 

общества как сообщества взаимно уважающих друг друга личностей. 

Составляющими элементами социальной структуры под названием 

«культура» является семья, как основа культуры, нравственность, 

литература и искусство, религия и философия. Взаимодействие человека с 

культурой рождает совершенно иной тип информации. Эта информация в 

первую очередь «чувственная», обработанная нравственным и 

эстетическим инструментарием, составляя по сути каркас человеческой 

души, а значит и личности. 

И третье обстоятельство. Как бы ни атрофировался и не истончался 

внутренний человек, не иссякали его духовные силы, духовная энергия, 

полностью в человеке они исчезнуть не могут по определению, пока этот 

человек жив. Ибо Божественный дух он получил не только и не столько 

при рождении, как при таинстве крещения (прикоснемся к духовным 

сокровищам Библии по этой проблеме)
1
. Поэтому всегда есть возможность 

«вылечить» душу. Для этого надо только, чтобы уснувший внутренний 

человек проснулся и начал двигаться в сторону культуры. Под словом 

«проснуться» мы понимаем образование потребности пробудить в себе 

культурные потребности осознать их важнейшими. Тогда они выступят 

побудительными силами движения человека в сторону культуры. А 

поскольку внутренний человек не может в социальном пространстве 

двигаться без внешнего человека, то естественно, что движется человек 

целостно, в единстве всех своих качеств. Это движение имеет два рода 

последствий.  

Первое последствие для самого человека и социума. Движение 

человека происходит либо в сторону цивилизации, либо в сторону 

культуры. А такое движение составляет основу и содержание жизни 

человека. Когда говорят, что движение есть жизнь, то это выражение имеет 

более глубокий смысл, чем принято считать. Имеется в виду движение не 

виде бега трусцой, речь идет не о движении мысли, а о движении 

внутреннего человека. Именно это движение и есть основа полноценной и 
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гармоничной жизни. Движение человека в сторону цивилизации или 

культуры коррелирует, если будет позволительно так сказать, с движением 

души в сторону тела или духа. Это, во-первых. А во-вторых, движение 

человека в сторону цивилизации или культуры сопрягается или не 

сопрягается с движением общества или социума в сторону цивилизации 

или культуры. В случае сопряжения человек   находит свое место в 

обществе, находит место подвигу, идет навстречу гармонии внешнего и 

внутреннего человека в единстве с социумом. Такое совпадение  рождает 

Минина и Пожарского, Жану д’Арк, Жукова… А в случае отсутствия 

сопряжения появляется тип личности, который Герцен, Добролюбов и 

Белинский описали как тип «лишнего человека». Это социально 

дисгармоничная личность, перед которой открываются два пути: либо 

паразитировать  на этой дисгармонии и идти по пути усиления всех 

негативных характеристик цивилизации. Совершенно ясно, что в этом 

случае движение в сторону культуры замедляется, останавливается и 

делается практически невозможным, и личность начинается двигаться в 

сторону цивилизации. Либо гармония обретается  в микрокосме за счет 

движения души к духу. И только в рамках этого движения 

сосредотачивается  все содержание. Тогда-то и возникает личность отцов-

пустынников, столпников, молчальников, затворников, одним из которых 

был, например, Серафим Саровский, призывавший к подвигу стяжания 

Духа: «Стяжайте Дух Святый и тысячи вокруг вас спасутся».  

После такого отступления возвратимся к идее о том, что на самом деле 

жизнь любого  человека есть движение, говоря современным языком, трех 

в одном – движения души, движения человека, движения социума между 

информационными возможностями цивилизации и информационными 

возможностями культуры. Сознательно упрощая, построим в качестве 

первичной модели модель только движения человека и посмотрим, какие 

этапы, какие кризисные точки проходит человек в этом движении в рамках 

своей жизни, что в данном контексте есть одно и тоже.  

 

*   *   * 
 

К пониманию механизма перехода общества от ориентированного на 

цивилизацию и, наоборот, от общества, ориентированного на культуру, к 

обществу, ориентированному на цивилизацию, скорее всего можно 

применить понимание механизма смены модерна, постмодерном и 

механизмов взаимодействия этих двух состояний как явлений в культуре, 

так и явлений различных, но взаимосвязанных мировоззрений, а значит и 

информационных императивов 
2
. 
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Мы согласны с пониманием постмодерна как успешно реализованного 

модерна, когда основным признаком оказывается полная либерализация во 

всех областях жизни. Правильно авторы цитируют для иллюстрации своей 

мысли Бодрияра. Другими словами постмодерн есть освобождение и 

преодоление, лучше сказать: проживание традиции, после которого 

наступает стадия «прощания». Если в определенное время появляется 

символ или, как сегодня бы сказали, бренд, то сегодняшним брендом, 

символизирующем разрастающуюся реальность постмодерна, является 

«фишка» «прощай, традиция!»  

Применительно к нашей теме, можно сказать, что: 

1) Формирование конфигурации общества в состоянии постмодерна 

означает начало глобальной смены ориентаций всех субъектов с культуры 

и квазицивилизации на цивилизацию и квазикультуру 
3
; 

2) При завершении всех смен вех и осуществившемся разрыве с 

традицией всех субъектов общества в их реальной общественной жизни 

(при этом ориентиры внутренней реальности, приспособление жизни 

социума и конкретных людей ориентиры внутреннего человека могут не 

меняться) наступает состояние полной погруженности общества в 

цивилизацию. Наступает время господства информации, время глобального 

императивизма виртуальной реальности.  

Затем, естественно, начинается следующий этап – приспособление 

жизни социума и конкретных людей к существованию в условиях 

ориентированности на цивилизацию и погруженности в нее. Этот процесс 

сопровождается мощным потоком продуцирования цивилизационно 

окрашенной социальной информацией. Внешняя благопристойность (в 

данном случае называемой демократией) дороги в виде социальных 

идеалов, мировоззрений, традиций ведут в ад. Ад в данном случае есть не 

столько метафора, сколько реальность обыденной жизни в условиях 

глобального господства зла.  Императивность социальной информации зла 

возрастает до предела, до своей «критической массы».  

Главной и самой существенной особенностью потсмодерна как 

состояния социума в смысле ориентированности его на цивилизацию или 

культуру как собственное основание является то, что происходит не только 

поворот от культуры к цивилизации. Главное в том, что: 

- полностью растворяются в кислоте атмосферы квазикультуры 

традиции культуры; 

- в социуме нет традиций культуры как императива конструктивной 

креативности; 

- зато устанавливаются традиции цивилизации, которые, становясь 

императивными, подготавливают новый этап в диалектике цивилизации и 

культуры. 
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Информационное поле квазикультуры становится все более 

агрессивным. Эта агрессивность реализуется во все более бесстыдной 

рекламе, которая имитирует литературу и искусство, принадлежащие 

культуре. Если дьявол есть обезьяна Бога, то квазикультура, особенно в 

лице рекламы, есть обезьяна культуры. Культуру, в глубоком смысле, 

можно с полным основанием назвать пространством органического 

единства души и духа.  

 

*   *   * 

 

Между тем, в постмодерне открывается одна очень важная 

возможность. – В модерне религиозная традиция была подчинена другим 

параметрам культуры. Это была культура, в которой конфигурация 

духовности определялась разумом, искусством, другими ценностями 

нерелигиозного характера. В постмодерне, который вообще теряет 

признаки структурности, из модернистского плена освобождается 

религиозная Традиция, впрочем, как и все иное, что, вдруг получает шанс 

реализоваться на фоне падения всех правил, которые теперь 

воспринимаются как запреты, ограничивающие свободу. Все апеллирует к 

демократии, все апеллирует к свободе как идолу, автоматически 

освящающего все, что называет себя свободой. 

Складывается ситуация, когда каждое лыко становится в строку, если 

оно, это лыко, обладает свободой, основанной на капитале. 

Информационное поле квазикультуры по своей сущности представляет 

собой информацию слова и не просто слова, соединенного с капиталом в 

виде денег и не просто денег, а денег, накопленных в результате резкого 

обострения социального неравенства. Когда на одном полюсе в руках 

немногих сосредотачивается  богатство общества, а на другом полюсе 

сосредотачивается полнота «богатства» нищеты. Именно в квазикультуре 

создаются обстоятельства, ставящие обстоятельства внутреннего человека 

в положение Героя величайшей трагедии. Вся драма этого Героя 

внутреннего человека может быть названа драмой нищего духом. Нищий 

духом абсолютно свободен как от свободы цивилизации, так и от 

нравственной культуры. Мистерия потери корней делает человека слепым 

по отношению к добру и злу. У Питера Брейгеля есть картина, где 

вереницу слепцов ведет слепой поводырь и ведет их к пропасти, о которой 

они не знают и которую они не видят. Эта картина есть точный образ 

квазикультуры. Однако художник создавал этот образ не из своего 

человеческого вымысла, а опирался на вечную Евангельскую истину: 

«Оставьте их, - они слепые вожди слепых; а если слепой  ведет слепого, то 

оба упадут в яму» [Мф. 15:14].  Внутренний человек если и не осознает 
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этого, то чувствует. Он чувствует себя на краю гибели. Это трагедия 

внутреннего человека. По своим масштабам и глубине она может 

сравниться с трагедией внутреннего человека Иисуса Христа, которая есть 

божественная сущность и которая (эта трагедия) проявляется в Его молитве 

в Гефсиманском саду «Отче Мой! О, если бы Ты благоволил пронести 

чашу сию мимо Меня!  впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» [Мф. 

26:39; Мрк. 14:36; Лук. 22:42].  

Каждая душа, попав в пространство квазикультуры ощущает: впереди 

пропасть, гибель, хаос, преисподняя, а позади – оставшаяся последняя 

тончайшая нить, соединяющая  душу с духом. Впереди гибель внутреннего 

человека, а значит и всего человека. Позади – возможность спасения. 

Невыносимая сложность обретения такого спасения состоит в том, что 

внутренний человек ради сохранения личности единственное, что может, 

отдаться на волю Бога 
4
. Дойти до черты, за которой возникает жестокая и 

жесткая необходимость произнести эти молитвенные слова, означает 

прощание с квазикультурой и всеми ее призраками: демократией, 

свободой, социализмом, капитализмом, которые в итоге превращаются в 

информационные химеры. Императивность информационного общества 

неизбежно заканчивается трансформацией в информационную химерность 

этих императивов, что дает возможность их распознавать и прощаться с 

ними. Результатом такой трансформации является сохранение личности.  

Складывается в этих новых условиях по крайне мере в культурном 

пространстве ситуация, когда судьба традиции начинает впрямую зависеть 

от количества людей ее принимающих как свою сущность. 

 

*   *   * 

 

Если исходить из того, что человек живет в социуме, который 

представляет собой сложнейшую систему самых различных соотношений и 

взаимодействий энергий, если предположить, что все эти соотношения и 

энергии стремятся к образованию цивилизации и культуры, то можно к тем 

сотням определениям информации, которые имеются дать принципиально 

другое. Мы, исходя из сказанного, определяем информацию как 

совокупность сигналов, ведущих к изменению цивилизации со стороны 

культуры, а культуры – со стороны цивилизации. Вот это есть информация. 

Эти  сигналы могут быть любые: приказы, законы, - когда речь идет о 

государстве; отношение к традициям; настроение человека; появление 

новых отношений и т.д. Информация есть любые сигналы, которые 

приводят к изменению содержания и конфигурации цивилизации и 

культуры. Поскольку человек есть объект и субъект цивилизации и 

культуры, то, естественно,  информация влияет и на человека. В этом плане 
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можно говорить о типологии информации. Информация, идущая на 

человека  и на цивилизацию со стороны культуры, качественно иная, чем 

информация, идущая на человека из цивилизации. Это два рода 

информации. Эти сигналы разнятся по источнику и по основанию 

происхождения.  

В чем же сущностные характеристики информации или сигналов, 

идущих со стороны культуры? Со стороны культуры сигналы по своему 

действию аналогичны благотворным лучам солнца. Информация, которая 

идет со стороны культуры на человека и на цивилизацию, – это такие 

сигналы, которые императивно запускают программы сохранения 

человеческого в человеке. Эти сигналы несут, как лучи солнца, энергию 

созидания. По сути своей, это та самая энергия, которая в христианстве 

называется любовью. И в этом смысле можно дать самое короткое 

определение информации в пространстве культуры: информация 

культуры есть любовь. И Бог есть любовь.  Так мы видим информацию со 

стороны источника, генератора сигнала. Если же посмотреть на эти 

процессы со стороны реципиента, приемника этой информации, картина 

примет несколько иной вид. Надо учесть, что в обществе нужен 

адекватный приемник, адекватно принимающий именно сигналы любви, –

человеческой, либо божественной. Таким приемником любви является 

внутренний человек, у которого развит специальный «орган приема» 

именно информации любви – сердце. Таким образом, человеческое сердце, 

в том смысле, как оно употребляется в традиции православной философии, 

становится центром культуры. С этим центром связаны все потоки 

культурной информации, как информации любви. 

Цивилизационная информация есть тоже сигналы, но, в отличие от 

культурной, эти сигналы не распространяют тепло и свет, а несут в себе 

энергию замерзания, энергию штампов, энергию умирания. Образно 

говоря, это информация, которую получает Кай от Снежной королевы – вот 

аналог цивилизационной информации. И именно на эту информацию и 

энергию откликается внешний человек. Цивилизационная информация 

вымораживает культуру и активизирует внешнего человека в пространстве 

цивилизации. Внешний человек ищет средства для «согревания», притом, 

что внутренний человек у него скован для выполнения благих целей. 

Вместе с обездвиживанием внутреннего человека перестают действовать 

все нравственные и религиозные императивы. Внешний же человек 

начинает действовать во имя эгоистических целей, ради этого он готов на 

все. Которые ставит перед ним эта внешняя цивилизационная информация, 

внешний человек не знает никаких преград. Он готов на все. Хорошо, что у 

Кая внутренний человек еще не был полностью заморожен и, поэтому он 

пытался из кусочков льда составить то слово, которое его бы согрело. В 
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подлиннике у Андерсена написано, что Кай пытался составить слово 

Христос (В советских изданиях этого не было. Там было написано, что он 

хотел из кусочков льда составить слово вечность). И когда ему это 

удалось, то у него оттаял внутренний человек. Каждый человек в такой 

ситуации, с оттаявшим сердцем, оказывается способным жить и 

действовать не только в пространстве цивилизации, но, и, что самое 

важное, в пространстве культуры. Активный внешний человек с 

замороженным внутренним – страшное существо. Это особенно важно 

помнить педагогу. Драма внутреннего и внешнего человека разыгрывается 

не только в жизни взрослого человека, но и у ребенка, который только 

усваивает правила и роли поведения в социуме, правила ответов на 

поступающую информацию из цивилизации и культуры. Мы хотим здесь 

сказать единственное, что  учитель, давая любую информацию, например, 

сообщая, что дважды два четыре или  что, цветок имеет тычинку и пестик, 

должен ее оценивать в том смысле, – каково основание этой информации: 

цивилизационное, культурное или нейтральное; к чему приведет 

вхождение этой информации в личность ученика; она пробудит в нем силы 

внутреннего или внешнего человека?! 

Информация, идущая из пространства культуры будит в человеке 

творческие силы и наполняет сердце любовью. В целом это эстетический 

феномен. Импульсы, преображенной в сердце информации, захватывают и 

преображают и рациональную составляющую человека. Через сердце 

осуществляется воздействие солнечного света на все пространство 

социума, на все, что живет в этом социуме. Напомним, что в сфере 

рационального слишком много темного, там таится бездна. Н.Бердяев 

говорил о бездне, которая преследует человека, и эта бездна сопряжена с 

рациональным, через рациональное она, эта бездна, и прорывается в 

дольний мир. Но и в нашем внутреннем мире таится бездна, наполненная 

всевозможными химерами, а солнечный свет, т.е. культурная информация, 

освещает этот мир и теперь все становится видимым, нестрашным, - тени 

исчезают в полдень культуры. Между тем, цивилизационная информация 

заставляет нас действовать во тьме, она же и создает эту  ночь.  

Столкновение информации разного качества и уровня, коллизии 

внутреннего и внешнего человека, проходят, условно говоря, в центре 

социума в виде кризисов, характерных для жизни современного человека и 

общества.  

Эти кризисы тем сильнее, чем больше система образования, 

обслуживающая цивилизацию, отделяется от Церкви. В итоге пресекается 

духовно-культурная информация, формирующая внутреннего человека. В 

этом случае, из учебных заведений выпускается зачастую не только 
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бессовестный внешний человек, но и робот-отморозок, способный на 

любое преступление.  

По своей сути цивилизационная информация не привлекательна для 

человека, так как она формирует эгоиста и замораживает внутреннего 

человека со всеми его высокими качествами. Поэтому цивилизационная 

информация маскируется под информацию культуры. Это отраженный 

свет, который как-то освещает, но не греет. И еще неизвестно, что лучше: 

полная темнота, или свет отраженный, который не греет. Вроде бы 

освещает, но не дает энергии действовать. Такая информация появляется, 

генерируется и производится в точках социума квазицивилизации и 

квазикультуры. Эти точки исполняют роль позолоченных, подслащенные 

пилюль  наркотика. Не об этом ли сказано: «Знаю твои дела; ты ни 

холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а 

не горяч и не холоден, то низвергну тебя из уст Моих»  [Откр. 3:15-16]. 

 

*   *   * 

 

В виду абсолютизации проектов беспроектность становится 

нетерпимой и неестественной.  

После чего начинается новый цикл опять с первого этапа выработки 

идеи нового проекта. В своей жизни со своими действиями человек 

реализует уже созданное информационное поле и одновременно рождает 

новое поле информации. Что такое в этом смысле информационное поле? 

Как мы уже отмечали – это система привычек, обычаев, традиций, писаных 

и неписанных законов, знаний и заблуждений, знаний истинных и ложных, 

которые влияют на волю человека или его целеполагающую и 

целесообразную деятельность. 

Эта антропная сторона информации очень мало осмысливается нами, 

поскольку она воспринимается человеком в качестве естественной, 

адекватной  ему среды, как нормальная ключевая вода, нормальный воздух, 

нормальная пища, которых мы практически не замечаем до тех пор, пока 

вода, воздух и пища не перестают соответствовать нашим биологическим 

потребностям.  

То же самое и с информационным полем. Пока оно соответствует 

нашим социальным потребностям, мы его не замечаем. Но положение 

резко изменяется, когда в процессе реализации избранных целей мы 

получаем непредвиденные или почти непредвиденные результаты. Тогда 

мы начинаем понимать, что нам действительно недоставало необходимой 

информации. Все этапы информационной активности человека в 

цивилизации и культуре от первого и до десятого умещаются в поговорку: 

«Если бы знал, где упаду, соломки бы туда постелил». Только падение в 
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сопровождении шоково-болевого синдрома вдруг обнаруживает и 

проявляет антропоцентрическую ценность информации. Эта ценность 

прямо пропорциональна степени падения и обратно пропорциональна ее 

содержательности. Человек никогда не знает точно и окончательно где ему 

придется упасть. Внешний человек  при этом старается это рассчитать и 

предвидеть, внутренний – это предчувствует. Человеку приходится 

действовать в условиях дефицита информации. Но действовать все равно 

нужно, жизненно необходимо. Поэтому на первом этапе, когда недостает 

информации человек, пытается восполнить сведением воедино 2-х 

информационных потоков – цивилизационных и культурных. Такое 

сведение придает ему уверенность, и он начинает действовать. 

Информационные потоки цивилизации и культуры имеют разную 

сущностную основу. Они не смешиваются как вода и масло. Они только 

создают видимость целостности. И на определенном этапе действий эта 

видимость вдруг обнаруживается. И тогда вновь возникает дилемма: 

действовать на основе объективной расчеловеченной информации 

цивилизации или действовать на основе  субъективной, вочеловеченной 

информации культуры. В первом случае реализовывать потребности 

внешнего человека, во-втором – внутреннего.  

Удобнее, конечно, действовать не обращая внимания на других людей, 

т.е. пользоваться информационным полем цивилизации. Если бы не эффект 

бумеранга. Конечно, мир информатики есть мир виртуальный, где кажется 

можно как в компьютерных стрелялках: безнаказанно убивать, вешать, 

насиловать… Но в реальной жизни все сделанное ранее в виртуальном 

мире вдруг реализуется. Виртуальные уходы, таящиеся в формулах физика, 

химика или биолога вдруг обретают не только зримую, но и телесную 

реальность. И тогда возникает не теоретический, а весьма практический 

вопрос: как жить с этими уродами? Чем невыносимее становится жизнь, 

тем более насущным является необходимость ответить на этот вопрос. А 

ответить на него можно, лишь обращаясь к другому информационному 

полю, – информационному полю культуры, которое по свой сущности, в 

своей основе изоморфно человеку в том смысле, в каком человек 

изоморфен своему Творцу.  

 

*   *   * 

 

Информационный шлейф всего совершенного человеком и 

человечеством тянется за личностью как единство внешнего и внутреннего 

человека. Сегодня, как и сотни раз до этого, человечество и каждый 

отдельный человек стоит как витязь на распутье. Вместо камня перед ним 

вся созданная человеком информация в виде трех историй: истории 
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цивилизации, истории культуры и истории отношений человека и 

человечества с Богом. По какому пути идти, что потерять и что обрести при 

этом – таков вывод из анализа диалектики внутреннего и внешнего 

человека на фоне информационных баталий информационного общества.  

 

Ссылки и комментарии 
 

1 Господи,  к Тебе прибегаю.  Научи меня исполнять волю Твою, потому что 
Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды  (Пс.142:9-10). 

И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство 
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом 
(1Пет.2:4-6).  

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух 
Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется (1Пет.4:14). 

А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии. 

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия (1Кор.2:9-11). 

Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа (2Кор.3:18). 

Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь (Иов.33:4). 
Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух 

Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется (1Пет.4:14). 
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?  Если кто 

разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] - вы. 
Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, 
тот будь безумным, чтобы быть мудрым (1Кор.3:16-18). 

И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное.  Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что 
вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять 
(Иез.36:26-27).  

Кто не собирает со Мною, тот расточает.  Посему говорю вам: всякий грех и 
хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам;  Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.  Дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа (Иоан.3:6-8). 

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва (Иак.2:26). 
А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 

Божии.  Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.  Но мы приняли 
не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,  что и 
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от 
Духа Святаго, соображая духовное с духовным.  Душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно.  Но духовный судит о всем, а 
о нем судить никто не может.  Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить 
его? А мы имеем ум Христов (1Кор.2:10-16). 

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную (Гал.6:7-8). 
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Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти,  
ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.  Если же вы духом водитесь, то 
вы не под законом.  Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство,  идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не наследуют.  Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,  кротость, воздержание. На 
таковых нет закона.  Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями.  Если мы живем духом, то по духу и поступать должны (Гал.5:16-25). 

Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело 
и духовное.  Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а 
последний Адам есть дух животворящий.  Но не духовное прежде, а душевное, 
потом духовное.  Первый человек - из земли, перстный; второй человек - Господь с 
неба (1Кор.15:44-47). 

Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над 
днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого 
(Еккл.8:8). 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Матф.5:3). 
Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.  

Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная  (Ис.26:3-4). 
В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите (Рим.12:11). 
Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы 

или свободные, и все напоены одним Духом (1Кор.12:13). 
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 

Духом (Еф.5:18). 
И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он 

пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам (1Иоан.3:24). 
Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли 

они, потому что много лжепророков появилось в мире.  Духа Божия (и духа 
заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, есть от Бога;  а всякий дух, который не исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы 
слышали, что он придет и теперь есть уже в мире (1Иоан.4:1-3). 

Если мы живем духом, то по духу и поступать должны (Гал.5:25). 
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; 

потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет (Быт.6:3). 
2 Вообще анализ информации с точки зрения ее императивистских установок в 

социуме чрезвычайно важен и настоятельно необходим. Мы, в качестве подхода к 
данной проблеме, предлагаем мировоззрение и все структуры бытия человека, 
связанные с мировоззрением, рассматривать в качестве информационных 
императивов.  

3 Под квазицивилизацией мы понимаем цивилизационное пространство, 
противоречие которого (человек человеку – враг) смягчены некоторыми, взятыми 
из культуры информационными установлениями. Квазицивилизация, - это такой 
способ жизни людей, который, будучи, по сути, цивилизацией, строится по 
принципам культуры. В квазицивилизацию входит: ремесло, этическая экономика, 
нравственная политика и коммунистическая идеология. Отметим здесь, что 
выделенные нами элементы структуры цивилизации в широком смысле как 
единства собственно цивилизации и квазицивилизации, в реальной жизни социума 
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представляют собой свернутый жгут из этих элементов.  Мы же представляем эту 
структуру в упрощенном и идеальном варианте, отвлекаясь от того, как каждый из 
элементов структуры (например, идеология),  воздействует, усиливая или ослабляя 
действие всех остальных элементов на человека.  

Рально культура, в широком смысле этого слова, состоит из собственно 
культуры  и квазикультуры. Под квазикультурой мы понимаем культурное 
пространство, построенное под обслуживание эгоистических устремлений 
цивилизации. Квазикультура состоит из следующих элементов: квазисемья, мораль, 
масскультура, квазирелигия и идеология. Так что социум представляет собой 
сложную структуру, состоящую из многих элементов, причем, каждый из них 
воздействует, в той или иной степени, на все остальные.). 

4 Итак по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: "Господи! 
Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного (Матф.7:20-21). 

Ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и 
сестра, и матерь (Матф.12:50). 

Потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну 
волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии (Откр.17:17). 

Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.  Воля 
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел 
жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день (Иоан.6:38-40).  

Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце 
(Пс.39:9). 

Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю. Научи меня 
исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в 
землю правды (Пс.142:9-10).  

Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги написано о Мне, исполнить 
волю Твою, Боже (Евр.10:7.). 

Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия 
(Еф.5:17). 

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда 
(1Фесс.4:3). 

Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь.  За все благодарите: ибо такова о 
вас воля Божия во Христе Иисусе.  Духа не угашайте.  Пророчества не уничижайте.  
Все испытывайте, хорошего держитесь.  Удерживайтесь от всякого рода зла.  Сам 
же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа 
(1Фесс.5:16-23). 

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;  да 
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе  (Матф.6:9-11). 

 
Молитва Оптинских Старцев 
Господи, дай мне вполне предаться Твоей святой воле. 
Господи, открой мне волю Твою святую для меня и окружающих меня. 
Господи, руководи Сам Ты моею волею и научи меня молиться, надеяться, 

верить, любить, терпеть и прощать. 
Господи, не дай меня на произвол врагам моим, но ради имени Твоего святого 

Сам води и управляй мною. 
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ДИАЛЕКТИКА СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОГО ЧЕЛОВЕКА  

В ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИУМА*4
 

 

Человек в своей целостной полноте есть многомерная тайна. Феномен 

сердца, выражающий таинственную сущность этого сверхсложного субъекта, 

является источником добра и зла, любви и ненависти. В соответствии с этим, 

становление личности происходит в координатах двух противоборствующих 

систем: тео- и антропоцентризма. В диалектическом единстве внешнего и 

внутреннего человека с доминированием одного из них заключается 

целостность конкретной личности: внешний (ratio) находится в круге телесно-

чувственного бытия; внутренний (irratio) - в глубинном духовно-сердечном 

измерении. 

Цивилизационное пространство построено на представлениях о 

центрирующей значимости человека (anthropos), ставящего уродливую 

бесформенность своей внешней оболочки в основу мироздания. Сердце у 

эгоиста [1 на схеме] есть, однако это лишь материальная, холодная, черствая 

вещь, творящая зло в мире. Грубое сердце конформиста [2] подвержено 

негативному влиянию внешнего человека. Субъект заменяет сердечную любовь 

продуктами деятельности холодного рассудка. 

Центр тяжести сердца маргинала [3] находится в области 

взаимопроникновения внешнего и внутреннего человека. Под воздействием 

сердца происходит выбор нравственных ценностей и приоритетов, связанный с 

падением или возрастанием духа. 

Культура, полагающаяся на принцип теоцентризма (theosis), придает сердцу 

исключительное значение. Альтруист [4] силой своей веры понимает 

метафизическую предназначенность сердца внутреннего человека. Его 

разогретое сердце излучает свет и тепло, воздействуя на тлеющую внешность. 

Сердце милосердного человека [5] - чистое. В его горячности, охватывающей и 

внешнего человека, взрастает Христос, проистекают искренняя любовь и живая 

благодать. Такое сердце – источник возрастания личности к святости и 

обожению. В чистоте сердца является нам бессмертный дух и первозданная 

красота человеческой природы. Подняться на данный уровень – тяжелый  труд, 

который реализуется в течение всей жизни человека. [Приложение 30 в]. 

Итак, направленность вектора становления  целостного человека в 

пространстве социума полностью зависит от духовной глубины сердца 

формирующейся личности, в которой (глубине) незримо обитает Иисус 

Христос.  

 

                                                           
4
 * Ильченко В.И., Кузиванова Е.С. Диалектика становления целостного человека 

в пространстве социума // В сб. Роль науки, релігії та суспільства у формуванні 

моральної особистості. Матеріали 29 Міжнародної науково-практичної конференції. 

Донецьк 20 травня 2011 р. С.146-147. 
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ЗДОРОВЬЕ ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИУМА * 5
 

 
В статье рассматривается проблема формирования внутреннего человека и 

обеспечения оптимальных условий психологического сопровождения этого 

процесса, с целью получения эффективного конечного результата. Осуществление 

такого проекта выступит онтологической основой по усилению безопасности 

социума.  

Ключевые слова: внутренний человек, безопасность, квазибезопасность, 

социум, социум, цивилизация, культура. 

 

Проблемы, связанные с социальными сферами бытия личности, как 

правило, рассматриваются в психологическом аспекте и потому 

наталкиваются на определенные трудности методологического плана. Дело 

в том, что психология, как правило, имеет дело с единичными явлениями, 

ее интересует не только мотив, как механизм реализации целей и планов, 

но и содержательно-конкретная сторона мотива, – каков он по содержанию, 

какой конкретной личности он принадлежит и т.д., поскольку один и тот 

же мотив у разных личностей может реализовываться в разных действиях 

иногда прямо противоположных по социально значимым результатам. 

Именно по этой причине перед психологий постоянно встает проблема, как 

не впасть в «грех» эмпирико-феноменологической науки. Особенно 

значимой и актуальной оказывается данная проблема применительно к 

анализу вопросов безопасности как наиболее значимого параметра 

социального бытия: как при анализе проблем безопасности с этих позиций 

избежать дробления проблемы на бесконечное число конкретных случаев 

применительно к бесконечному числу изменяющихся обстоятельств. 

Решение данной проблемы возможно, по нашему мнению, в рамках более 

обобщенного подхода, который обеспечивается философскими позициями, 

например, позициями философской антропологии. Именно с таких позиций 

мы и предлагаем взглянуть на весьма актуальную для нашей страны и для 

нашего времени тему безопасности, породившую множество социальных 

вызовов, в том числе и относительно проблем безопасности. 

В имеющейся литературе понятие «безопасность»  поражает своей 

многозначностью, а видов безопасности описан уже не один десяток, 

которым противопоставлен еще более удлиненный список угроз  [1-5]. 

Обычно основными аспектами или сторонами феномена социальной 

                                                           
5
 * Исаев В.Д., Ильченко В.И. Здоровье  внутреннего человека как онтологическая 

основа безопасности социума // Філософські дослідження: Збірник наукових праць 

Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля; Вип. 11. — Луганськ: 

вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 7 – 19. 
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безопасности являются: отношения государства и общества, 

антикоррупционная борьба, вопросы безопасности государства, рынок 

коммерческих услуг безопасности, а также экологическая, этническая и 

техногенная безопасность. Как видим, психологические и философские 

аспекты исследования данной проблемы крайне редки. Редкое исключение 

здесь составляют  несколько работ, диссертаций да конференций [6 - 7]. 

Традиционно безопасность определяется как «отсутствие опасности, 

сохранность, надежность», и сегодня она чаще всего трактуется как 

«состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от 

опасности». Такая трактовка  понятия сохранилась и до настоящего 

времени, на ней  и формировались как доктрина национальной 

безопасности, так и методологические основы общественной безопасности. 

Так уж повелось в науке, особенно в социальной, что самые привычные 

термины, самые традиционные понятия труднее всего поддаются анализу. 

Они кажутся само собою разумеющимися, а когда начинаешь их 

использовать в качестве инструмента анализа, оказывается, что этот 

инструмент никуда не годен. Не известно, как его применять. Примерно это 

произошло со словом  «безопасность». Итак, прямое значение этого слова, 

означает состояние, когда какому-то объекту ничего не грозит, ничего не 

угрожает, ни с внешней, ни с внутренней сторон. Нет никакой опасности. 

Но, во-первых, так в жизни не бывает, потому что любой объект 

находится в движении. Между тем, выходит, что отсутствие всякой 

безопасности означает, что этот объект должен существовать 

устойчиво и вечно или, по крайней мере, очень длительное время. - 

Отсутствие всякой опасности приводит систему к вечной стабильности! 

Нет опасности - значит, ничего не происходит. В этом смысле, в 

абсолютной безопасности находятся Эверест или  Марианская впадина. 

Мы рассматриваем проблему безопасности в стране в эпоху  ее 

трансформации: как в таких условиях сохранить идентичность, 

самоидентичность, как обеспечить самосохрание и сохранение социума и 

всех его структурных составляющих. Когда говорят о безопасности в 

процессе трансформации каких-то социальных общностей, то обычно 

происходит подмена понятий: предполагается, что данный объект должен 

совершенно не трансформироваться, остаться тем, что он есть. Но тогда 

безопасность как особая структура в данном социуме  работает, как 

консервативный элемент становится тормозом, препятствием на пути 

прогресса. 

Хотели мы или нет, но советское общество изменялось (сознательно 

или стихийно), а деятельность КГБ была направлена на то, чтобы все 

структуры сохранить совершенно неизменными: изменяться, не изменяясь. 
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Думается, что безопасность нужно понимать в том смысле, что объект 

безопасности (коллектив, семья, личность,  если вести речь об обеспечении 

их безопасности в период трансформации),  должен искать такие 

параметры, темпы, способы, изменения субъекта безопасности, которые бы 

были адекватными изменяющимся внешним условием.  

Сущность безопасности заключается в том, чтобы найти такие 

способы, принципы, темпы, пути, средства трансформации субъекта, чтобы 

они адекватно изменялись и в то же время соответствовали  изменяющимся 

внешним обстоятельствам. Однако при такой постановке возникает масса 

вопросов.  

Один слой вопросов связан с необходимостью предвидения, 

точностью прогнозирования, как будут изменяться внешние обстоятельства 

– по сути, знанием настоящих, и возможных будущих угроз. 

Второй слой вопросов связан с необходимостью возможно более 

точного изучения субъекта безопасности: каковы пределы его 

трансформационных и адаптационных возможностей с тем, чтобы субъект 

безопасности в них не потерял качества именно субъекта и именно 

безопасности. Ведь субъект безопасности в социальном смысле – это люди, 

- люди, собранные в те или иные коллективы. Поэтому стремление к 

консерватизму в понимании безопасности как неизменности  часто 

приводит к тому, что теряются ориентиры и параметры безопасности. Здесь 

очень важным оказывается как раз психологический аспект: где находится 

ощущение безопасности? Оно находится в головах людей. Поэтому 

важнейшей проблемой понимания безопасности должен  быть 

«революционный переворот в голове», дающий новое понимание 

безопасности. Оно, в первую очередь, есть особое отношение к традициям, 

особое отношение к привычному образу жизни (опирающемуся на 

конечные, не вечные ценности). Особенность  эта должна предстать в виде 

социально-психологической открытости и готовности к изменениям.  

Но как только мы говорим о самовоспитании, самостроительстве, 

сразу возникает проблема критериев и ориентиров. На что ориентироваться 

в этом? Обсуждение этой проблемы требует очень долгого, очень 

длительного разговора о внутренних параметрах, о внутренних моделях 

безопасности, потому что всякое самостроительство, самоизменение может 

идти в принципе в разных направлениях. Не случайно, с 90-х годов начал 

формироваться  новый подход  к определению сущности категории 

безопасности,- так называемый деятельностный подход (в отличие от 

подхода «стационарного) [8].  В данной статье мы предлагаем свое видение 

решения поставленной проблемы сущности, которая проявляется в виде 

диалектической взаимосвязи внутреннего и внешнего человека в 

динамическом пространстве цивилизации и культуры социума [9 - 14].  Мы 
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полностью согласны с той точкой зрения, что «практика обеспечения 

безопасности крайне нуждается  в теории, которая бы достаточно четко  

объясняла смысл безопасности, независимо от того, рассматривается ли 

безопасность лица, отраслевая безопасность, направление безопасности, 

национальная безопасность или коллективная безопасность» [8, с.2]. Не 

претендуя на окончательное или полное решение, в данной работе мы 

предпринимаем попытку подойти к определению основных контуров такой 

теории. 

Безопасность социума, конечно, еще более сложно устроена, по 

сравнению с иммунной системой, поскольку здесь действуют люди со 

своими интересами и потребностями, обладающие свободной волей. 

Обозначим главные элементы безопасности в пространствах цивилизации и 

культуры.  

Под цивилизацией мы понимаем способ организации людей на основе 

техники и технологий.  Целью и результатом такой организации является 

производство материальных вещей, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Нормальное существование социума предполагает 

такой уровень потребления материальных вещей, при котором возможно 

воспроизводство социума. Но уже здесь есть все основания для 

раздумывания над проблемами безопасности. Безопасность – система 

механизмов и средств в пространстве цивилизации, которые должны 

обеспечивать определенный (в идеале – нормальный для всех) уровень 

удовлетворения потребностей. Но здесь есть одна сложность, одно важное 

обстоятельство, которое постоянно ставит проблему успешности 

обеспечения безопасности в цивилизации под вопрос. Речь идет о том, что 

производство конкретных вещей для удовлетворения конкретных 

потребностей объективно порождает целый спектр новых потребностей. 

Поэтому, в каждый конкретный момент времени, в каждом конкретном 

социуме, основанном на производстве, потребностей всегда больше, чем 

ресурсов (вещества природы; энергии; квалифицированных кадров), 

необходимых для удовлетворения все возрастающих и все более 

изысканных потребностей [9-14]. Помимо всего прочего, цивилизация – это 

такой тип социума, когда для удовлетворения нормальных потребностей на 

всех ресурсов попросту не хватает. Следует также заметить, что этот 

разрыв между наличными потребностями и наличными ресурсами 

постоянно безудержно растет, поэтому общество вынуждено ради 

самосохранения, ради того, чтобы оставаться сообществом, развиваться и 

изменяться.  

С самого начала возникновения цивилизации внутри этого 

социального пространства возникает система безопасности, как 

неотъемлемая ее структура, которая  призвана предохранять цивилизацию 
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от деформаций, перекосов, напряжений, разрушения и гибели, причем ее 

эффективность далеко не всегда оказывается достаточной. 

Безопасность цивилизации можно анализировать на разных уровнях. 

Мы обозначим контуры на предельно обобщенном уровне – на уровне 

стратегии разрешения главного противоречия цивилизации. Здесь 

возможны две стратегии.  

Первая стратегия, как мы уже упомянули, это – стратегия силы. Это 

стратегия удовлетворения потребностей сильнейшего, за счет 

неудовлетворения потребностей слабого. Это стратегия войны, 

беспощадной конкуренции, которая порождает такую социальную форму 

сосуществования людей как либерализм. «Моя рубашка ближе к моему 

телу», - такая стратегия имеет предел своей реализации. И таким пределом 

является самоуничтожение социума.  

В ХХ веке цивилизация достигла в этом смысле своего предела. 

Обстоятельства такой всевозрастающей угрозы делает проблему 

безопасности бессмысленной.  

Второй тип безопасности в пространстве цивилизации, - это 

стратегия экономии. Развивающиеся экономические отношения, 

собственности, обмена, распределения, которые позволяют более или 

менее справедливо и рационально распределять в социуме вещи и 

продукцию в соответствии с имеющимися потребностями. На такое 

распределение воздействует и на рынок, и на систему бюджетных 

отношений, и на систему социальных гарантий и социальной помощи. 

Здесь тоже, по существу, действует сила, силовое разрешение основного 

противоречия. Причем в таких условиях сила скрыта, смягчена, 

опосредована, не так явно и агрессивно проявляется. Здесь олицетворением 

силы выступает государство. Недаром в Конституции ЛНР в Ст. 3 

однозначно записано, что «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность Луганской Народной Республики, ее 

государственных органов и должностных лиц» А Статья 38 дополняет 

вышесказанное: «В Луганской Народной Республике гарантируется 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина».  

Хотя, в конечном счете, такой способ разрешения противоречия 

между наличными ресурсами и наличными потребностями приводит к 

тому, что часть социума, находящаяся  ближе к власти или ее 

олицетворяющая, владеющая силовыми аргументами, начинает разрешать 

указанное противоречие  в свою пользу, В результате вместо безопасности 

в социуме-цивилизаци может сформироваться  механизм 

квазибезопасности,  рассчитанной не  на весь цивилизационный социум. 

Начинает работать механизм, обеспечивающий безопасность локальных 
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социумов, олигархических групп и других закрытых структур. В случае с 

советской властью это была вначале безопасность во имя рабочего класса; 

затем партии, а затем уже – партийной верхушки. И обеспечивалась эта 

безопасность известной структурой, именуемой КГБ (СБУ, ФСБ и др.). 

Такая объективно существующая тенденция превращает  безопасность в 

систему локальной безопасности, т.е. в систему квазибезопасности. Такой 

процесс вырождения характерен в той или иной степени для любого 

политического строя и государства, для любой системы безопасности, 

встроенной в пространство цивилизации.  
Есть третья стратегия обеспечения безопасности. Это стратегия 

самоуправления и самоограничения роста потребностей, которая 
называется стратегией аскетизма. Об этом говорили и писали многие 
философы с разных позиций и в разных отношениях. О такой стратегии 
говорил Ж-.Ж. Руссо в своей теории «общественного договора», 
провозглашая идею возврата к социальной стратегии приоритета 
природных потребностей человека. Об этом говорили представители 
«Римского клуба» в докладе «Пределы роста». Об этом по существу, но с 
других позиций,  говорили и говорят теологи и богословы, проповедуя 
стратегию ограничения потребностей, призывая человека удовлетворяться 
минимумом.  Такую доктрину можно встретить  во всех крупных 
религиозных учениях.  В христианстве она воплощена  в известной 
заповеди «не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкопывают и крадут» (Матф. 6: 19). Но такая 
стратегия безопасности не коррегируется с принципами осуществления 
цивилизации, построенной по принципу приоритетности земного и 
телесного, потому что аскетизм  адекватен иному, особому пространству, 
иным смыслам и временам. Такая стратегия своим острием направлена 
против привычного хода исторического времени. Ибо реальное 
историческое время направленно в сторону все более сложного и высокого 
уровня развития потребностей. И сама цивилизация не только продуцирует, 
но и встроена именно в этот механизм постоянного расширения и 
возрастания потребностей. В этом смысле цивилизация, как человек на 
велосипеде. - Чем быстрее едет, тем более устойчивой  становится данная 
система. А уменьшение  скорости (аскетизм) или остановка (монашество, 
затворничество и др.), тут же оборачивается потерей устойчивости 
цивилизации. Поэтому в реализации этой стратегии должна 
осуществляться философия компромисса. При этом основные механизмы, 
обеспечивающие такую стратегию, должны находится в пространстве вне 
цивилизации – в пространстве культуры. Речь идет не о министерстве 
правды по Оруэллу, а психологических и личностных человеческих 
качествах, которые обеспечивают возможности нахождения компромиссов 
на гранях цивилизации и культуры. Компромисс есть наиболее 
рациональная и оптимальная (хотя и частичная) возможность разрешения 
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главного противоречия, присущего цивилизации, в конкретных 
исторических условиях.  

Здесь мы подходим к одному из важнейших открытий психологии ХХ 
века. Это открытие пришло в психологию из богословия, из философии 
религии, из христианской антропологии. Мы имеем в виду учение о 
внутреннем и внешнем человеке. Внешний человек через свою телесность, 
через ее вписанность  в материальные параметры цивилизации (с ее 
витальными потребностями, с ее производством вещей и услуг, с ее 
ограниченными ресурсами, но растущим спектром потребностей) 
опирается на силу разума,  на силу и возможности своего левого 
полушария. В этих параметрах он способен на компромиссы до известного 
предела. Эта возможность может доходить только до границ, не 
затрагивающих и не ущемляющих его витальных потребностей. При 
нарушении таких границ, сразу включаются механизмы социальной 
безопасности по защите цивилизации. В этом случае внешний человек 
резко меняет свою стратегию, переходя к использованию стратегии силы, 
материальным овеществлением которой и являются механизма 
безопасности встроенные в тело цивилизации. Система безопасности, 
рассчитанная на обслуживание внешнего человека в социуме, всегда 
готова обернуться реализацией стратегии силы. А это, как уже говорилось, 
сразу ставит под вопрос проблему выживания человека и человечества. 
Внешний человек, ощущающий угрозу своим витальным потребностям, 
готов рассуждать так же, как в свое время рассуждал Мао Цзе Дун: «Пусть 
погибнет половина человечества, зато вторая будет жить при социализме». 
Эту мысль продолжают и некоторые современные политики-ястребы, 
утверждая, что если из более чем  7 миллиардов живущих на Земле людей, 
большая часть и не выживет, то оставшийся «золотой миллиард» 
сохранится, и будет существовать в комфортных условиях благополучия. 
Эта тенденция соскакивания со стратегии ограничения на стратегию силы – 
один из фундаментальных законов существования цивилизации. 
Безрадостный закон, закон, открывающий не горизонты светлого 
коммунистического будущего, как общества всеобщего благоденствия, а 
горизонты апокалипсиса, как общества, пожирающего и уничтожающего 
самое себя.  

Стратегии силы может противостоять стратегия компромисса. Но на 
компромисс способен только внутренний человек. Не он ли говорит 
устами Оптинских старцев, обращенных к Господу: «Господи! Научи меня 
правильно, просто, разумно обращаться с младшими, равными и старшими, 
чтобы мне никого не огорчить и всем содействовать ко благу.». В этих 
словах молитвы и заключена сущность нового типа обеспечения 
безопасности. На реализацию такой стратегии способен только внутренний 
человек. Внутренний человек – это человек, в основе бытия которого, 
лежат не законы социума, не юридические законы и право, присущие 
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цивилизации, а законы совести, источником которых является не человек, 
не социум, а Высшая Сила Любви.  Внутренний человек, - это человек, 
исходящий в своих оценках себя и других путем соотнесения своих 
потребностей по форме, содержанию, целям, следствиям и последствиями 
их реализации с Абсолютом, с Богом. В этом смысле в наиболее 
«выигрышном» отношении находится внутренний человек, исповедующий 
христианско-православное учение, потому что он видит перед собой 
зримый образ Господа нашего, Иисуса Христа, который, став человеком, 
показал, как можно, сведя свои телесные потребности к минимуму, 
максимально умалив своего внешнего человека, остаться Богом. В 
реальности единство внутреннего и внешнего человека в единой, 
целостной, личности проявляется как компромисс в конкретных 
жизненных обстоятельствах: компромисс и со стороны внешнего, и со 
стороны внутреннего человека.  Со стороны внешнего человека в этом 
случае идет некоторое наступление на принципы бытия внутреннего. В 
этом случае устоять перед таким наступлением может не просто человек 
внутренний, а человек внутренне (духовно) здоровый.   Степень здоровья 
внутреннего человека проявляется в виде интенции К Богу или же от Бога. 
В последнем случае можно и нужно говорить о болезни внутреннего 
человека, которая приемлемый компромисс может превратить в 
предательство Принципов своего бытия. В этом случае побеждает внешний 
человек, а вместе с ним и стратегия силы. Безопасность в социуме тает «яко 
дым». Здесь открываются оптимистические горизонты и возможности для 
того, чтобы разрешить основное противоречие цивилизации.  

Выводы. Есть только две стратегии в жизни человечества – 
либеральная и демократическая. Слова эти затерты от частого 
политического употребления, поэтому лучше сказать так: либеральное, 
которое, в сущности, обозначает эгоизм и демократическое, которое, в 
сущности, обозначает социализм. Либо Я- интерес, либо МЫ- интерес. 
Есть только две модели строительства безопасного социума: либо через «Я-
интересы», либо через «Мы-интересы». Осуществление безопасности через 
«Я-интересы» может быть только силовым. Безопасность обеспечит то «Я», 
которое наиболее сильно, наиболее брутально, наиболее безнравственно. 
Безопасность через «Мы-интересы», осуществление «Мы-интересов» сразу 
ставит проблему стержня – вокруг чего объединяется «Мы». И здесь 
временные показатели – материальные ценности. Они создают 
безопасность этого образования до поры до времени. Примером являются 
банды, бандформирования. Они заботятся о собственной безопасности, 
пока кто-то из них не займет ведущее положение или захочет занять 
ведущее положение, поэтому осуществление модели «мы-безопасность» 
должна осуществляться не вокруг временных и не вокруг материальных 
интересов, а вокруг идеальных и вечных интересов. А такими являются 
духовные ценности, применительно к нашему социуму – это христианско-
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православные ценности. Механизмы такой безопасности находятся внутри 
человека и имеют своей основой культуру в нашем понимании этого слова. 
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СМЕРТЬ  КАК  ПЕРЕХОД  ВНУТРЕННЕГО  ЧЕЛОВЕКА  

ИЗ  БЫТИЯ  В  ИНОБЫТИЕ  В  АРХИТЕКТОНИКЕ  

САКРАЛЬНОГО  И  СВЯТОГО
*
 

 
Ныне, когда вы освободились от греха и стали 

рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец 

– жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – 

смерть, а дар Божий – жизнь  вечная во 

Христе Иисусе, Господе нашем. 

Рим.6:22,23 

 

Смысл жизни связан с концом. И если бы не 

было конца, если бы в нашем мире была дурная 

бесконечность жизни, то и смысла в жизни не 

было бы. Смысл лежит за пределами этого 

замкнутого мира, и обретение смысла 

предполагает конец в этом мире. 

Бердяев Н. А. 

 
Предельным и мистическим феноменом человеческого бытия есть смерть. 

Мировоззренческие системы по-разному раскрывают проблему смерти и 

посмертной участи человека. Противоположно отношение к смерти у внешнего и 

внутреннего человека. В статье рассматривается феномен смерти, как переход в 

инобытие внутреннего человека в архитектонике сакрального.  

Ключевые слова: сакральное, внутренний и внешний человек, смерть, 

засмертная точка, небытие, инобытие. 

 

Постановка проблемы. В рамках различных мировоззренческих 

систем обнаруживаются глубокие и взаимоисключающие отличия в 

понимании природы человека, его жизни и его смерти.  

Разрушительные тенденции нашей действительности уже в который 

раз сигнализируют всему человечеству, что мир, как изначально было 

предсказано в Писании, лежит во зле. И не просто лежит, но энергично 

погружается в смертоносные пучины все усиливающегося системного 

мирового кризиса. Это погружение определено радикальной деятельностью 

внешнего человека [1] бесцеремонно преобразующего внешний мир. И на 

этом цивилизационном и секуляризованном пути, внешнего человека 

неотвратимо ждет смерть, а мир – гибель. Страх смерти, понимаемой как 

окончание бытия, за которым зияет бездна небытия, заставляет внешнего 

                                                           
* Ильченко В.И. Смерть как переход внутреннего человека из бытия в инобытие в 

архитектонике сакрального и святого // Философская и религиозная  антропология: 

Сб. научн. трудов СУНУ им. В. Даля, 2013. – С. 39 – 56. 

http://cpsy.ru/cit1293.htm
http://cpsy.ru/cit1293.htm
http://cpsy.ru/cit1293.htm
http://cpsy.ru/cit1293.htm
http://cpsy.ru/cit1293.htm
http://cpsy.ru/cit1293.htm
http://cpsy.ru/cit1293.htm


 

 
148 

человека переключать свое сознание и активировать его в виртуальном 

пространстве, наслаждаясь эфемерной экзотикой пира во время чумы. Но 

когда наступает отрезвление, жизнь превращается в кошмар мучительного 

ужаса ожидания неотвратного конца с доминантой абсолютной смерти. 

Нужно успевать рвать и брать от жизни все, что только можно взять. Но 

тогда все мешают, все вокруг враги. Так рождается  всепоглощающий и 

всеразрушающий эгоцентризм. Но как же, все-таки, преодолеть смерть? 

Как стяжать вечное райское инобытие?  

Анализ последних исследований и публикаций. Пограничные 

проблемы бытия человека, так или иначе, поднимались в философских 

исследованиях, ибо они вечные, мистические и тайные, синтезированные 

из сонма неразрешимых «проклятых вопросов». По словам 

М.Мамардашвили, объектом и предметом философского исследования 

«является всегда не наличный человек, а тот возможный человек, который 

может сверкнуть на какое-то время, промелькнуть, установиться в 

пространстве некоторого собственного усилия. Того трансцендирующего 

усилия, состоящего в способности поставить самого себя на предел, за 

которым в лицо глядит облик смерти, на предел, который символизирует 

для человека его способность или готовность расстаться с самим собой, 

каким он был к моменту события, расстаться со слепившейся  с ним 

скорлупой» [ 5,11]. 

Человеческое бытие, по М.Хайдеггеру, есть «бытие к смерти». В то же 

время смертным не дано знать смерть: «Переход к уже-не-присутствию 

изымает присутствие  как раз из возможности иметь опыт этого перехода и 

понять его как испытанный» [6,237]. Таким образом, в человеческом бытии 

всегда есть некоторый зазор. Человеку известно, что он смертен; но ему не 

дано знать смерть, не дано знать того дня и часа, когда он с ней встретится, 

и никакая наука не приблизит его к пониманию этой великой тайны, 

которая в то же время есть очевидность. Этот зазор и выводит человека на 

горизонт, трансцендентально удаляющийся по мере кажущегося 

приближения. Таким образом, человек становится сопричастным вечности 

и свободе.  

Мысль о свободе характерна и для Ж.П.Сартра, утверждающего, что 

«человек есть его свобода», человеческое сознание лишено корней в 

содержании объективности, и «человек всегда впереди, позади себя, 

никогда – сам» [14,556]. Но полная, абсолютная свобода возможна только в 

синергетическом единении с Богом: «Господь есть Дух; а где Дух 

Господень, там свобода» (2Кор. 3:17).  

В представлениях о смерти отчетливо прослеживаются две основные 

традиции. Одна из них, пронизывает собой манихейство, орфизм, 

платонизм, учение Августина Блаженного и т.д., основана на 
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противопоставлении духа и тела в том смысле, что духовное стремится к 

вечности, истине и спасению, тогда как тело создано для удовольствий, 

бренно и конечном счете обречено на разложение [7,440]. Эта традиция 

сугубо идеалистична. Другая же традиция – утилитарно-материалистична. 

Она представлена эпикурейством, учением Лукреция, тантризмом, 

даосизмом и др. Согласно ей тело – вот все, что у нас есть, или все, что мы 

есть; отсюда следует, что единственное, к чему сводятся все наши заботы, – 

это надежное устроение счастья. Бессмертие  здесь исключается, и потому 

жизнь должна продолжаться столько, сколько нам будет приятно 

существовать или иной раз может случиться, как это определяют другие 

[7,441].   

Эпикур говорит о безотносительности человека к смерти: «Когда есть 

смерть, нас нет, когда мы есть, её нет». Лукреций, вслед за Эпикуром 

вещает, что смерть не может быть злом и для самого человека все равно 

когда умирать, т.к. долгая жизнь не лучше короткой.  

В.В.Розанов утверждает, что «есть чувство бессмертия души, и  

проистекает оно из любви». М.Мамардашвили подчеркивает, что «смерть 

задает любви параметр предельности, высшего напряжения, так как сам 

факт смерти, факт того, что мы смертны, уже заложен в том, как мы 

вообще можем осознавать, видеть, понимать, чувствовать» [8,126].  

Через смерть сознание впитывает понятие вечности как будущего, не 

вмещающегося в парадигму физического времени. Будущее там не то же 

самое, что будущее здесь, но «у нас нет адекватных слов, ни силы 

воображения, способных передать образ иных измерений» (А.Мень), 

поэтому и используется опыт земных эмоций, предметный мир и мир, 

прочувствованных в земной жизни событий. 

Р.Декарт неоднократно задавался вопросом о том, есть ли в мире 

какая-либо причина, чтобы у человека возникла мысль о вечности, о 

вечной жизни и желание её. Ведь в самом мире нет ничего такого, что 

могло бы породить догадку, мысль о вечности и побудить его возжелать 

вечной жизни.  

Проблема смерти и бессмертия рассматривается в различных 

религиях. Одни говорят, что смерть не является злом, потому что она – не 

конец; другие же утверждают, что смерть не есть зло, потому она – конец. 

Как видим, отношение к смерти решается по-разному. Для христианства 

характерно представление о бессмертии души. В христианской традиции 

смерть определённым  образом придает смысл жизни. Святые отцы 

говорили: «День смерти больше дня рождения». Смерть как бы открывает 

человеку себя  самого. Поэтому в Православии Пасха (Воскресение) выше 

всех иных праздников, даже Рождества Христова. Путь к вечности и 

свободе согласно православию ведет через любовь, а потому любовь и 
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смерть в христианстве тесно взаимосвязаны. Человек, погружённый в 

любовь, может обрести бессмертие души. У католиков, наоборот, апофеоз 

всей религиозной жизни – Рождество, что свидетельствует о существенной 

разнице двух направлений в христианстве к основным вехам человеческой 

жизни. Христианская традиция, утверждающая личное бессмертие души 

каждого человека, противопоставлена в этом практически всем остальным 

религиозно-культурным традициям.  

Смерть соединяет видимое и невидимое. Когнитивный опыт смерти 

включает воображение, фантазии, сон [9].  П.Флоренский считал сон 

первой ступенью жизни в невидимом. Сон «восторгает душу в невидимое и 

дает далее самым нечутким из нас предощущения, что есть и иное, кроме 

того, что мы склонны считать единственной жизнью [10,37].  

Идеалом буддизма является достижение нирваны, т.е. полное 

угасание, остановка колеса перерождений. Мусульманство исповедует 

вечную жизнь (ахират), определяет постсмертие как платонический рай 

(джанну) с полным набором всевозможных удовольствий, начиная с яств и 

заканчивая прекрасными гуриями. А по пятницам возможна короткая 

встреча с Аллахом. Но если мусульманин попадает в ад (джаханнам), то 

через некоторое время милостливый Аллах переведет его в рай. У евреев 

загробие это – Шеол (яма) – мир «теней». Условия пребывания в этом мире 

не зависит от того, как человек провел свою земную жизнь. 

В искусстве смерть часто изображается в виде «живой». Так, у 

Мусоргского в «Песнях и плясках смерти» смерть выступает в качестве 

действующего лица с чертами живого человека. Для мексиканской 

культуры характерно изображение «калаверас» – скелетов,  исполняющих 

роли живых людей. 

Цель исследования – обозначить истинный  и оптимальный путь 

перехода из бытия в вечное инобытие через диалектический скачок, 

именуемый смертью.  

Основная часть. 

Для раскрытия поставленной проблемы, мы избираем христианско-

богословский концепт. А он предопределяет путь, подводящий к 

восходящим ступеням лестницы Иакова, путь α и ω, путь распятого 

Христа. На этом пути траектория движения внутреннего человека в 

архитектонике сакрального пространства [2; 3; 4], доводит тоже до смерти, 

но смерти как этапа перехода в инобытие, венчаемого спасением.  

И здесь абсолютными феноменами выступают вечные реалии 

Царствия Небесного. Объективизацию сверхчувственного и 

сверхъестественного мира можно найти только в глубинах чистого 

человеческого сердца «ибо Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук.17:21). А 

это уже – пространство вечности. Но в это пространство может войти 
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только внутренний человек [4]. «Посему мы не унываем; – утверждает ап. 

Павел, – но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на 

день обновляется» (2Кор.4:16). Обновляется он благодаря 

животворительности Святого Духа. Переход в сакральное пространство 

есть переход из плоскости цивилизации на вертикаль теоса культуры, а 

далее, на высшую вертикаль, вертикаль креста, вершина которого 

ориентирована в духовное пространство чистого и святого. Но и здесь не 

обходится без соблазнов. Внешний человек так просто свои позиции не 

сдает. В целостном человеке постоянно идет борение внешнего и 

внутреннего. Потому апостолы и святые отцы предупреждают, что 

вертикаль духа имеет два направления, два вектора движения – вверх и 

вниз.  

«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 

Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия  

(и духа  заблуждения) узнавайте  так: всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который 

не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но 

это дух антихриста» (1Иоан.4:1-3). Потому движение в архитектонике 

сакрального вверх, есть движение к святости, к обожению, к вечности и 

Царствию Небесному, а там, «в доме Отца Моего обителей много» 

(Иоан.14:2). Движение же вниз, есть движение через скверну, в 

пространство инфернального, в объятия дьяволу, в сферу инобытия, в 

котором отсутствует Господь. Окормляя внешнего человека, дьявол 

немедленно делает его своим активным орудием злотворчества (Рис. 2).  

Поднимаясь на вершины сакрального и святого, внутренний человек 

входит в область теоцентризма, центром и ядром которого, для восточно-

славянской культуры и православной веры является Христоцентризм (Рис. 3. 

по схеме движение вправо вверх). Потому, входя в это пространство, 

внутренний человек имеет возможность выбора: жизни вечной с Богом, 

или, на пути грехопадения, без Господа (Рис. 3, движение вправо вниз). 

Дверью же в жизнь вечную является Христос распятый (Рис. 3). Ибо Он 

является универсальным медиатором между человеком и Святой Троицей: 

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 

Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.2:5,6). 

Внешний же человек в своем проявлении как субъект внешней 

целеполагающей деятельности, преобразовывает мир, познавая его сущность. 

А в пределе своих изысканий может дойти и до Сущего (Приложение 16. 

по схеме – движение влево).  

Христианское мировоззрение рассматривает проблему человека в 

рамках системы: тело – душа – Дух. Причем именно Дух в рамках 

теоцентрической христианской системы выступает как главный 
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системообразующий элемент. Дух, принадлежа сфере сакрального, вносит 

в человеческую природу «божественную искру», вследствие чего сам 

человек, представляется одновременно и смертным телом и бессмертной 

душой.  

Человека как личность необходимо исследовать не столько на 

биосоциальном уровне, сколько в отношении к Абсолюту – Личности Бога. 

Диалектика  познания реализуется не только движением от простого к 

сложному, но и дедуктивно, от сложного (всеобщего – Бога) к простому 

(единичному – человеку). Поскольку модус человеческого бытия может 

быть описан как  «то, чего никогда не было и никогда не будет, а есть 

всегда сейчас» [5,15], то сама человеческая жизнь может быть представлена 

как вечно ускользающий момент настоящего, который не может быть 

строго детерминирован ни прошлым,  ни будущим.  

Смысл жизни человека, а значит, и смысл его смерти могут быть 

раскрыты в отношении всечеловеческого, неповторимого, 

индивидуализированного самовыражения. Вне представлений о жизни 

вечной совершенно излишними являются размышления о смысле жизни, о 

проблеме обожения (теозисе). Завершающая черта смысла жизни – её 

индивидуализированное, неповторимое выражение. Острота 

индивидуализирования как оригинальность возвращает человека ко 

всеобщему смыслу жизни [11,175].  

Процесс постижения смысла жизни и смерти, переживание их в 

соответствии с этим смыслом вырабатывает ценность человека, формирует 

характер, творческую неповторимость личности. Жить в соответствии с 

подлинным смыслом жизни, согласно христианству – это искать 

всечеловеческое, сакральное, скрытое за пеленой «суеты сует».  

Человеческое сознание в поисках свободы и смысла жизни выходит в 

предельных состояниях своего бытия в «засмертную точку», с высоты 

которой, оно способно взглянуть на мир дольний. Оно преодолевает  

«человеческое – слишком человеческое», заключающееся в слепой 

привязанности к благам и соблазнам этого мира, способно отрешиться от 

сиюминутных благ во имя высшего блага, красоты и истины. Характер 

этой отрешенности определяется кодом сакрального в человеке. Для 

христианина распредмечиванием этого кода будет фокусирование своей 

любви к Богу. Констатация еще при жизни высоты подъема, или глубины 

падения засмертной точки детерминирует  человеческую жизнь еще до 

смерти. 

Человеческое сознание понимает, что «разгадка человека лежит вне 

человека, за пределами его наличного бытия, в сфере должествования. И 

здесь мы вступаем в пределы религиозной – христианской, а точнее – 

православной  психологии» [15,24].  
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Именно такую мысль развивает известный российский психолог 
Б.С.Братусь: «Та предельная точка, к которой надо стремиться и выше 
которой не подняться, но и ниже нельзя опуститься – точка эта не 
абстрактна, не безразлична по отношению к  идущему к ней. Точка эта и 
есть Христос, а наше движение определяется любовью и тягой сердечной к 
Нему. И Он ждет нас, надеется на нас, стоит и стучит при дверях наших 
(Рис. 1). Религия по некоторым толкованиям – это обратная связь, это 
живая связь со Всевышним. Ибо Бог наш жив и пока это так «живы и мы» 
[16,194-195].  

Согласно христианству, все профанное, конечное, сиюминутное 
стимулирует смерть. Наоборот, сакральное, вечное, бесконечное – 
стимулирует вечную жизнь в Царствии Небесном. В засмертную точку 
человек переносится мысленно, и с ее высоты (или глубины) обозревает 
как пройденный, так еще и не пройденный путь. Таким образом, в моменте 
настоящего сосредотачивается и прошлое и будущее. Засмертная точка 
дает возможность человеку не только найти оптимальную  и 
индивидуальную траекторию жизни, но и реально пронести свой крест 
через свою «Голгофу», положив его перед Господом, чтоб было чем 
«отчитаться перед Ним», как пел В.Высоцкий, подводя итог своим  земным 
деяниям. 

Момент восхождения и прохождения засмертной точки (или грани) – 
это всегда стресс, перелом, скачок в новое пространство, качество, 
содержание, смысл. В этот момент человек и предельно слаб, и  
могущественен, т.к. должен из этого горнила выйти  иным. Эту мысль 
внушал Господь ап. Павлу: «Господь сказал мне: «довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо 
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова» (2Кор.12:9). 

Вхождение в «засмертную точку» и пребывание в ней осуществляется 
в христианстве через таинство крещения, исповеди и покаяния.  
Применительно к ним можно говорить об относительной «засмертной 
точке», которая наступает, когда человек переходит в качественно иное 
состояние по отношению к предшествующему опыту своей жизни, как бы 
умирая и рождаясь заново. Через крещение  человек духовно рождается  во 
Христе, восходит через божественные энергии  в новое смысловое поле и 
пространство, прикасается к вечности. Через исповедь и покаяние 
происходит просветление души. Человек сбрасывает с себя покров суетных 
мыслей и сердце его готово воспринимать сакральные истины. 
Выпестовать собственную душу, сложить самого себя в системной 
целостности тела. души и духа, обрести смысл собственной жизни – такова 
задача исповедовавшегося и покаявшегося христианина. Исповедь, 
согласно православию изъясняется словом, как сказанным, так и 
несказанным.  

Исповедальное слово организует хаос сознания, проводит в нем 
порядок и строй, лад и гармонию душевного состояния, преодолевающего 
смертность конечной человеческой жизни, представленностью ее в 
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недвижности и самодостаточности вечности. Именно  таким пониманием 
человека наполнены поэтические строки Б.Пастернака: 

 

ʅʝ ʩʧʠ, ʥʝ ʩʧʠ, ʭʫʜʦʞʥʠʢ, 
ʅʝ ʧʨʝʜʘʚʘʡʩʷ ʩʥʫ. 
ʊʳ ʚʝʯʥʦʩʪʠ ʟʘʣʦʞʥʠʢ 
ʋ ʚʨʝʤʝʥʠ ʚ ʧʣʝʥʫ. 

 

В абсолютную высоту «засмертной точки» внутренний человек входит 
на этапе своего предельного бытия на пороге собственной смерти (Рис. 3). 
К своей смерти христианин должен подходить с ощущением выполненного 
предназначения и поэтому спокойно к ней относиться. Осознание высшего 
предназначения личности может прийти к человеку в любом возрасте. И 
только исполненность души наличием сакрального и святого, постижение 
ею высшего смысла бытия, позволит истинно определить свое 
предназначение в «мире дольнем», чтобы потом войти в «мир горний», в 
мир высший и верхний. А эта вершинность и вертикаль задаются 
молитвой. Именно через молитву устанавливается прямая, личностная 
связь человека и Бога.  Переход от жизни земной через грань смерти к 
вечной жизни сопровождается определенным ритуалом – отпеванием 
умерших в православии, чтением ламой «Тибетской книги мертвых» в 
тибетском буддизме, молитвами в исламе, в иудаизме и т.д. Миг жизни 
становится тождественен мигу смерти. Они, как тело и душа, нераздельны, 
но и неслиянны. Жизнь, смерть и бессмертие всегда рядом, ибо рядом и 
человек, и Бог. 

Люди осудили Бога на смерть; Своим воскресением Он их осуждает 
на бессмертие. Люди желали сделать Бога смертным, но Бог Своим 
воскресением соделал людей бессмертными. Воскрес распятый Бог и убил 
смерть. Смерти больше не существует. Бессмертие окружило человека и все 
его миры. 

Воскресением Христовым человеческая природа неотвратимо пошла 
путем бессмертия и стала страшна даже и для самой смерти. Ибо до 
воскресения Христова смерть была страшна человеку, а после воскресения 
Христова человек стал страшен смерти. Если человек живет верою в 
воскресшего Богочеловека, он живет выше смерти, недостижимый для нее; 
она подножие его ногам. Где ти, смерте, жало? Где ти, аде, победа? (1 
Кор.15, 55). Когда Христов человек умирает, он просто оставляет тело, как 
одежду, в которую он опять облечется в день Страшного суда. 

Смерть до воскресения Богочеловека была второй природой человека; 
жизнь — первой. Но Своим воскресением Господь все изменил: бессмертие 
стало второй природой человека, стало естественным для человека а смерть 
неестественной.   

Человек по-настоящему рождается не тогда, когда мать рождает его на 
свет, но когда он поверит в воскресшего Господа Христа, ведь только тогда 
он рождается для жизни бессмертной и вечной, а мать рождает ребенка для 
смерти, для гроба. Воскресение Христово — матерь всех нас, всех 
христиан, матерь бессмертных. Верою в Воскресение человек рождается 
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заново, рождается для вечности. «Это невозможно!» — замечает 
сомневающийся. Но послушайте, что говорит воскресший Богочеловек: вся 
возможна верующему! (Мк. 9, 23). А верует тот, кто всем сердцем, всею 
душою, всем существом своим живет по Евангелию. Вера – это наша 
победа, которую мы побеждаем смерть [17,142-144]. 

Выводы. Смерть – спасительный переход внутреннего человека в 
сакральном пространстве на высшем его уровне (святости) к престолу 
Божиему. Так на практике исполняется идея должествования, заложенная в 
Символе веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. 
Аминь». 

Поэтому, и с философской, и с религиозной точки зрения можно с 
уверенностью говорить о «засмертной точке» в архитектонике сакрального, 
из которой развертывается вечность, и в которой обретает себя 
человеческая душа, соединенная с Божественным Духом. Только на этом 
пути жительствует всецельная полнота инобытия и смысла жизни.  
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ВОЗМОЖНОСТИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  СОВРЕМЕННОЙ 

КОНЦЕПЦИИ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КАК  

СРЕДСТВА  ФОРМИРОВАНИЯ  ЛИЧНОСТИ XXI   ВЕКА В  

ПРОСТРАНСТВЕ  ХРИСТОЦЕНТРИЗМА 
*
 

 
В статье исследуется возможности осуществления современной концепции 

гуманитарного образования. Представлены основные контуры будущей системы 

образования, показаны необходимость и условия смены парадигмы образования 

путем включения духовно-нравственного воспитания личности в единый 

религиоведческий, этический, эстетический и Христоцентрический комплекс как 

целостный гуманитарный инструментарий по возрождению современного 

социума, раскрыты проблемы, которые необходимо решить на этом пути с 

использованием гуманитарного подхода и  социально-политических технологий.  

Ключевые слова: концепция, синергия, целостный человек, внешний и 

внутренний человек, личность, богоподобие, смысл жизни, целостное 

мировоззрение, стиль мышления, предмето-, антропо-, тео- и Христоцентризм. 

 

Постановка проблемы. Тема настоящей международной 

конференции «Роль гуманитарных наук и образования в формировании 
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личности XXI века» обретает в последнее время все возрастающее 

значение.  

В своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года 

Президент РФ В.В.Путин продолжил свою же мысль, высказанную в 

аналогичном послании 2016 года, о том, что школьникам нужно не только 

давать знания, но и воспитывать нравственного человека, что определит 

жизнеспособность общества. Важным становится то, какими вырастут 

новые поколения, кем станут, что сделают для развития страны и какие 

ценности будут для них опорой в жизни? Именно им предстоит жить в 

эпоху колоссальных технологических и общественных изменений, 

определять судьбу России в XXI веке. Ближе всего к ученикам – их 

классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа, 

связанная с обучением, воспитанием детей, – это огромная 

ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников  

и их особой поддержки. Ведь классный руководитель – это воспитатель, а 

это уже федеральная функция. Завершая свое послание, Президент назвал 

наступивший 2020 год во многом рубежным. Это переход к третьему 

десятилетию XXI века. Перед Россией стоят прорывные исторические 

задачи, и в их решении значим вклад каждого человека. Посылы 

Президента находят преемственность с темой нашей международной 

конференции о необходимости формирования личностей, способных 

осуществлять прорывные исторические задачи, определяющих и 

утверждающих судьбу великой России.  

Понятия «гуманный», «гуманитарный» (humanitas) сущностно 

раскрываются через понятия: человек, человечный, человеческая природа, 

человеческое достоинство, человеколюбие, доброта, образованность, духовная 

культура, воспитанность, человечество. Онтологический центр и ядро 

проблемы сфокусированы и связаны с бинарным феноменом ЧЕЛОВЕК – 

ЛИЧНОСТЬ. 

Цель исследования. Целью данного краткого обзора является поиск 

принципиальных ответов на несколько глобальных вопросов.  

Первое: имеет ли культура, философия, психология, педагогика 

четкое, истинное и концептуальное понимание, что есть ЧЕЛОВЕК – 

ЛИЧНОСТЬ?  

Второе: в какой точке траектории своего развития находится 

современный социум (цивилизация и культура), чтобы заявить о 

внутренней потребности осуществлять концепцию гуманитарного 

образования?  

Третье: согласуются ли (совпадают ли, синергийно резонируют ли) цели 

гуманитарного образования со сверхцелью (смыслом) жизни конкретного 
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человека как личности (учащегося, студента), а в пределе – с бытием данного 

народа?  

Четвертое: где, кто (Кто) и по каким критериям определяет 

возрастание и фиксацию человека как созревшую и самодостаточную 

личность?  

Пятое: наличествует ли на данном этапе системный инструментарий 

в виде методологии, науки, соответствующей педагогики, других 

дидактико-методических средств и технологий для эффективного 

осуществления концепции гуманитарного образования и воспитания 

личности? 

Основная часть. К сожалению, но мы до сих пор так и не имеем 

целостного и истинного представления в понимании сущности того 

феномена, который обозначен понятием ЧЕЛОВЕК – ЛИЧНОСТЬ. Вот 

только некоторые мысли  признанных специалистов в данной сфере. 

Директор института философии РАН А.А. Гусейнов заявлял: «О человеке 

мы знаем меньше всего, не более того, что знали две с половиной тысячи 

лет назад, когда была сформулирована  исследовательская установка – 

познай самого себя» [1, с. 5–19]. Западноевропейский мыслитель Макс 

Шелер утверждал: «Единой же идеи человека у нас нет. Специальные 

науки, занимающиеся человеком, все возрастающие в своем числе, скорее 

скрывают сущность человека, чем раскрывают ее» [2, с. 32]. Известный 

советский психолог А.Н. Леонтьев писал: «Мы не имеем до сих пор 

развернутой, научно обоснованной программы исследований по психологии 

личности… Отсутствуют по-настоящему фундаментальные исследования 

по собственно психологическим вопросам личности… До сих пор 

психология не осознавала себя ведущей наукой о человеке, не была ею…» 

[3, т. 1, с. 385] и др. 

Обобщим вышеизложенное:  

- Потребность в формировании ЛИЧНОСТИ несомненна, она просто 

остроактуальная и требует немедленного воспроизведения в практике 

образования. 

- Однако философия и гуманитарные науки не дают полного ответа на 

вопрос о глубинной сущности целостного человека. Он, человек, – продукт 

эволюционного развития живой природы или это феномен, созданный 

Абсолютным Феноменом? Не зная всей полноты «сущего», как идти через 

развитие к «должному», как формировать ЧЕЛОВЕКА в статус 

ЛИЧНОСТИ? По каким лекалам и по какой концептуальной методологии? 

- При таком дефиците имеющегося научно-философского знания, 

невозможно эффективно организовывать и реализовывать концепцию 

гуманитарного образования, как средства психолого-педагогического 

инструментария формирования ЛИЧНОСТИ. 
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- Вопрос о том «кем делать?» (кадровый потенциал педагогического 

осуществления поставленной задачи) остается открытым, ибо 

педагогические вузы продуцируют учительский корпус, нацеленный, в 

основном, на преподавание конкретных учебных предметов (передача 

информации), но не подготовленный к широкомасштабной и системной 

воспитательной деятельности в современных условиях. 

- Воспитательные задачи (а, значит, по большому счету, и 

образовательные) не могут быть эффективно решены вне наличия в 

педагогической концепции ЛИЧНОСТНОГО ИДЕАЛА. Потому без 

теоретически разработанного и принятого педагогическим сообществом 

абсолютного личностного Образа целенаправленное воспитание 

невозможно. 

Философ А.А. Гусейнов дает психологам и педагогам некий намек на 

решение данной проблемы: «В человеке есть нечто закрытое, 

принципиально недоступное для науки с ее объективными методами 

исследования. Человек не умещается в границы знания. Он больше того, 

что он знает о себе или может знать. Наука уплощает человека, лишает его 

метафизической глубины. А человек – есть глубинное метафизическое 

существо. В нем заключено нечто бессмертное. Проблема бессмертия 

человека самая существенная. Именно в этом качестве он и является 

предметом философии. Как физическое существо – он предмет науки. Как 

метасущество – предмет религии. Поэтому философия работает как на 

материале науки, так и на материале религии. Она имеет тенденцию 

переходить то в науку, становясь научной философией, то в религию, 

становясь религиозной философией [1]. А.Н. Леонтьев тоже прогнозирует 

уже не совсем научный подход в понимании личности: «Личность есть 

системное и потому «сверхчувственное» качество, хотя носителем этого 

качества является вполне чувственный, телесный индивид» [3, т. 1, с. 385]. 

И далее А.Н. Леонтьев пишет: «Личность, её коперниканское понимание: я 

нахожу / имею своё «Я» не в себе самом (его во мне видят другие), а во вне 

меня существующем – в собеседнике, в любимом, в природе, а также в 

Системе» [3, т. 2, с. 241].  

В психологии создано более десятка научных моделей личности (К.К. 

Платонов, Д.И. Фельдштейн, А.В. Петровский, И.П. Иванов, Б.С. Братусь и 

др.), но в педагогической практике эти модели не работают из-за своей 

ограниченности [4]. Живая личность, имея «сверхъестественный» и 

«сверхчеловеческий» статус, бытийствуя в пространстве 

«сверхъествественного», не может вместиться в ограниченное 

пространство «прокрустова ложа» формализованных рациональных 

научных моделей. А иррациональное, метафизическое и трансцендентное 

пространство, где, по всей вероятности, и бытийствует личность, для науки 
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недостижимо закрыто. Таким образом, сущностная полнота личности 

проявляется в пространстве сверхъестественного и, проецируясь в 

пространстве естественного, заявляет о себе лишь в  ограниченном, 

контурном проявлении. Такое положение напоминает притчу о семи 

слепых мудрецах, каждый из которых по отдельным фрагментам тела 

слона пытался понять целостную системность исследуемого животного. 

Так было и будет всегда: отдельный элемент системы (пазл) никогда не 

может представить собой целостную полноту исследуемой системы.  

Для познания обозначенного феномена ЧЕЛОВЕК – ЛИЧНОСТЬ 

необходимо объединить вышеуказанные сферы, чтобы получить 

системный инструмент исследования: культуру, искусство, философию, 

гуманитарные науки и религию (богословие). Только при таких 

комплексных и системных исследованиях, работающих в резонансных 

отношениях принципа дополнительности,  можно получить истинное 

знание о природе человека, его возможностях, проблемах и понимании 

смысла его бытия.  

Человек действительно высшее творение, но не природы, как это 

принято трактовать в секулярном (атеистическом или богоборческом) 

социуме – а как совершеннейшее и любимое творение Личностного Бога! 

Господь сотворил человека по образу Своему (сущее). Образ Божий в 

человеке – это свобода, совесть, исходный потенциал жертвенной любви и 

наличие таланта к творчеству как добротворчеству (первые главы Библии 

повествуют об этом).  

По замыслу Творца человек в соработничестве с Господом 

(синергийный процесс) свободно и целенаправленно должен усердно 

созидать себя подобным Богу в надежде приобрести обожение по 

благодати – теозис через метанойю (должное). Но гордыня (жажда 

получить всё и сразу, вне послушания и исполнения заповедей Бога) 

помешала человеку осуществить эту глобальную идею Богоподобия 

(теозиса), которую поставил перед ним Господь. Потому и произошло 

великое грехопадение Адама и Евы, и были они извергнуты из рая, 

превратившись в тленных, падших, смертных внешних человеков. 

Свободным, но греховным волеизъявлением человека был разрушен 

первый и уникальный педагогический «треугольник» святости: Бог – Адам 

– Ева, и создана новая инфернальная педагогическая конфигурация: дьявол 

– Ева – Адам. Зло и грех (промах) деформировали онтологическое 

внутренне-духовное пространство прародителей, которые начали 

передавать (транслировать) этот извращенный духовный код последующим 

поколениям. Псалтырь (Ветхий завет) однозначно в этой связи утверждает, 

что «всяк человек ложь» (Пс. 115:2). И этот падший человек с 
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деформированным духовным кодом понес наказание в виде телесной своей 

смерти.  

Данная причина стала источником обрушения культуры, 

притупления нравственности и «выжигания» совести в человеке, 

эманации стыда. Деятельность его начала реализовываться в форме 

злотворчества (по Евангелию – «мир лежит во зле»). Но в потаенных 

глубинах сердца человек все же сохранил контурно-реликтовые связи с 

Творцом. Эта связь настойчиво взывает человека к возвращению и 

возобновлению связи с Богом (понятие «Религия» (Re-ligare) 

раскрывается и понимается как восстановление утраченной связи с 

Богом). Нужно найти в себе мужество и силу воли, чтобы при помощи 

энергий Святого Духа, снисходящих на человека при Таинстве 

крещения, исправить те греховные духовные деформации, которые 

были допущены прародителями. Эту тенденцию поэтически точно 

прописал Ф.И. Тютчев:  

 

ʆ ʚʝʱʘʷ ʜʫʰʘ ʤʦʷ, 
ʆ ʩʝʨʜʮʝ, ʧʦʣʥʦʝ ʪʨʝʚʦʛʠ, ï 
ʆ, ʢʘʢ ʪʳ ʙʴʝʰʴʩʷ ʥʘ ʧʦʨʦʛʝ 
ʂʘʢ ʙʳ ʜʚʦʡʥʦʛʦ ʙʳʪʠʷ!.. 

 
В шестой день творения Господь создал совершенного 

(внутреннего) человека, завершив Свои труды словами «Очень хорошо» 

(«Добра зело»). После грехопадения, как уже отмечалось выше, человек 

не только наполнил сам себя инфернальным содержанием через связь с 

дьяволом (Люцифером), но и обрёл «кожаные ризы» (Быт. 3:21), став 

человеком доминантно внешним. Внешний человек стал исполнять не 

благодатную и созидающую волю Бога, а разрушительную волю 

дьявола. Именно поэтому до сих пор «мир лежит во зле» (1Иоан. 5:19). 

Но не просто лежит во зле, а с мазохистским упорством погружается в 

его инфернальные глубины. Современные политические, экономические 

и идеологические события планетарного масштаба объективно 

подтверждают этот тезис. 

Представленную удвоенную бинарность человека [5, с. 234–235] 

(материально-духовную и добро-злотворческую, представляющие в 

совокупности внешнего и внутреннего человека) четко улавливали поэты, 

мыслители и духовные подвижники  разных культур, народов и религиозных 

верований: 
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Я телом в прахе истлеваю, 

Умом громам повелеваю, 

Я царь — я раб — я червь — я бог! 

Гавриил Державин 

Мы источник веселья – и скорби 

рудник./ Мы вместилище скверны - 

и чистый родник. / Человек, словно 

в зеркале мир – многолик.  /Он 

ничтожен – и он же безмерно велик! 

Омар Хайам 

И создал Господь Бог человека 

из праха земного, и вдунул в лице 

его дыхание жизни, и стал человек 

душею живою. 

Моисей, Быт.2:7 
 

Мы не унываем; но если 

внешний наш человек и тлеет, то 

внутренний со дня на день 

обновляется. 

ап. Павел, 2Кор. 4:16 

Ах, две души живут в больной 

груди моей, / Друг другу чуждые, – 

и жаждут разделенья!  / Из них 

одной мила земля –  /Ей все желанно 

в этом мире, / Другой – небесные  

поля, / Где тени предком там, в 

эфире. 

И.В. фон Гёте. Фауст 

 

Вот такой смертный целостный человек (совокупно внешний и 

внутренний при доминанте внешнего, управляемым злым и нечистым 

духом) с деформированным духовным кодом является субъектом познания 

педагогики и психологии на современном историческом этапе развития 

социума и системы образования. Повествуя на эту темы, мы исходим из 

Евангельских истин: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по 

безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в 

дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит [его] незанятым, выметенным 

и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, 

и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. 

Так будет и с этим злым родом»  (Матф. 12:43–45; Лук. 11:24–26). 

Но, самое главное, ни педагогика, ни психология, ни философия, ни 

другие светско-секуляризированные гуманитарные науки не используют 

данную методологию для своих исследований. Для всего этого профанного 

научного инструментального комплекса человек является высшим 

индивидуальным представителем природного, животного и материального 

мира. В нем нет ничего Божественного, сверхъестественного и вечного. 

При такой парадигме человека неотвратимо ждет после завершенного 

мирского бытия смерть, после которой захлопнувшееся бытие 

трансформируется только в небытие [6]. Потому в этой концепции человек 

рассматривается в своем природном бытии только в узких ограниченных 

рамках конечной, заканчивающейся смертью, жизни. Такая жизнь лишена 

Божественного смысла вечной любви, с которой Господь творил человека. 
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Тогда жизнь абсурдна. Абсолютное небытие детерминирует бытие. Смерть 

детерминирует жизнь и возвеличивается над бытием, как дамоклов меч.  

В этой стрессовой ситуации возникает резонный вопрос: зачем думать, а 

тем более деятельностно формировать из себя личность? Ведь все равно – 

смерть, небытие… А если смерть, тогда нужно успеть насладиться всеми 

прелестями жизни. И не просто сомнительными, а зачастую преступными, 

развратными. Потому и возникла известная эвдемоническая и 

гедонистическая формула  «Бери от жизни все, что только можешь взять. 

Бери быстрее, побольше, безжалостно растолкав всех остальных локтями». 

Она рассчитана на людей невежественных, не ведающих, что творят, и 

готовых на любое злодеяние. Вот почему человеческий мир лежит во зле.  

 

Как разорвать этот замкнутый круг, как выйти  за пределы 

существующей концепции, в которой и педагогику, и психологию можно 

трактовать как «кладбищенские науки», воспринимающие и исследующие 

человека как материализованного субъекта, закапсулированного в 

непроницаемой «оболочке смерти» (живущего от дня рождения до дня 

смерти) и не видящие полноту человека, исходно предназначенного Богом, 

при творении, не только в пространстве бытия, но и к вечной жизни в 

пространстве сверх-инобытия, проходящего барьер смерти?  

Разорвать этот замкнутый круг можно только через смену 

существующей парадигмы [7, с. 42–48; 8, с. 83–90] и доминанты 

материалистической диалектики, на основании которой все гуманитарные 

науки, в том числе и философия, были сформированы в  XX  веке в  сфере 

коммунистической идеологии. В рамках этой концепции ставилась задача 

сформировать земную, человеческую, гармонически развитую личность 

(человека, достаточно хорошо адаптированного к конкретным жизненным 

условиям, в том числе к социуму, а также не имеющему сильно 

выраженных хронических внутренних конфликтов). Иными словами, 

гармонично развитая личность – это личность с минимумом противоречий, 

которая завершает свой земной путь, перейдя границу смерти. Основные 

содержательные и деятельностные положения представлений о такой 

личности были заложены в «Моральном кодексе строителя коммунизма».  

При смене парадигмы основной вопрос философии (ОВФ) будет 

решаться через доминанту Духа, Сознания, Личности обоженой по благодати 

(бытийствующей, как в мире конечном, так и в вечности). В этой парадигме 

уже нужно будет использовать для эффективного, адекватного и истинного 

решения сложных антропологических проблем методологию Библеистики. 

Это обозначает то, что исследователи и конструкторы систем образования и 

педагогической науки будут понимать последнюю, как её понимал К.Д. 

Ушинский – не только и не столько как науку, а как высочайшее искусство. 
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Тогда новые концепции будут строиться по принципу дополнительности, в 

рассмотрении человека и личности, бытийствующих,  как в пространстве 

материального и естественного, конечного и смертного, так и в пространстве 

трансцендентного, мистического, сверхъестественного, метафизического и 

вечного. 

Тогда представления и о человеке, и о личности вырвутся из 

капсулированного и замкнутого пространства жизни-смерти в 

пространство сверх-инобытие вечности. Эти идеи представлены в 

содержании опорного конспекта «Полнота жизни человека».  

Смерть в данной методологии фиксирует уровень сформированности 

личности в статусе внутреннего человека (внешний, телесный человек по 

смерти прекращает своё существование) и представляется далее как 

переход, как пасха, как успение. После чего, по православной традиции, 

идут молитвенные дни поминовений (3-й, с 9-го и по  40-й – мытарства). В 

завершении этапа мытарств осуществляется частный (временный, 

относительный) суд и предварительное определение судьбы внутреннего 

человека, как зафиксированной личности, в разноуровневых стратах 

инобытия. «Не обманывайтесь: Что посеет человек, то и пожнет»  

(Гал. 5:7–8). И в зависимости от того, что человек он посеял при жизни, 

пожинать будет после смерти. 

После смерти душа жива (ибо она вечна), и чувства ее обострены, а не 

ослаблены. Св. Амвросий Медиоланский учит: «Поскольку душа 

продолжает жить после смерти, остается добро, которое не теряется со 

смертью, но возрастает. Душа не удерживается никакими препятствиями, 

ставимыми смертью, но более деятельна, потому что действует в своей 

собственной сфере без всякой связи с телом, которое ей бремя, чем 

польза». Душа, внутренний человек как личность  окончательно 

утверждается в сужденном ему  месте и состоянии (благости или 

страдания). Данное состояние продлевается до Страшного суда. Это тот 

временной период, когда душе еще можно помочь спасительными 

молитвами оставшихся и живущих на Земле людей. 

Но придет время глобальных изменений, когда весь этот тленный мир 

придет к концу в пору Второго пришествия Иисуса Христа, и наступит 

вечное Царство Небесное, где души искупленных, воссоединенные со 

своими воскресшими телами (и вложу в вас дух Мой, и оживете Иез. 

37:14), бессмертные и нетленные, будут навеки пребывать со Христом. 

Тогда частичная радость и слава, которую даже ныне знают души на Небе, 

сменится полнотой радости нового творения, для которой был создан 

человек; но те, кто не принял спасения, принесенного на землю Христом, 

будут мучиться вечно – вместе с их воскресшими телами – в аду. 
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На предложенной схеме запечатлена идея разведения праведников и 

грешников: одесную от Иисуса Христа (справа – Рай) пребывание 

личностей обоженых, Христоподобных и ошую от Иисуса Христа (слева – 

Ад) нахождение обезличенных грешников, принявших дьявольский образ. 

Вот где проявляется в вечности обоженый образ личности – одесную 

Иисуса Христа. Вот где фиксируются конечные результаты земного, 

прижизненного духовно-нравственного  воспитания и формирования 

личности. Вот в чем состоит ответственность системы образования, 

усердной работы родителей, учителей и классных руководителей. 

Необходимо приложить все усилия земных социальных структур, чтобы 

личность состоялась и в вечности пребывала со Христом. И в этой работе 

нужна синергия (соработничество) семьи, системы образования, 

государства и церкви. Потому необходимо пересмотреть, переосмыслить 

не только «де-факто», но и на законодательном уровне «де-юре» [8, с. 88–

99] уйти от трактуемой идеи и методологии секулярного, профанного и 

чисто светского образования, когда мистическое, религиозное и 

трансцендентное практически изгоняется из учебных заведений. Только 

воцерковленные, исповедующиеся, кающиеся и причащающиеся субъекты 

системы образования (учащиеся, студенты, курсанты, воспитатели, 

учителя, преподаватели, управленцы всех уровней образования) способны 

взойти в требуемый статус личности в пространстве Христоцентризма. Но 

окончательно он будет зафиксирован в вечности.  
 

А что делать учительско-преподавательскому и управленческому 

корпусу сегодня? Разворачиваться, и как можно оперативнее, к пониманию 

Библеистической методологии, к богословию, которые утверждают, что 

человек создан по Образу Божию, и ему Господь определил главное 

целенаправленное и деятельностное задание в земной жизни – стать 

Подобием Божиим по благодати. А Подобие Божие в человеке – это и есть 

искомая ЛИЧНОСТЬ. Созидается она только в пространстве 

ХРИСТОЦЕНРИЗМА [7; 8; 20] и после Страшного Суда будет 

существовать ВЕЧНО [Приложение 26]. 

Если такая идея будет понята и принята, то все субъекты 

педагогической и образовательной деятельности, особенно учителя 

конкретных предметов, помимо эффективного донесения до 

учащихся содержания предлагаемых учебных дисциплин, должны 

сами себя через самовоспитание и самообразование приближать к 

личностному идеалу. А для нашей культуры, истории и веры таким 

личностным идеалом является, по утверждению К.Д. Ушинского, 

учителя учителей русских, – Иисус Христос. 
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Предстоящая работа будет не просто напряженной. Она 

потребует ломки столетнего Богоборческого стереотипа в сознании 

живущих людей, созданного еще коммунистической идеологией и 

существующего до сегодняшнего времени. Для понимания 

существующей  ситуации обратимся к графическим примерам.  

Приведенные ниже схемы (разработанные в процессе 

многолетнего чтения авторского курса «Сакральная педагогика 

святости» [9; 19; 21; 23; 24]) представляют динамику происходящих 

событий в духовно-нравственной сфере падения культуры, 

нравственности и научно-технократического возрастания 

цивилизации (от каменного топора до водородной бомбы, 

андронного коллайдера и далее).  

До пересечения кривых в критической точке К еще 

существовали, хотя уже и ослабевающие, нравственные «тормоза», 

сдерживающие деятельности внешнего человека (зона « »), у 

которого «вместо сердца, пламенный мотор» и нет ему «преград ни 

в море, ни на суше». Еще в какой-то мере властвовал внутренний 

человек совести, нравственности и стыда над внешним. После 

критической точки (зона « »), внутренний человек впал в кому 

«метафизического обморока», и на авансцене исторического 

развития во всю свою удаль разбушевался внешний человек 

(глобализация, квазикультура, либерализм, наркомания; алкоголизм; 

убийства; самоубийства; терроризм; проституция, в том числе и 

детская; аборты; вензаболевания; педофилия; сексрабство; 

игромания; девиантное поведение, коррупция; офшоры; хакеры и 

др.). При таком развитии нас ждет Армагеддон и бесславный финал  

ухода в инфернальное инобытие  (зона « »).  Надежду дает 

бифуркальная точка F (на самом дне «потенциальной ямы» 

грехопадения). Из неё есть два пути: 1) движение по траектории F 

→ Х в окончательную гибель целостного человека (под 

водительством внешнего), в вечных адовых объятиях дьявола; 2) 

восхождение, при условии пробуждения внутреннего человека от 

«метафизического обморока»,  в точку R по предельно крутой, но 

спасительной траектории F → R → L , приводящей вновь в область 

благодатного пространство зоны « ». Координата нашего 

сегодняшнего пребывания – бифуркальная  точка F, и только от 

нашего  волевого решения зависит, по какой траектории мы пойдем 
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далее в процессе своего исторического развития (об этом нужно 

писать отдельную работу о тех возможностях и рисках, присущих 

данной стратегии). [Приложение 1-7]. 

Если будет избрано движение  по пути F → R → L , то только 

тогда, именно на этом изначально тяжелом перегрузочном и 

перезагрузочном этапе F → R, должна в полную мощность 

заработать «Сакральная педагогика святости», духовно-

нравственное воспитание, гуманитарное образование и 

гуманитарно-гуманистическая дидактика. Задача этого 

комплексного инструментария – обеспечить реализацию 

добротворческой деятельности внутреннего человека, понимающего 

истинный смысл жизни, который обеспечит самостроительство 

целостного мировоззрения (научно-богословского, рационально-

мистического – Б.В. Раушенбах), понимание современных, 

динамически и онтологически меняющихся картин мира при 

помощи использования выработанного в процессе вышеуказанных 

образования и обучения мышления: системно-диалектического, 

логико-вариативного, вероятностно-прогностического и 

трансцендентно-метафизического. Эффективность движения по 

этому пути может обеспечиваться богословскими, 

методологическими, педагогическими и дидактико-методическими 

наработками [4–25]. Движение по этому пути позволит преодолеть 

устоявшийся в педагогической практике предметоцентризм и, 

пройдя через соблазны антропоцентризма, взойти в святое от 

Таинства крещения пространство кордоценирмзма, откуда уже 

возможно движение в теоцентризм, в котором открывается 

возможность (через молитву, исповедь, покаяние и Евхаристию) 

реализовать поставленную Создателем сверхзадачу человеческого 

бытия – стать подобием Божиим по благодати: «будьте совершенны, 

как совершен Отец ваш Небесный» (Матф. 5:48). А это уже 

пространство Христоценитризма, когда Иисус Христос, по 

утверждению академика В.П. Зинченко, выступает в качестве 

совершенного медиатора [26, с. 61–66; Приложение 28, 29]. 

 

На этом этапе перед системой гуманитарного образования 

встанет кардинальный вопрос о представлении в культурном и 

педагогическом пространстве личностного идеала, единого для всех 
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уровней воспитания. Воспитание невозможно без такой личностной, 

духовно-культурологической константы. Она, эта константа,  

должна быть не относительной и временной (весь мир созерцал 

процесс ленинопада в постмайданой Украине), а Абсолютной и 

Вечной, рассчитанной на все поколения, до скончания века.  

Выводы. Успешность реализации гуманитарного образования 

будет обеспечена только в том случае, если оно, это образование, 

будет раскрывать смысл личностного бытия каждого человека, а в 

совокупности – всего народа (соборность: когда все сердца – 

кордоцентризм, собраны в храме). Потому придется обязательно 

поднимать и решать эсхатологические вопросы, а не возвращаться в 

историю обеспечения условий по реализации эвдемонизма и 

гедонизма как основы построения светлого коммунистического рая 

на земле. Проблема осознания такого «проклятого» вопроса, как 

смысл жизни, никогда не ставился перед секулярной системой 

образования, которая занималась, в основном, взращиванием 

специалистов того или иного профиля для придания 

дипломированного статуса «полезности» субъекту образования. 

Смыслу жизни нельзя научить, смысл жизни формируется самим 

субъектом образования. Но смысл жизни  осознается в своих 

абсолютных параметрах, только  с пространства вечности, куда 

должен войти внутренний человек, имея формат предложенного 

выше мышления и мировоззрения.  Потому можно с уверенностью 

заявить, что вне богословско-гуманитарных дисциплин до конца 

разобраться в сущности смысла жизни невозможно. Только они 

помогут зайти в «засмертную точку инобытия». Именно в 

пространстве научно-богословско-культурологического 

мировоззрения может быть понят и смысл гуманитарного 

образования.  И эти три смысла (личностный, образовательный и 

соборно-народный), должны резонировать в своем синергийном 

единстве. Но весь содержательно-деятельностный потенциал 

гуманитарного образования должен стать средством для осознания 

смыслов бытия,  как отдельным человеком, так и всем  народом. 

Ответственность за реализацию этих сверхзадач стоит перед 

всем разноуровневым педагогическим сообществом, в процессе 

изучения каждого (специально выстроенного при доминанте 

духовно-гуманитарного потенциала) учебного предмета, в том числе 
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и в преподавании курса физики [27–29]. Всем участникам этого 

грандиозного проекта необходимо устояться в утверждении 

Евангельской истины о том, что без Бога поставленную 

гуманитарно-образовательную задачу решить невозможно. 

Евангельская мудрость приносит всем нам утвердительную мысль, 

изреченную Иисусом Христом: «кто  пребывает во Мне, и Я в нем, 

тот приносит много плода; ибо без Меня не можете творити 

ничесоже» (Иоан.15:5). Потому только личности, сопряженные со 

Христом, способны реализовывать прорывные творческие задачи, 

которые определят величественную судьбу России в XXI веке. 
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СВЯТОСТЬ  ХРИСТОЦЕНТРИЧНОЙ  ЛИЧНОСТИ 

КАК  ИМПЕРАТИВ  СОЦИАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
*
 

 

Освящайте себя и будьте святы, ибо Я 

Господь, Бог ваш, свят. 

Лев. 20:7 

 

Христоцентризм – принесенное 

христианством понимание Иисуса Христа как 

Основания для правильного познания Бога, 

человека и всего мироздания, учение об Иисусе 

Христе как «мере всех вещей».  

арх. Софроний Сахаров 

 

Личностью не рождаются, личностью 

становятся.  

А. Н. Леонтьев 

 
Для обеспечения надежной, адекватной и эффективной социальной 

безопасности, необходимо выявить уровень и потенциал тех опасностей, 

вероятность реализации которых, угрожает современному социуму. 

Учитывая, что проблема безопасности многомерна по множеству аспектов, 

ограничим наше исследование сферой духовной безопасности.  

Любая опасность прорастает и концентрируется из фундаментальных 

оснований зла, греха, ненависти, гордыни и других составляющих 

инфернального. Откуда же берутся и вбрасываются в мир неиссякаемым, и 

все более наполняемым потоком, зловещие дары «ящика Пандоры»? 

Оказывается, источником всех нестроений, кризисов и войн является сам 

человек. Евангелист Матфей прямо вещает об этом: «исходящее из уст – из 

сердца исходит – сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые 

помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 

лжесвидетельства, хуления…» (Матф.15:18,19). Весь этот инфернальный 

хаос, истекающий из сердец человеческих, насыщает в той или иной 

степени каждый социум во всем мире, ибо всякий человек ложь (Пс.115:2). 

А это значит, что происходит нескончаемая война всех против всех. 

Бушует, все разрастающаяся  оргия «пира во время чумы» в планетарном 

масштабе. Мир не просто лежит во зле (1Иоан.5:19), а он с мазохистским 

                                                           
*
 Ильченко В.И. Святость христоцентричной личности как императив социальной 

безопасности // АНТРОПОС: ЛОГОС И ТЕОС. Сб. научных трудов ЛГУ им.  

В. Даля. Выпуск № 3. – Луганск: Изд-во ЛНУ им. В. Даля, 2017. – С. 241 – 252. 
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упорством погружается в его инфернальные глубины. В этом погружении 

человек все более и более расчеловечивается и осатаняется, превращаясь в 

духовного урода, подонка, горделивого эгоиста, до беспредела 

оскотинившийся – т.е. внешнего душевного человека, который ничего не 

понимает духовного (1Кор.2:14,15). А истоки и причины этой духовной 

чумы связанны с грехопадением наших прародителей, четко и 

последовательно прописаны в Библии. Нам Богом, от времён сотворения, 

дана «дорожная карта» спасения, которую нужно не только внимательно 

изучать, но и целенаправленно, с полным напряжением всех сил, 

действовать в её логике [Приложение 28].  

 

Логика спасения проста. Спасение, излечение человека от греха 

(промах; мимо цели, мимо смысла бытия) – это исполнение человеком той 

грандиозной задачи, которую ему определил Господь: созидание своей 

личности в процессе движением от Образа к Подобию Божию (обожение, 

теозис). Необходимо восстановить утраченный, по вине человека, союз с 

Богом (Re-ligare).  

Эффективность процесса движения к Подобию определяется не 

только от целеустремленности самого человека, но и от дарованной 

благодати самого Бога. Подобное, при возрастании духовного потенциала 

Духа Святаго в человеке, все более и более притягивается к Абсолютному 

Подобному, вводя человека в архитектонику Христоцентризма. А это уже 

метафизическое и трансцендентное пространство святости. Доступ к нему 

возможен  только через воцерковление (вхождение в Церковь как тело 

Христово), молитвенный подвиг, исполнение заповедей Божиих, покаяние, 

исповедь, Литургийное действо и Евхаристию. Вхождение в Святую 

Троицу может быть только через Иисуса Христа, сказавшего «Я есмь 

дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Иоан.10:9). Потому войти в эту 

дверь может только человек духовный, внутренний, все время 

обновляющийся (2Кор.4:16). Вышеизложенное позволяет констатировать 

диалектическую, парадоксальную ситуацию, в которой находится 

целостный человек, внутри которого бытийствуют двое: внутренний и 

внешний. Векторы их духовного движения противоположны. Внешний 

человек устремляет свое движение по траектории расчеловечивания, 

обезличивания, удаляясь от Бога (обезбоживание), превращаясь в «живой 

труп». А. Мень указывал по этому поводу, что если человек с усердием не 

ищет Бога, то его рано или поздно находит дьявол и, заключив в свои 

объятия, награждает смертельным поцелуем.  Но в этом движении 

внешнему человеку мешает внутренний, у которого «вопиет» совесть, 

которая подаёт внешнему сигналы SOS о спасении души. Потому задача 
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внешнего человека состоит в том, чтобы избавиться от внутреннего, 

отключить его от благодати, отправив в метафизический обморок. 

И все бытие социума активно помогает внешнему человеку в этом 

отключении: через организацию безбож-ного образа жизни, 

секуляризованное об-разование, лживые и продажные СМИ, всемирную 

паутину Интернет, политику глобализации-вестернизации, «окна Овер-

тона» и др. Всё это заставляет целостного  человека, при доминанте 

внешнего, плыть, спускаясь по течению жизни в пучины инфернального 

(предложенная схема построена автором на основании идеи  преп. аввы 

Дорофея).  

А что же внутренний человек? А внутренний – жаждет общения с 

Богом и не может успокоиться, пока не осуществит это молитвенное 

общение и не услышит от Него весть (со-весть). Подобное тяготеет к 

подобному. Еще Тертуллиан утверждал, что душа человеческая по природе 

своей христианка.  Вот она и устремляет человека ко Христу. А энергия, 

осуществляемая это движение, есть любовь, которую заповедал Господь 

наш, Иисус Христос, в своих двух заповедях. Тогда понят путь (дорог 

расчеловечивания много), а путь к Богу один: ά и ω – путь служения.  Для 

каждого человека этот путь четко определен (например на схеме: S1, S2, 

S3, и Т1, Т2, Т3). В древние времена утверждалось, что все пути ведут в 

Рим, а для внутренних  человеков, все пути ведут ко Христу, в святое 

пространство Христоцентризма. Именно на этом пути человек обожается, 

вкушает из чаши (потира) Тело и Кровь Христовы (Святые дары), 

приобретает статус ЛИЧНОСТИ, стяжает подобие Иисуса Христа по 

благодати. И расстояние между воцерковляющимися людьми становится 

все меньше (L1, L2, L3), они все ближе и ближе друг к другу, ибо сказал 

Христос: возлюби другого, как самого себя. И если в социуме таких 

воцерковленных (целостных человеков при доминанте внутреннего) людей 

обретается достаточное количество, то они становятся народом по 

благодати. Недаром, (было время), когда о нашей земле говорили – РУСЬ 

СВЯТАЯ, а РУССКИЙ – значит – ПРАВОСЛАВНЫЙ! Такой народ – 

НЕПОБЕДИМ, ибо его личностным идеалом является Иисус Христос 

(Ф.М. Достоевский, К.Д. Ушинский, С.С. Гогоцкий и др.)! И наша история, 

начиная с 988 года (Крещение Киевской Руси в Днепровской купели), 

незыблемо утверждает этот победоносный факт.  

Проблема. Внешняя угроза, опасность и агрессия со стороны 

взаимопротивостоящих социумов (цивилизаций) порождается как 

внутренней духовной болезнью отдельного человека, так и сообществом 

людей (народа), при доминанте огреховленного, расчеловеченого внешнего 

человека. 
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Гипотеза. Если в социуме (семья – система образования – 

общественные организации – культура – Церковь) создать на 

государственном уровне (де-факто и де-юре) прецедент реального 

осуществления духовно-нравственного воспитания и развития освященной 

христоцентрической личности и воцерковляющегося народа (доминанта 

внутреннего человека), то уровень противостояния, опасности и агрессии 

как внутри сообщества, так и в пространстве внешнего мира  должен 

существенно  снизиться (социальная безопасность).  

Задачи и средства. Для реализации выдвинутой гипотезы 

необходимо: 

¶ Разработать концепцию духовно-нравственного воспитания 

освященной христоцентрической личности и воцерковляющегося народа в 

системе богословских, философских и психолого-педагогических 

представлений; 

¶ Концепция должна быть утверждена в статусе государственного 

документа, как основы государственной образовательной политики;  

¶ Практическое использование в образовательном 

десекуляризированном пространстве «Сакральной педагогики святости» по 

воспитанию внутреннего человека, восходящего в своем становлении от 

Образа к Подобию Божию (Ноmосhristаgogia – человековедèние ко 

Христу); 

¶ Переориентировать систему образования с традиционно 

предметоцентрической, информационно-знаниевой, мнемоническо-

компетентностной парадигмы на уровень парадигмы личностного 

формирования. Социальный заказ во исполнение новой парадигмы должен 

быть обращен к педагогическим Вузам на  подготовку соответствующего 

кадрового корпуса (в том числе  специалистов по богословию, 

религиоведению, философии и этике), способного решать поставленные 

задачи: кем учить и воспитывать тех, кто будет в будущем воспитывать и 

учить детей в школах;  

¶ Воспитатели детских садов, учителя школ и преподаватели всех 

образовательных структур высшей школы должны быть объединены неким 

сакральным документом, для решения этой глобальной задачи не только в 

ЛНР, в пространстве Русского мира, но и в планетарном масштабе. Таким 

документом является «Клятва учителя», разработанная  автором еще в 1999 

году и которую приняли несколько тысяч выпускников Педагогического 

университета  им. Т.Шевченко г.Луганска. Клятва написана на русском, 

английском, немецком, испанском и французском языках, что поможет 

объединить учительство  всей нашей  планеты Земля… 
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¶ Реализация основных педагогических задач, решение которых в 

системе образования, позволит обеспечить повышение уровня социальной 

безопасности: 

– вырабатывать представления о смысле жизни, как о сверхзадаче 

личностного бытия (от временного через смерть к вечному); 

– формировать знание целостной картины мира; 

– создавать условия для самосозидания индивидуального системного 

мировоззрения (научно – философско – религиозно - 

культурологического); 

– для эффективной реализации вышеобозначенных задач, школа в 

процессе изучения конкретных учебных предметов должна образовывать: 

системно-диалектическое, логико-вариативное, вероятностно-

прогностическое, трансцендентно-метафизическое мышление. 

Выводы. Для обеспечения социальной безопасности одним из 

основополагающих направлений является  интенсивная и эффективная 

работа в духовной сфере посредством  воспитания внутреннего человека в 

процессе формирования личности в многомерном пространстве 

сопряжения теоцентризма – христоцентризма и кордоцентризма, 

сакральная ось которого устремлена в пространство святости. И здесь 

основная нагрузка ложится на семью и систему образования, которые 

должны находиться в обязательных синергийных отношениях с Церковью. 

Дело это не быстрое. Вспомним, что Моисей созидал свой народ в 

экстремальных условиях сорокалетнего педагогического  процесса в 

пустыне. В решении нашей проблемы  пророческим и вечным остается 

призыв преп. Серафима Саровского: «Стяжайте Дух Святый и тысячи 

вокруг вас спасутся». Будем стяжать – преодолеем все вызовы, угрозы и 

опасности. 
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ЧИСТОТА ПОТАЕННОГО  СЕРДЦА – ОСНОВА ДУХОВНОГО 

ВОЗРАСТАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА 
*
 

 
Блаженны чистые сердцем, ибо они 

Бога узрят. 

Матф. 5:8 

 

Если внешний наш человек и тлеет, 

то внутренний со дня на день обновляется. 

2Кор. 4:16 

 

Человеческое сердце так устроено, 

что центр его тяжести и точка его опоры 

находятся в совершенно ином месте, вне 

круга его телесно-чувственного бытия. 

Оно может сохранять равновесие только 

если на его весах чаша, находящаяся в 

незримой глубине, в «ином» измерении 

бытия, нагружена духовно. Стоит ей 

быть пустой, как другая, выступающая в 

наружу чаша весов, в лице которой человек 

есть соучастник «этого» мира, бессильно 

падает на землю, будучи не в силах 

держаться сама по себе. 

С.Л. Франк 

 
Начало III тысячелетия по Рождеству Христову не дает совершенно 

никаких убедительных оснований  утверждать, что феномен человека 
системными  усилиями современной философии и науки  понят и раскрыт. 
К глубокому сожалению можно уверенно констатировать обратное – не 
понят и не раскрыт! Ибо человек, в своей целостной полноте – это 
многомерная тайна. И можно с большой долей вероятности 
прогнозировать, что она, эта тайна, – Абсолютная. К ней можно только 
лишь прикасаться в той или иной мере. Сущность целостного  системного 
объекта, обычно ускользает от исследователя. А сущность сверхсложного 
субъекта, – тем более. Она, эта личностно-индивидуальная сущность,  

                                                           
* Ильченко В.И., Кузиванова Е.С. Чистота потаенного сердца – основа духовного 

возрастания внутреннего человека // Актуальні питання, проблеми та перспективи 

розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: 

національний та інтернаціональний аспекти: Зб. наукових праць/ Частина II. 

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. - С. 49 – 54. 
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бытийствует  или бесконечно далеко вовне, или – бесконечно глубоко, в 
потаенном  внутреннем мире самого феномена [1].  

Заявленная тема заставляет определиться, в каких же координатах 
будет проводиться  исследование данного феномена. На сегодняшний день 
таких главных, но противоборствующих систем, в основном, – две.  

Идея первой, именуемой антропоцентризмом, ставшей после 
Возрождения и Просвещения ведущей в цивилизационном пространстве, 
построена на представлениях о центрирующей значимости человека как 
«меры всех вещей» и сакратовским девизом «познай себя». Но если 
человек есть мера всех вещей, то он сам высший вещный эталон, вещь 
вещей. А реализация сакратовского девиза рано или поздно приведет к 
самоуничтожению. Тогда и сердце такого смертника есть только 
материальная вещь. В этой методологии вещности (не путать с вечностью) 
сердце человеческое рассматривается как материалистической 
философией, так и научной медициной только с точки  зрения как сложный 
четырехкамерный насос (образно называемый – мотор, двигатель), 
исключительно обеспечивающий  лишь кА технологически необходимое 
кровоснабжение организма. Потому  главное для человека 
цивилизационного является не сердце (оно средство), а – разум. Потому так 
гордо он  и именуется – Homo sapiens! Тема сердца как насоса или  мотора, 
подчиненного разуму и обеспечивающего его деятельность, воспевалась в 
советском песенном искусстве: 

 

ʄʳ ʨʦʞʜʝʥʳ, ʯʪʦʙ ʩʢʘʟʢʫ ʩʜʝʣʘʪʴ ʙʳʣʴʶ. 
ʇʨʝʦʜʦʣʝʪʴ  ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦ ʠ ʧʨʦʩʪʦʨ. 
ʅʘʤ ʨʘʟʫʤ ʜʘʣ ʩʪʘʣʴʥʳʝ ʨʫʢʠ-ʢʨʳʣʴʷ,  
ɸ ʚʤʝʩʪʦ ʩʝʨʜʮʘ ï ʧʣʘʤʝʥʥʳʡ ʤʦʪʦʨ. 

 

Потому такой «механизированный», внешний  человек, 

клонированный и отштампованный идеологической системой, призван был 

выполнять любые  ее предначертания, самые невероятные и сумасшедшие: 

«мы рождены, что б сказку сделать былью», «нам нет преград ни в море, ни 

на суше», «развернем течение северных рек вспять» и т.д.  Он-то, в своем 

неистовстве,  и разрушил породившую его систему и далее продолжает 

творить зло в мире, что и было предсказано  Евангельской истиной: «весь 

мир лежит во зле» (1Иоан.5:19). 

 

А может самого главного наука не понимает, а потому и  не там ищет? 

Ведь каждый шаг, сделанный в направлении неверно избранной цели, 

уводит нас от истинной. Может истинное – это хорошо забытое старое? 

Может прерванная духовная и культурная традиция уже владела Истиной? 

Тонко чувствующие мир поэты, несомненно, понимали метафизическую 

предназначенность сердца внутреннего человека.  



 

 
180 

Потому переступим этот порог, и прикоснемся к тайнам 

трансцендентного бытия сердца. На этом сложнейшем пути нашими 

ориентирами будет уже не Полярная звезда, жизненно  необходимая 

внешнему человеку для ориентации  в пространстве цивилизации, не 

дьявольская «звезда пленительного счастья», увлекающая в гибельные 

низины инфернального, а звезда Вифлеемская, освещающая для 

внутреннего человека пространство эонотопоса [2], через которое 

простирается узкий, но единственно истинный  путь в мир Горний. Идейно 

мы будем полагаться на принцип Христоцентризма, методологически и 

богословски связанный  и истекающий из генерального принципа 

теоцентризма. 

Сердце является основным органом религиозных переживаний. 

Только в глубине своего настоящего «Я», в глубине сердца, возможно 

действительное реальное соприкосновение с Божеством, возможен 

подлинный религиозный опыт, без которого нет религии и нет истинной 

этики. Евангелие непрерывно утверждает, что сердце есть орган для 

восприятия Божественного Слова и Дара Духа Святого, в него изливается 

Божественная любовь. И это соприкосновение с Божеством возможно 

потому, что в сердце человека есть такая же таинственная глубина, как и в 

сердцевине Божества. Здесь раскрывается весь смысл выражения «образ и 

подобие Божие», здесь человек чувствует свою Божественность, здесь одна 

глубина отражает другую; и пока человек не встретился с этой глубиной в 

своем собственном существе, он не понимает, что значит глубина Божия (В 

пространстве вечности нет привычных для человека пространственных 

направлений: высота, глубина, ширина и др. В эонотопии прослеживается 

тенденция – чем глубже, тем выше…Все определяется доминантой 

вертикали креста). Нужно быть самому глубоким, чтобы почувствовать 

таинственную глубину. А почувствовать вертикаль креста (глубина – 

высота) можно только в молитвенном предстоянии пред престолом 

Божиим, которое и созидает человеческую личность. «Ты же, когда 

молишься, войди в клеть твою (сердце свое. – авт.) и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 

воздаст тебе явно» (Матф.6:6). Ю. Хабермас по этому поводу замечает: 

«Как только вертикальная ось молитвы смещается в горизонталь 

межчеловеческой коммуникации, человеку уже не реализовать  свою  

индивидуальность в одиночку…»  [3].  

В символе сердца выражается сокровенный духовный центр личности. 

Сердце есть нечто непонятное, непроницаемое, таинственное, скрытое. Оно 

непроницаемо и для чужого, и для собственного физического взора. Оно 

так же таинственно, как сам Бог, и доступно до конца только самому Богу.  
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В Библии постоянно повторяется мысль о том, что только Богу 

доступно проникать в сердца: 

«Ты испытуешь сердца и утробы, Праведный Боже» (Пс. 7, 10); 

«Я есть испытующий сердца и утробы» (Апок. 2, 23.); 

«Господь испытует все сердца и знает все движения мысли» (1 Парал. 

28, 9); 

«Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы 

воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер.17:10); 

«Бог..... знает тайны сердца...»  (Пс. 43, 22). 

 

Совершенно исключительное значение придается сердцу человека: 

только Богу вполне ведомы его тайны. Человек должен чувствовать теперь 

трепет благоговения перед этой таинственной глубиной в своем сердце и в 

сердце своих ближних. Здесь лежит истинная красота, истинная и вечная 

ценность человека. У ап. Петра есть такие слова: 

«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос,  Не золотые 

уборы или нарядность в одежде,  Но потаенный сердца человек  В нетлении 

безмолвного и кроткого духа,  Что драгоценно пред Богом». (1 Петр З, 4). 

Здесь собрано все самое ценное, что можно сказать о сердце: оно есть 

тайный центр человека; оно «безмолвствует», апофатически утверждает 

свою глубину; в нем скрыта нетленная красота духа, подлинная красота; и 

этот нетленный духовный центр есть абсолютная ценность, он «драгоценен 

пред Богом».  

«Мудрое сердце» служит в Библии постоянным оборотом речи. Более 

1200 раз встречается в ее тексте  понятие сердца. «Широта сердца» 

означает всеохватывающий разум (1Паp.29.18). В сердце находятся также и 

моральные принципы (Пс.39.9). «А Я (Господь) говорю вам: любите врагов 

ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас 

и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф.5:44);  

Сердце есть центр любви, а любовь есть выражение глубокой 

сущности божественной личности. Мы любим не разумом и не познанием, 

а сердцем. Мы должны всем сердцем отдаваться тому, в чем мы желаем 

достичь чего-то. Ценности, сокровища духа мы воспринимаем лучше, так 

как «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6:21). 

От усмирения нрава и греховной похоти, заражающей и воспаляющей  

внешнего человека,  необходимо неустанно идти к внутреннему человеку с 

любовью Христовой: «Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 

утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в 

сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 

постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и 
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уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 

исполниться всею полнотою Божиею» (Еф.3:16-21). 

Евангельские мотивы стали основанием для возникновения 

кордоцентричной философии Григория Сковороды (1722-1794). Он считал, 

что смертный, внешний, перстный, плотский человек – это еще не весь 

человек. Он может и должен взлелеять в себе Богоподобного, вечного. 

Философия Г. Сковороды – это философия внутреннего человека в 

целостном человеке, человека духа и «духовного разума». Рассматривая 

человека как «микрокосм», он разделяет его на «внутреннего» и 

«внешнего», ставя при этом «чистое сердце» в центр этого «истинного», 

«внутреннего» человека и, даже, отождествляя с ним: «Глубокое сердце в 

человеке, больше всех и человек есть, и кто познает его»; «…все внешние 

наши члены держат в сердце скрытую сущность свою, как пшеничная 

солома содержится в своем зерне»; «…сердце наше есть точным 

человеком»; «…сердце твое есть председатель внешности твоей». Путь 

познания своего сердца – это путь постижения трансцендентного: «Один 

труд в этих обоих - познать себя и постичь Бога, познать и постичь точного 

человека». Поэтому так важно иметь «чистое» сердце, потому что оно есть 

Божье» [3; Приложение. Схема].  

Продолжателем «философии сердца» Г. Сковороды стал П. Д. 

Юркевич. Сердце в сакральной педагогике П. Юркевича играет 

центральную и мистическую роль, так как в нем от таинства крещения 

пребывает Господь. От уровня чистоты или нечистоты сердца зависит 

содержание счастья человека. П. Юркевич показывает, что авторы Святого 

Письма рассматривают сердце как центр духовной жизни, как особый 

орган для восприятия Бога: Сердце он описывал как особый орган души, 

который «есть хранитель и носитель всех телесных сил человека,... сердце 

называется исходищами живота или истоками жизни,... оно есть коло 

рожденія нашего (Иак. 3, 6), то есть круг или колесо, во вращении коего 

заключается вся наша жизнь» [6, с. 69; 72]. Человек, по мнению П. 

Юркевича, должен отдать Богу свое сердце, чтобы стать верным ему 

своими мыслями и деяниями.  

Сердце, по Юркевичу, - центр всего человечества, всех его душевных 

сил: «Сердце есть средоточие многообразных душевных чувствований, 

волнений и страстей» [6, с. 71]. Сердце есть символ Божественной тайны, 

место встречи человека с сакральными ценностями, с Абсолютом, с Богом. 

Поэтому оно выполняет функцию посредника между ними, но истинную 

роль медиатора между человеком и Богом выполняет Иисус Христос, на 

что указывал еще Августин Блаженный: «Бездна Божества может 

наполнить бездну человеческого сердца» [5, с. 38].  
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Б. П. Вышеславцев следовал Юркевичу и рассматривал сердце как 

основу человеческого бытия, «центр личности», орган любви, религиозных 

переживаний и веры в Бога. Новым у Вышеславцева было подчеркивание 

непостижимой глубины сердца, его иррациональности и мистической связи 

с бессознательным. Он пишет: «Сердце, как орган религиозного 

восприятия, должен быть отличаем от души, ума, духа, от сознания 

вообще. Оно глубже и так сказать центральнее, чем психологический центр 

сознания. Сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не 

только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только 

умопостигаемого, но и непостижимого; одним словом, оно есть 

абсолютный центр» [1, с. 88]. 

Чистое сердце – сердце, в котором только и взрастает Христос; сердце, 

наполненное любовью и благодатью; сердце, в котором отсутствуют 

страсти и грехи. Такое сердце – корень будущего возрастания личности к 

высшему, сакральному уровню. Чистота сердца – вершина духовной жизни 

человека, в чистоте сердца является нам первозданная красота 

человеческой природы. В чистоте сердца проявляются все добродетели как 

одна: воздержание, целомудрие, бескорыстие, кротость, радость, надежда, 

скромность, смирение. Сквозь чистое сердце человеческое проходит Божья 

благодать и благодаря этому не остается в нем места для скверны: «… 

благодать проходит (через) сердце во все члены тела, во всю природу 

человека, так как душа сплетена (с сердцем) и соединена» [2, с. 304]. 

Таинство евхаристии – сакральное средство очищения своего сердца, 

сущность которого в том, что верующие вкушают Тело и Кровь Иисуса 

Христа под видом хлеба и вина и этим актом взаимной жертвенной любви 

соединяются непосредственно с самим Богом. В процессе осуществления 

этого таинства как раз и попаляется огнем Божиим вся скверна греха в 

человеке.  «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 

плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего 

Себя за меня» – слова апостола Павла (Гал. 2:20). «Сердце чисто созижди 

во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей» (Пс.50:12). «Блаженны 

чистые сердцем, ибо они Бога узрят», - провозгласил Христос в Нагорной 

проповеди (Матф.5:8). Цель нравственной жизни православного 

христианина – взращивание в своем сердце Христа, так как чувства, 

эмоции, переживания – не наши, а Христа, который, после крещения 

вселен через духа Святого внутрь нас. А какими будут эти эмоции – 

позитивными, что идут от чистого сердца или негативными, что идут от 

сердца испорченного, - зависит от условий и методов воспитания личности, 

а позднее – сознательного ее выбора пути духовного возрастания, от 

способности контролировать свои страсти, чувства. Ведь человеческие 

чувства есть проводники, соединяющие человеческий, внешний мир с 
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нашим сердцем. Если проводники затемнены, если связи нарушены, тогда 

сердце не может воспринимать благодатное влияние, а дурные влияния на 

человека усиливаются ухудшением человеческих чувств. «Сердце… – 

единый экзистенциально-энергийный центр человеческого существа, 

фокус, где сходятся все его энергии – силы, стремления, чувства, помыслы; 

все движения ума и души… В обычном существовании такая собранность – 

лишь возможность, а не действительность, задание, а не данность. Человек 

должен сам, своею волею и усилием,… создать в себе «сердце». Именно в 

этом заключается его задача», – указывает С.С. Хоружий [2, с. 309].  

В зависимости от того, какая доминанта побеждает, что лежит в 

глубине сердца человека – чистота или скверна, и имеет ли он вообще эту 

глубину, человек проявляется как внешний или внутренний, - во внешнем 

доминирует интеллектуальная, рациональная составляющая, во внутреннем 

– сердечное, духовное становление.  

Человек по духу своему – существо уникальное в себе и в своей 

свободе: «Только так можно объяснить, что из сердца исходит как добро, 

так и зло, как ненависть, так и любовь. Единство постижения и свободы, 

знания и любви всего полнее выражает сущность сердца, которое есть удел 

человеческих и богочеловеческих тайн» [4, с. 35]. То есть, сердце свободно, 

оно может быть источником как позитивных, так и негативных качеств 

человека. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, 

прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, 

лжесвидетельства, хуления, злоба, коварство, непотребство, завистливое 

око, богохульство, гордость, безумство, – все это зло извнутрь исходит и 

оскверняет человека» (Матф.15:19,20; Мар.7:21-24). Путь преодоления 

последних – духовное воспитание личности.  

Таким образом, линия мыслителей Сковорода – Юркевич – 

Вышеславцев, разработавших  философию кордоцентризма в  евангельской 

традиции, достаточно глубоко рассматривала понятие «чистого сердца». 

Сердце содержит в себе любовь к Богу, которая порождает веру и саму 

жизнь в ее сакральном понимании. Чистота сердца – вершина духовной 

жизни человека, так как оно есть Божье. Такое сердце необходимо 

взращивать в себе, стремиться избегать дурных помыслов, страстей, 

негативных эмоций и чувств. Рождение человека в чистоте сердца, 

духовное самовоспитание, поднятие по ступеням духовной вертикали с 

устремлением к богоподобию, какова есть цель сакральной педагогики П. 

Юркевича, учений Г. Сковороды и Б. Вышеславцева, – эти принципы 

сохраняют свою актуальность и должны проецироваться на современную 

педагогику и образование. 

Глобальный мировой кризис, поразивший экономику, 

промышленность, финансовую сферу, сам сущностно порожден кризисом 
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внутренней природы человека, кризисом его мировоззрения. На усеченно-

неверную природу мировоззрения человека, формируемого искаженной 

системой образования, еще два десятилетия тому назад указывал Б.В. 

Раушенбах, крупнейший физик, механик, специалист по космической 

технике, действительный член Международной академии астронавтики, 

лауреат престижных  международных премий,  богослов, бывший 

лютеранин, принявший по убеждению православие. Вот что он писал в 

самом воинственно-атеистическом журнале «Коммунист»: «Человечеству 

нужно целостное мировоззрение, в фундаменте которого лежит как 

научная картина мира, так и вненаучное (включая и образное) восприятие 

его. Мир следует постигать, по выражению Гомера,  и мыслью и сердцем 

(выделено авт.). Лишь совокупность научной и «сердечной»  картины мира 

даст достойное человека  отображение мира в его сознании и сможет быть 

надёжной основой для поведения.  

Говоря о необходимости создания целостной картины мира, нельзя 

обойти молчанием вопрос о религии. В многотысячелетней человеческой 

практике рациональное знание и нравственные ценности всегда дополняли 

друг друга, поэтому и современный верующий человек считает своё 

религиозное чувство дополнением к рациональным знаниям. Более того, 

это чувство не мешает многим крупным ученым достигать высочайших 

вершин в науках о природе. Конечно, чувство – это ещё не нравственность, 

а нравственность – ещё не религия, но связь между ними, несомненно, 

существует, и она глубока» [10]. 

Заключение. Таким образом, глубинное и действительное 

исследование феномена сердца должно проводиться только в координатах 

культурного (сакрального) пространства, основанного на идее 

теоцентризма. Подтверждением этому служит кризисная ситуация, в 

которую, по вине собственного эгоизма, оказалось ввергнуто 

антропоцентричное цивилизационное общество.  

С течением времени человеку становится понятно, что все 

материальное, привходяще и тленно, рациональное – конечно, а все 

духовное – неизменно и вечно. Каких бы высот ни достигал сциентизм, 

какие бы невероятные открытия не были сделаны человеческим разумом, 

высот духовных одолеть ему не под силу. Необходим возврат к 

тысячелетней духовной традиции, располагающей истинами, которые не 

подвержены изменениям во времени. Одной из таких истин есть сердце – 

сущностное выражение внутреннего человека, оно останется 

неподвластным рациональному объяснению навеки. Не раскрыта тайна 

сердца, тайна духа людского – значит, не раскрыт феномен человека, 

сущность последнего божественного творения. Все попытки научной 
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трактовки Homo sapiens и окружающего его мира обречены на провал. 

Возможно, потому он и последнее творение – потому что сверхсложное, 

вбирающее в себя все предыдущие и наполненное духовным и 

нравственным содержанием – внутренним миром - сердцем.  

Сердце есть источник искренней любви, добра, красоты, 

справедливости, центр человеческой души, поэтому является основанием 

духовного возрастания внутреннего человека. Чтобы из образа (мира 

дольнего) перейти в подобие Божие (мир Горний), необходимо неустанно 

взращивать в себе чистое сердце, сохранить на всю жизнь возможность 

отграничиваться от бездушности, бессердечности, ненависти окружающего 

мира и углубляться в тайны собственного сердца, воспринимая высшие 

сакральные ценности. Все зависит от человека. Только доминанта 

внутренней составляющей личности, стремление подняться на сакральный 

уровень в духовной вертикали приведут к изменениям в его религиозно-

моральном сознании. На сакральном, духовном уровне открывается 

чувство связи человека с Богом. Подняться на этот уровень – тяжелый 

труд, который реализуется в течение всей жизни через отказ от греховного 

образа мышления, от страстного чувствования – через созидание чистого 

сердца внутреннего человека. Этому, в свою очередь, должны 

способствовать соответствующие, адекватные воспитание и образование 

внутреннего человека сердца [Приложение 30 б]. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ИДЕАЛ КАК ИМПЕРАТИВ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И НАРОДА В ПРОСТРАНСТВЕ 

КУЛЬТУРЫ РУССКОГО МИРА *  
6
 

(методология тео, христо и кордоцентризма) 

 
Проблема воспитания человека, а значит и народов, во все века и 

тысячелетия была, есть и остается приоритетной и доминантной задачей 

для всего человеческого социума. Любые глобальные и системные 

кризисы, техногенные катастрофы, войны, политические и экономические 

противостояния, экологические проблемы – это все, в конечном счете, 

последствия неправильного воспитания человека. И если Евангелие гласит, 

что мир лежит во зле, значит, наличествуют категорические сбои в системе 

образования, воспитания, обучения. 

Видимо в мире, не та педагогика в системе образования используется, 

не тот человек и не под ту конечную цель воспитывается. Поиск 

педагогической истины может быть эффективно осуществлен только в 

пространстве Библейского исповедования. 

Человек создан Богом-Троицей по смысловым лекалам Образа 

Личностного Логоса, Второй Божественной Ипостаси, которая в будущем 

воплотится в образ зримого Богочеловека – Сына Божия – Иисуса Христа. 

Итак, человеку исходно дан Образ Божий (свобода, творчество-

креативность, любовь, совесть) и задан сверхсмысл, как личностная 

сверхзадача – сотворить лично в себе из Образа – подобие Божие. Но 

случилось одно вероятностно-невероятное событие (как одна из функций 

дарованной свободы) – ГРЕХОПАДЕНИЕ.  

При нем и произошло удвоение человеческой сущности: по своей 

Божественной предзаданности человек так и остался духовно-внутренним. 

Но, обретя кожаные ризы, как наказание Божие, стал человеком душевно-

внешним (субъектом внешней, целеполагающей и целереализующей 

деятельности по преобразованию внешнего мира). Этот код душевно-

внешнего и падшего человека стал доминантным в дальнейшем развитии 

                                                           
6 * Ильченко В.И. Личностный идеал как императив осуществления духовно-

нравственного воспитания человека и народа в пространстве культуры русского мира 

(методология тео, христо и кордоцентризма) // «НЕСТОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: НОВАЦИИ, 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ» Материалы І–х 

Международных научно-образовательных чтений, посвященных дню памяти 

преподобного Нестора Летописца 9–10 ноября 2015 года, Луганск – 2015. – С. 20-27. 
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всего человечества. Он изначально реализовался через братоубийцу Каина, 

создавшего цивилизацию, в которой осуществилась идея 

секуляризованного, безбожного антропоцентризма, эгоизма и 

корпоративного группоцентризма.  

И до сегодняшнего дня, образно говоря, человеком в социуме 

возводятся без Бога и вопреки Ему, очередные Вавилонские башни, 

которые реализуют совершенно обратный результат задуманному. Не хочет 

внешний человек, в своем горделивом порыве, услышать слова Иисуса 

Христа, который утверждал, что без Него (Иисуса Христа) ничего доброго 

сделать невозможно. Но эти слова не может услышать падший человек. 

Они предназначены внутреннему человеку. А он находится в 

«метафизической коме», ибо внешний его собрат, практически полностью 

перекрыл доступ духовного «кислорода». Задача по его одухотворению как 

раз и состоит в том, чтобы вывести из этого коматозного состояния путем 

воспитания внутреннего человека средствами сакральной педагогики 

святости, основанной на духовном основании Евангельской любви.  
 

Весь исторический период человеческого становления, система 

образования у всех народов, в основном, занималась воспитанием 

внешнего человека, чтобы он мог осуществить свою земную жизнь в мире 

дольнем, мечтая о светлом будущем. Но эту недостижимую мечту, 

связанную с желанием гедонизма и эвдемонизма, к сожалению, обрывает 

индивидуально приходящая смерть. Любая система воспитания в любом 

образовательном комплексе обязательно имеет «Вход» (в который входит 

субъект воспитания с определенным набором личностно-психологических, 

ценностных и интеллектуальных характеристик). Проходя процесс 

воспитания и на этапе его завершения, он оказывается на ступени «Выход» 

(обладая зафиксированным комплексом прирощенных качеств).  

Но эти личностные качества должны соотноситься с избранным 

системой образования реальным личностным идеалом, воспетым культурой 

данного социума. Личностный идеал является императивом (законом) 

воспитания. 

Такова скорбная судьба всех человеческих идеалов, как в социуме, так 

и в педагогике. На их место устанавливаются другие антиподы. Для 

послемайданной Украины – это облик Степана Бандеры. Но и его 

идеализированная судьба, рано или поздно, по законам истории, 

обязательно повторит судьбу Ильича. Ведь Гитлер тоже был личностным 

идеалом для педагогики фашистской Германии. Но Нюрнбергский 

судебный процесс четко определил его место на свалке истории. 
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Грехоподобный человеческий «идеал» будет штамповать грех во всех 

воспитанниках дальнейших поколений. Слепой, ведущий слепых, и их, и 

себя обязательно заведет с конечным обрушением в пропасть. 

Для внутреннего человека личностным идеалом для нашего социума, 

нашего народа, нашей православной веры является нетленный (вечный) 

образ Иисуса Христа. 

Этот образ воспет и проходит красной нитью не только через всю 
Книгу Книг – Библию, но и через всю восточно-славянскую культуру и 
архитектонику Русского мира. Ведь синоним для понятия «русский» всегда 
было, есть и будет понятие «православный». 

Этот нетленный Образ является основанием для воспитательных 
процессов на всех этапах воспитания человека от пренатального периода до 
предельных сроков зрелости и старости (геронтология). От этапа к этапу 
жизненного утверждения образ Иисуса Христа в человеке будет все более и 
более утверждаться. Этой проблемой должна заниматься сакральная 
педагогика святости, которую в культурологическом плане можно 
обозначить как человековедение ко Христу (HomoChristagogia). 

Человековедение ко Христу, как духовно-нравственное воспитание, 
эффективно может осуществляться только в пространстве Духовно-
нравственной культуры. Эта культура (почитание, благоговение перед 
нетварным светом преображенного Христа) сопрягает и сопрягается с 
тремя центрированными пространствами: Тео (Троица) – Христо – 
кордоцентризма (человеческое сердце).  

Духовно-нравственная культура есть путеводительница к Храму, к 
высшим святыням (акмео – вершина) и сокровищам Святого Духа. 
Евангелие напоминает каждому из нас: «где сокровища ваши, там и сердце 
будет ваше». 

Вся высшая, лучшая, классическая культура Росси всегда была 
вектором, указывающим на Иисуса Христа и Храм, как тело Христово. В 
заключительных кадрах фильма «Покаяние» (Т.Абуладзе) зрелая женщина, 
прошедшая трагические испытания в жизни, просит указать дорогу к 
храму.  

Это очень символично и очень важно. Именно культура должна 
каждому человеку указать этот путь. Но этого мало, это только начальная 
часть духовного воспроизводства человека. Нужно не только найти путь, 
пройти по нему и войти в храм в поисках Божией истины. Главное – каким 
ты выйдешь из храма? Воспринял ли ты Божью истину? Воспринял ли ты 
Бога и ощутил ли Его в своем сердце? Понесешь ли ты Его Свет в мир 
культуры, чтобы к этому свету потянулись другие люди? Ведь понятие 
культуры в смысловом плане связано еще и с процессом возделывания. 

Возделыванием не столько земли, сколько возделывания своей души. 
Именно душа, ее изменение, совершенствование (метанойя) есть предмет и 
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цель действия культуры. Важно поднять и сублимировать душу в 
процессах катарсиса до уровня духа. И тогда сбудется на практике призыв 
преподобного Серафима Саровского, обращенного и к педагогами, и к 
деятелям культуры: «Стяжай Дух Святый и тысячи вокруг тебя спасутся». 

Если более детально исследовать схему о Христоцентризме, то можно 
увидеть, что в архитектонике этого духовного пространства работает закон, 
который определяет тяготение подобного к подобному. По пути ко Христу, 
на траектории ά и ώ, верующие приближаются друг к другу не только 
усилием своей человеческой воли, но и по благодати Божией. И, во-вторых, 
чем ближе ко Христу, тем субъекты этого движения приближаются все 
ближе и ближе друг к другу. Вот откуда возникает соборность, вот откуда 
рождается народ, сограждане которого имеют все основания называть себя 
братьями и сестрами. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что духовно нравственная 
культура является важнейшим системным, аксиологическим, 
мировоззренческим, нравственным и педагогическим средством по 
формированию личности человека, обретающей подобие Божие в процессе 
духовно-нравственного воспитания. А личность – это и есть обожение 
человека. 

Понимание важности обретения личности было не только в нашей, но 
и в Западноевропейской культуре. Например, И.Ф. фон Гёте в «Фаусте» 
писал: «Высшим счастьем смертных/ Да будет – личность!». Это есть то 
состояние, о котором говорит ап. Павел: «уже не я живу, а живет во мне 
Христос». Чтобы Его (Христа) обрести, нужна православная культура и 
Храм Божий, что уже было в истории Русского мира. Нам просто нужно к 
этому состоянию вернуться в новых исторических реалиях XXI века. А для 
этого нужно духовно очнуться и прозреть очами сердца. 
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ПОЗНАЙ  САМОГО  СЕБЯ,  ИБО  ЦАРСТВО  БОЖИЕ  

ВНУТРЬ  ТЕБЯ  ЕСТЬ * 
7
 

(абсолютная истина, философия, антропология, педагогика и 

психология) 

 
Тот, кто велит нам познать самих себя, 

приказывает познать свою душу. 

Платон «Алкивиад I» 

 

Когда рассветает, я сижу  в постели, обняв 

руками колена, и от нечего делать стараюсь  

познать самого себя.  «Познай  самого себя» 

- прекрасный и полезный совет, жаль  

только, что древние не догадались указать  

способ,  

как пользоваться этим советом. 

А.П.Чехов «Скучная история» 

 
В статье исследуется взаимосвязь глобальных сфер духовной (вера, 

религия, богословие) и интеллектуальной (философия, образование, 
психология) жизни в рамках Христианства. До тех пор, пока отдельный 
человек и все человечество не поставят перед собой проблему своего 
глубинного внутреннего познания, череда и потенциал планетарных 
кризисов будут только нарастать. Работа концептуально нацелена на 
решение сверхзадачи, поставленной самим Создателем по осуществлению  
богоподобия человека в пространстве Христоцентризма.  

 
Во второй половине  XVIII веке, а это – фактически две с половиной 

тысячи лет спустя после постановки первых философских вопросов о 

смысле человеческого бытия, И.Кант, в своей работе «Критика чистого 

разума» делает заключение, что философия сводится к трем основным 

вопросам: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? 

Далее, в работе под названием «Антропология», он отвечает, что эти три 

вопроса сводятся к четвертому: ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК? Оказывается, за 

весь этот невероятно продолжительный период философия возвращается к 

своей исходной точке: к Дельфийскому храму Аполлона – известным 

девизам и загадочной букве «Е». 

                                                           
7 * Ильченко В.И., Лукьяненко К.А. Познай  самого  себя,  ибо  царство  божие  

внутрь  тебя  есть //  Традиции и новации: Культура, общество, личность. - 13 

международные Пименовские чтения, Саратов, Изд-во Саратовской  Митрополии, 

2016. – С. 279-295. 
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Проблема буквы «Е», высеченной на фронтоне храма Дельфийского 

оракула, по-прежнему будоражит умы многих мыслителей. В свое время 

Плутарх сделал серьезный анализ возможного значения данного знака-

символа в своем произведении «О том ε , которое в Дельфах» и пришел к 

выводу, что «Е» заключает в себе определенную тайну, которую он, 

собственно, и попытался раскрыть в своих рассуждениях. 

Согласно Плутарху, во-первых, буква «Е», находящаяся рядом с 

богом, «служит предметом религиозного созерцания». Во-вторых, данная 

буква, достойная внимания, скрывая в себе «особый замечательный 

смысл», была расположена на фронтоне не обычными людьми, не 

философами, и не просто мудрецами, но – первыми мудрецами, 

размышлявшими о Боге! 

Буква «Е» менялась 

трижды, начиная с деревянного 

своего образа – дара мудрецов 

и заканчивая золотым, даром 

Ливии, жены Кесаря. Медная 

«Е» была приношением 

афинян, жителей города 

Афины, к которым спустя 

несколько веков придет 

проповедовать «Неведомого 

Бога» апостол Павел. Более 

подробно мы об этом скажем 

ниже, но мы намеренно 

акцентируем на этом факте 

внимание. Понять букву «Е», 

как поясняет Плутарх, можно при условии обращения к диалектике
8
, 

поскольку, «бог в высшей степени сам диалектик» (Теон) [11]. Принцип 

этой диалектики раскрывается в том, что «бог, по своей природе, обладая 

свойством сопоставлять друг с другом причины и связывать их воедино, 

знает и вещает: «И то, что есть, и то, что будет, и то, что было». Иудеям, 

подобная формулировка уже была известна: «Моисей сказал Господу: Я, 

стало быть, пойду к сынам Израиля, и им скажу: Бог отцов ваших меня 

послал к вам. А если они спросят, как Его имя, что я им скажу? И Бог 

сказал Моисею: Я есмь сущий». В.Бибихин, останавливаясь на этом месте, 

указывает, что Плутарху тоже уже было известно это место, более того, «и 

                                                           
8
 Кстати, Платон, в диалоге «Государство» в VII кн., выделяет разделы 

диалектического метода: познание, рассуждение, вера, уподобление. 
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дух и тон греческой Библии были ему близки» [1]. Значит, Плутарх хорошо 

знал, о чем он говорил.  

Мы видим, что античные мудрецы, в самом начале «рождения» 

античной философии, разместили на фронтоне надпись, восхваляющую 

Бога Единого параллельно с такими изречениями как: «Познай самого 

себя» и «Ничего сверх меры». Мы убеждены, что данное событие является 

тем универсальным уровнем, той таинственной вершиной познания, той 

максимой, которая аккумулирует в себе всю человеческую мудрость, 

помогающую узреть истину в ее действительном значении, такой как она 

есть. Итак, Бог, говорит входящему в храм: «Познай самого себя»
9
 и 

«Ничего сверх меры». Человек ему в ответ на это восклицает: «Ты еси»! 

Здесь важно указать еще на одну аналогию. Храм – это мир. Человек, 

входящий в храм – человек рожденный (вошедший) в этот мир, земной, 

видимый. Узнать же истину, значение которой дарит смысл жизни 

ищущему (идущему), поможет только «познание себя», которое, в свою 

очередь, поможет познать Бога. Эту мысль высказал один из семи 

мудрецов – Хилон: «Познай самого себя, и ты познаешь богов и 

Вселенную». Как ни странно, но это – аксиома истины! Истина – это 

Вселенная и человек созданные Богом, потому она  в этой целостной 

совокупности – Абсолютна. Нас не интересует относительная истина – это 

величина меняющаяся. Еще раз повторимся, мерой истины выступает 

познание себя в диалектической связи с познанием Бога. Познание Бога в 

себе. Вне этого полной истины быть не может.  

Так и многие философские системы приходят к логическому своему 

развитию и тупику, выходом к Абсолюту, который является вершиной 

познания. Но, познание Самого Абсолюта им известно только в теории. 

Например, античные философы, решая вопросы первопричины бытия, 

всего сущего, преодолевая материализм (Анаксимен учил о воздухе; Фалес 

о воде; Гомер об океане; Гераклит об огне; Пифагор о цифрах; Демокрит об 

атомах; Эмпедокл о четырех стихиях и т.д.), приходили к 

идеалистическому пониманию мироустройства и всего бытия – к 

метафизике. Так, мы находим у Анаксимандра учение о некоем апейроне – 

беспредельном начале всего сущего; у Гераклита – Божественный Логос, у 

Ксенофана – Бога (чистый Ум), у Анаксимандра – Нус, у Платона – 

Демиурга (как мост между миром идей – идеальным бытием, и нашим 

творимым миром), у Аристотеля – Перводвигатель. Разумеется, все это – 

отголоски той Дельфийской буквы «Е», повествующей о Боге.  

                                                           
9
 «Этот древний совет имеет загадочный смысл с подвохом», - пишет В.Бибихин. 

Это, действительно так. Более подробно предлагаем Вам ознакомиться с его 

раскрытием в работе В. Бибихина «Узнай себя». 
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Высоко оценивая учение Анаксагора о Нусе, Аристотель скажет: 

«тот, кто сказал, что разум находится подобно тому как в живых существах 

также и в природе и что он – виновник благоустройства мира и всего 

мирового порядка, этот человек представился словно трезвый по 

сравнению с пустословием тех, кто выступал раньше» (Метаф. I, 3). Это, 

действительно, высокая оценка. Однако Нус Анаксагора так и остался не 

доведенной до логического завершения теорией, которую потом разовьет в 

своем учении Аристотель. Но, справедливости ради, нужно отметь, что 

такой Бог уже чрезвычайно близок к христианскому пониманию Бога.  

Есть и философские системы как, например, у Ницше, которые 

вообще ограничены только этикой. Полноценной метафизики у него нет 

[13, 355]. Святитель Игнатий Брянчанинов писал, что «множество 

философских систем противоречат одна другой и этим уличают 

человеческое любомудрие, неимение положительного знания истины. В 

философии дан произвол мечтательности, вымыслам, бреду, лжи, и 

поэтому мудрование плотское как исчадие падения человеческого 

страшится учения Истины как смертоносного приговора для себя» [10]. 

Заданный античными софосами (мудрецами) принцип познания 

истины был понят не сразу. Потребовалось время, чтобы появился 

умнейший из людей, согласно мысли Дельфийского оракула, который смог 

повернуть античную мудрость от познания космоса к познанию человека 

(переход от космоцентризма к антропоцентризму). Этим философом был 

Сократ. Именно он, Сократ, первым заявил, что в человеке главное – его 

душа. Спустя четыре века Иисус Христос скажет: «Какая польза человеку, 

если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст 

человек за душу свою?» (Мф. 16:26). Самый мудрый Сократ не сомневался 

в абсолютной мудрости изречения на фронтоне храма, а потому выбрал ее 

девизом собственной философии. Эта сакральная фраза стала ключом к 

познанию и самопознанию, целью и методом и краеугольным камнем всей 

философии в целом. 

 Сократ является первым в тройке философов ставших, согласно 

мнению многих мыслителей, христианами до Христа. С благоговением, 

Эразм Роттердамский, напишет: «Поразительно, что таким мог быть и 

такое мог познавать человек, который жил до Христа и не знал Его. Когда я 

читаю о нем, мне хочется сказать: святой Сократ, моли Бога о нас» [5]. 

Следствием всей философии Сократа является богословие. Признав, 

что «он ничего не знает», тем самым Сократ говорит об ограниченности 

человеческого познания, признавая знание божественное как истинное, 

безграничное и безусловное. 

Через философское самопознание Сократ находит в душе своей 

божественный разум. Сократ утверждает наличие объективной истины или 
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Блага (Агатон)
10

, которая в то же время является и красотой, и добром, и 

любовью и т.п. Так рождается телеологическая направленность 

философской системы Сократа, утверждающая 

всеведующего и всеблагого Бога – всеобщий 

Разум. 

На службе у этого Бога-Разума – 

всеведущего Промысла, находятся и остальные 

боги античной мифологии, но только как 

орудия Его божественной воли, единой во 

всем. Сократ пытался не выступать открыто 

против традиций своего народа, но этим богам 

Сократ доверял не больше Ксенофана.  

Так, согласно учению Сократа, человек должен жить и понимать 

жизнь во всей ее целостности, только сообразуясь с этим Благом. Вообще, 

задача всей философии – познание этого Блага, как объективной истины. 

Но, для того, чтобы познать Благо, этого Бога, человек должен «стать 

мудрым» – очиститься от своих страстей, очистить душу свою, перестать 

вести наслажденческую жизнь. Сократ не просто говорил об этом. Не 

только своим учением, но всей своей жизнью он являл пример для юношей 

Афин, которых он горячо любил. В его поведении и поступках, и по 

отношению к собственной строптивой жене, и по отношению к 

избивавшим его,  и во многих других можно увидеть множество отголосков 

будущего христианства. Так, например, В.С.Соловьев, в «Жизненной драме 

Платона», говорит о том, что Сократ является первым «нищим духом», кто 

возвестил об этом, сказав: «я знаю, что я ничего не знаю»; а стремление 

«познать самого себя» – это пример второй заповеди блаженств «Блаженны 

плачущие», как плач по собственному невежеству и жажде правды.  

Жизнь и учение Сократа – это не случайность, но результат его 

личного духовно-нравственного опыта, особой духовной интуиции, 

подобной религиозному откровению. Согласно мысли прот. А.Меня 

«религиозная интуиция Сократа составляет душу всей его философии» [4]. 

Так, известный исследователь «священного», Рудольф Отто, вообще 

проводит параллель учения Сократа о благости Божией с проповедью 

ветхозаветного пророка Амоса. Эти аналогии можно продолжить: в 

проповеднической деятельности Сократа видна параллель и с проповедью 

о покаянии пророка Иоанна Крестителя и апостола Павла.  

Подобно будущему апостолу Павлу, Сократ вел ту же 

проповедническую деятельность среди жителей и «любителей мудрости» 

Афин, прославляя Бога и проповедуя важность очищения (спасения) души. 

                                                           
10

 Агатон – (греч.  добрый, хороший, Благо); то есть Бог добр, Бог есть Благо.  
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Познание себя приводит к невиданным горизонтам, за которыми человек 

может увидеть другую жизнь – чистую, светлую, добрую, правдивую. 

Жизнь по совести – важное условие этого процесса познания. За свои 

проповеди Сократ нередко подвергался оскорблениям и избиению, как и 

апостол Павел. Вообще, нам важно провести не просто параллель с 

апостолом Павлом, и не только указать на большую схожесть жизни и 

деятельности Сократа с апостолом Павлом, но сделать акцент на их 

одинаковом духовном уровне бытия, который многим их современникам 

был недоступен.  

Сократ был лучшим оратором своего времени. «Этот Марсий» мог 

любого другого философа, либо софиста победить в риторических баталиях 

без особых усилий. Более того, сам диалектический метод, которым 

пользовался Сократ, называвшийся «акушерским», помогал его 

оппонентам самим «родить истину». Сократ пытался возвести их на ту 

духовную высоту, на которой пребывал сам. Так, Сократ на своем суде в 

Афинах, говорил, что он только исполнял волю бога, который в Дельфах 

через оракула вменил ему поиск истины, побудил к поиску ее в себе и в 

других. В диалогах Платона, в которых главным действующим персонажем 

является Сократ, легко увидеть этот процесс.   

М. Хайдеггер, в своей 

работе «Учение Платона об 

Истине», «деконструируя» 

притчу о пещере, скажет, что в 

ней содержится история 

переходов человека из одного 

местопребывания в другое. Т.е. 

поэтапное восхождение, но 

также и нисхождение, как 

четвертая ступень (об этом 

дальше). Хайдеггер поясняет, 

что Платон намеренно 

указывает на то, что в каждом 

этапе восхождения содержится 

своя истина, т.к. человек начинает свой рост и постепенно растет. 

«Переходы из пещеры в дневной свет и оттуда обратно в пещеру требуют 

каждый раз изменения привычки глаз от темноты к свету и от света к 

темноте… человек может или изсвоего едва замечаемого незнания попасть 

туда, где сущее кажет ему себя существеннее, причем на первых порах он 

до той существенности еще не дозрел» [13, 349]. «Отличия 

местонахождений и ступеней переходов коренятся в различии 
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определяющего на каждой из ступеней άληθές
11

 (истины), того или иного 

господствующего рода “истины”» [13, 351]. «И как телесное оно лишь 

медленно и постепенно привыкает будь то к свету, будь то к темноте, так и 

душа тоже очень не сразу и лишь в соответствующей последовательности 

шагов должна свыкаться с областью сущего, которой она отдана» [13, 349]. 

Хайдеггер задается вопросом: «Почему, однако, привыкание в каждой из 

областей должно быть постепенным и медленным?» И здесь же на него 

отвечает: «Потому что перемена касается бытия человека и происходит в 

основе его существа» [там же]. Т.е. происходит метаморфоза по мере 

восхождения к παιδείας (пайдейе)
12

. К пайдейе, согласно мысли немецкого 

философа, подходит ближе всего наше слово «образование». Само же 

образование заключает в себе двоякий смысл: 1) такое образование 

«образует» (формирует) постоянно согласуясь или ссылаясь на некий 

первообраз, определяющий вид, заданную константу (происходит 

развертывание основополагающей установки); 2) «образование» есть 

вместе и формирование, и руководствование определенным образцом.  

Важно обратить внимание на то, что у пайдейи есть 

противоположность – апайдевсия, или необразованность, в которой 

отсутствуют свойства образования. Получается, что прикованные в пещере 

– необразованные люди. «Подлинное образование, наоборот, захватывает и 

изменяет саму душу и в целом, перемещая сперва человека в место его 

существа и приучая к нему».  

Теперь стоит сказать об этапах (ступенях) восхождения. 1-я ступень: 

люди живут прикованными в пещере и находятся в плену того, что им 

ближайшим образом предстает (т.е. тени и отзвуки – это их «подлинная 

реальность» и другой быть не может). 2-ая ступень: оковы сняты, люди не 

взирают на тени на стене; теперь они могут перемещаться по пещере, и 

теперь они находятся в «несколько большей близости к сущему», 

приобщаются к тому, что «непотаеннее». На этой ступени человек еще не 

свободен, его прежняя жизнь продолжает казаться ему истинной: 

«избавленный от своих оков человек еще ошибается в оценке “истинного”, 

потому что ему еще не хватает предпосылки “оценивания”, свободы» [13, 

352]. 3-я ступень: это достижение свободы. Являющееся становится 

                                                           
11

 Непотаенность называется по-гречески алетейя; это слово переводят как 

«истина». 
12

 Пайдейя означает по платоновскому определению ее существа περιαγωγή őλης τής 

ψυχής, руководство к изменению всего человека в его существе. Пайдейя означает 

обращение всего человека в смысле приучающего перенесения его из круга 

ближайших вещей, с которыми он сталкивается, в другую область, где является 

сущее само по себе.  
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«непотаенным и открытым» – «непотаеннейшим», действительно 

подлинным. Здесь человек видит все вещи такими, какие они есть на самом 

деле; это уже не отсвет, не тени. 

Процесс познания истины и «образования» как познания себя – 

невероятно сложный. Если, находящемуся в пещере трудно и часто не 

удается обратить взгляд от теней к свечению костра и к показывающимся в 

этом свете вещам; тем более освобождение на волю, выход из пещеры, 

требует высшего терпения и усилия. Освобождения еще не получится из 

простого сбрасывания оков, и оно заключается не в развязности, а 

начинается впервые с постепенного привыкания к утверждению взора на 

твердых границах утвердившихся в своих «видах» вещей. Настоящее 

освобождение начинается с постепенного привыкания и постоянного 

обращения к «тому, что является в своем “виде” и есть в этом явлении 

непотаеннейшее» [там же]. Важно понять, что подлинная свобода 

«существует только в качестве такого рода обращенности», т.е. 

обращенности ввысь. И что, тем более важно, «сущностная полнота 

“образования” может, поэтому, осуществиться только в области и на 

основе непотаеннейшего, т.е. άληθέστατον, т.е. истиннейшего, т.е. 

собственно истины» [13, 353]. Итак, «существо “образования” коренится 

в существе “истины”» [там же].  

После того, как человек доходит до истины, ему становится важно 

спуститься вниз и помочь другим увидеть и познать то, что увидел и познал 

он сам. Это 4-ая ступень. В данном моменте видна прямая связь между 

буддийским бодхисатвой или христианским святым, которые поднявшись 

до предельной ступени духовного возрастания, помогают и другим стать на 

этот путь, пройти по нему, и спастись. Это аскетический, мистический и 

теологический путь – от непотаенного к непотаеннейшему, т.е. к истине 

(пайдейе). Человек, руководствующийся только чувствами – живет  

исключительно в пещере. Жизнь в духе подразумевает руководство чистым 

светом правды. Движение от чувственного мира к миру идеального с 

помощью философии является «освобождением от оков», т.е. 

преображение. А Солнце-Благо является высшей ступенью познания, 

означающей созерцание божественного. В этом, кстати, проявляется 

сущностно-содержательный аспект педагогической деятельности. 

Прочтение мифа о пещере помогает понять динамику христианского 

восхождения человека от плотского своего бытия, через душевное, к 

духовному, о котором учил апостол Павел. Прикованные люди в пещере – 

это человек плотский, душевный, внешний. Предстоящий путь, путь аскезы 

– процесс перехода от внешнего человека, привыкшего жить по закону 

плоти (страсти, вожделения) к внутреннему. Феофан Затворник вообще 

указывает не три, но пять степеней (сторон) человеческой жизни: духовная, 
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духовно-душевная, душевная, душевно-телесная, телесная [12, 43]. Человек 

способен и чаще всего живет то одной, то другой, то третьей жизнью. 

Преобладающая сторона в человеческой жизни отражается и в воззрениях, 

и правилах, и чувствах. Духовная жизнь основывается на духовных 

воззрениях, правилах и чувствах, душевная жизнь – на душевных. Человек, 

живущий только внешним, пребывает в полной зависимости от плотского 

начала и потому его существование преследует эгоистические цели [12, 68-

69]. Душевный человек – это тот, «кто целию жизни поставляет покой и 

счастие земные и все обращает в средство к тому, – кто так привык к 

осязаемому и чувствуемому, что невидимое и духовное не считает и 

существующим» (Ф.Затворник).  

Обеспечение элементарных жизненных потребностей и выполнение 

необходимых функций как цель жизни, говорит о пассивном 

существовании человека (подобно живущие люди – «существователи», по 

Гоголю). А прямые нарушения религиозно-нравственных норм имеют 

низменную природу, которая стремится в ущерб другим насытить и 

обогатить себя (эгоизм). Такой человек «живет по плоти», «о плотском 

помышляет», его духовные потребности неразвиты, он не осознает, что 

помышления плотские суть вражда и смерть, в отличие от духовных, 

которые – жизнь и мир (Рим.8:5-7). Плотский человек обладает 

душевностью, но не духовностью (1Кор.2:14; Иуд.1:19). Он имеет 

возможность стать человеком духовным, однако не реализует ее. 

Отказываясь от своих духовных начал, человек начинает вести жизнь не 

просто греховную, но откровенно низменную (вспомним «Портрет 

Дориана Грея» Уайльда). Телесность удерживает его внизу, у границ 

животных инстинктов.   

Наглядный пример различных уровней развития духовного бытия 

человека в социуме, следуя христианской традиции, дает в своем словаре 

В.Даль. Он так определяет человека: «1) Человек плотский, мертвый едва 

отличается от животного, в нем пригнетенный дух под спудом. 2) Человек 

чувственный, природный признает лишь вещественное и закон 

гражданский, о вечности не помышляет, в искус падает. 3) Человек 

духовный, по вере своей, в добре и истине; цель его – вечность, закон – 

совесть, в искусе побеждает. 4) Человек благодатный постигает, по любви 

своей, веру и истину; цель его – царство Божие, закон – духовное чутье, 

искушенья он презирает. Это степени человечества, достигаемые всяким по 

воле его».  

И здесь мы видим восхождение от плотского (пещерного) человека к 

высшей степени духовности. Такой процесс в христианстве называется 

обо́жением (теозисом). Начальной ступенью данного пути является – 

метанойя (покаяние, посредством которого происходит радикальная 
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«перемена ума»). Т.е. человек должен понять, «переосмыслить», что он 

жил не так, что он удовлетворял только свою плоть, душе же своей вредил. 

Необходима переоценка ценностей. Осознав это, человек может 

измениться, если, покаявшись, обратится к Богу (как из пещеры к 

Платоновской пайдейе). 

Итак, обращение к Богу (к Истине) предполагает целый комплекс 

необходимых усилий как со стороны внешнего, так и со стороны 

внутреннего человека. Путь к Истине – это путь познания. Прежде всего, 

«познания самого себя». Познание себя предполагает самоанализ и усилия, 

которые помогут мне «освободиться от оков» и, в конце концов, «выйти из 

пещеры». Подобный переход можно наблюдать в любой 

последовательности, предполагающей некую динамику. Согласно теореме 

К.Гёделя, для того, чтобы одна система смогла опровергнуть другую 

систему как недостаточную, то этой системе нужно, прежде всего, 

развиться до уровня предполагаемой для опровержения системы и уже 

после этого, необходим выход за рамки этой системы. Только выйдя на 

более высокий уровень функционирования (бытия) системе будет 

возможно понять недостаточность других систем. Так, например, мы видим 

и уровни любви в греческой классификации: возрастание от Эроса, через 

Сторге и Филию к Агапе.  

Так в этой логике мы 

понимаем и развитие любви к 

ближнему, которое в 

христианстве стоит в одном 

ряду с любовью к Богу, как 

основные заповеди Христа 

человеку. Авва Дорофей, 

христианский святой шестого 

века, изобразил эти заповеди с 

помощью геометрической 

схемы. Он пишет: «Представьте 

себе круг, средину его – центр, и 

из центра исходящие радиусы – 

лучи. Эти радиусы, чем дальше 

идут от центра, тем более 

расходятся и удаляются друг от 

друга; напротив, чем ближе подходят к центру, тем больше сближаются 

между собою». 

Согласно учению православных подвижников, путь к Богу – это путь 

познания себя, глубин своего сердца. Если хочешь познать Бога, 

необходимо обратить свой ум внутрь себя, в глубину своего сердца, ибо 
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там – Господь. Приближаясь к Богу, становясь ближе к Нему, у 

«пилигрима» возрастает любовь и к Богу, и к человеку (ближнему), т.к. 

радиус между людьми уменьшается. Максимальное приближение к Центру 

– к Богу предполагает святость, как высший уровень духовного развития и, 

следовательно, любовь достигается в ее пиковой полноте – Агапе. Это есть 

процесс стяжания Духа Святаго, пословам преп. Серафима Саровского, от 

которого рождается и всеобъемлющая любовь. От такого возрастания 

можно спастись не только самому, но и «тысячи вокруг тебя спасутся». 

Сам же, Спаситель, дает нам такой наказ: «Ищите прежде всего Царствия 

Божия и правды его…» (Мф. 6:33). Это – важнейшее из заданий, т.к. 

благодаря ему мы сможем не только обрести все, что нам нужно, но, 

прежде всего, душу свою спасти. Где же это Царство, и каков к Нему путь? 

«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Т.е. путь к Царствию 

Божию, а, значит, и к Богу, к Истине – это путь не куда-нибудь, а прямо во 

внутрь нас самих, в наше сердце – в себя. 

В таком понимании процесса «восхождения», «образования», 

«овнутрения» коренится методологический аспект: необходимо совместить 

три центра в единое резонансное пространство благодати: человеческое, 

конкретное (кордоцентризм) – Божественно-человеческое, особенное 

(Христоцентризм) и Абсолютное, Божественно-Свято-Троичное, всеобщее 

(Теоцентризм). Только в таком Синергийном взаимодействии можно от 

познания самого себя, прийти к познанию Бога и сотворенной Вселенной.  

Тогда, следуя этой логике, шествие в противоположную сторону от 

Бога, наоборот, порождает нелюбовь и к Богу, и к ближнему, и к себе. 

Человек, таким образом, уходит в обратную сторону от Истины. 

Следовательно, вполне можно заключить, что спасительный путь к Истине 

был известен грекам уже давно, с той самой надписи на фронтоне храма 

Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя. Ничего сверх меры. Е (Ты 

еси)».  

Спустя века, об этом уже «известном», но, по-прежнему, «неведомом» 

Боге пришел возвестить в свое время в Афины апостол Павел. И вновь, 

«мудрость века сего» не услышала призывов апостола, как в прошедшем, 

не смогла услышать мудреца Сократа. Известный богослов А.Мень пришел 

к выводу, что после проповеди в Афинах апостол Павел «должен был  

признаться  себе,  что  потерпел  полное  поражение» [6]. 

Так можно сказать, только если сравнивать численность 

обратившихся в христианство эллинов перед его афинской проповедью. 

Обращение до этого исчислялось тысячами. В этот же раз, «спасенных» 

было несколько человек. Апостол Павел очень отчетливо видел всю 

духовную картину того времени и места. Стоики, эпикурейцы, 
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киники…Каков уровень духовности был у 

них? Для эпикурейцев – invinoveritas, для 

Павла Christo – Veritas. Не смотря и на 

стоическую «борьбу со страстями» и на 

«учение о добродетелях», тем не менее, их 

философия кардинально отличалась от 

христианской мудрости. Их Бог тяготел к 

пантеизму, а физическое тело (плоть), для 

большинства философов того времени, 

было темницей (влияние философии 

Платона). 

Пришел апостол Павел, и стал 

возвещать им «путь спасения» и Истинного 

Бога, которого афиняне «не зная, чтили»; и даже говорит о воскресении из 

мертвых. Все это не вкладывалось в их систему знаний и предпочтений. 

Павел пришел возвестить Абсолютную Истину ключом к Которой было 

покаяние: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям 

всем повсюду покаяться…» (Деян.17:30). Но, увы, человеческая мудрость 

философов не смогла понять и принять духовной (божественной) мудрости 

апостола. Это, однако, ни в коей мере не умаляет проповеднический и 

педагогический талант апостола Павла [3]. 

После этой проповеди, апостол Павел в своих посланиях возвестит как 

бы сублимированный опыт общения с философами: «Ибо мудрость мира 

сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве 

их» (1Кор3:19). «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 

пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не 

по Христу…» (Кол.2:8). В посланиях к Коринфянам апостол Павел скажет: 

«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное 

нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными 

словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 

почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно 

судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не 

может» (1Кор.2:12-15). Конечно, эти слова – не приговор для философии, 

ведь через философию можно, действительно, прийти к Истине. Этот опыт 

был известен многим христианским мыслителям, в особенности первому из 

них – Иустину Философу.  

Святой Иустин, так скажет о философии: «Философия поистине есть 

величайшее и ценнейшее [в глазах] Бога сокровище; она  приводит нас [к 

Богу] и соединяет [с ним], и истинно святы те, кто устремил свой ум к 

философии; но для многих осталось скрытым, что такое философия и для 
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чего она ниспослана людям. Иначе бы не было ни платоников, ни стоиков, 

ни перипатетиков, ни теоретиков, ни пифагорейцев, ибо знание только 

одно» [2]. Это знание – Христос, ведь Он – не только от начала Сущий 

(Ин.8:25), и не только единый посредник между Богом и человеками 

(1Тим.2:5). «Я есмь Путь и Истина и Жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня» (Ин. 14:6), – говорит Спаситель. А посему, вполне 

справедливо будет сказать, что христианство – высшая философия. А 

назначение у философии, как бы кому не хотелось – быть служанкой 

богословия.  

Истина, Логос, Сущий – Иисус Христос – вот ОБРАЗ Бога невидимого 

(«неведмого»), который стал видимым человеком, чтобы мы, 

«сообразовались Ему, уподобились, соизобразились Ему – 

охристоличились» [15, 63]. Это тот Образ, к которому призван восходить 

каждый. Это Он – Еси: «Ты еси Христос, Сын Бога живаго» (Мф.16:16). 

Мы призваны преобразоваться в «тот же образ» (2Кор.3:18), поскольку Бог, 

в Своей предвечности, прежде сотворения мира, «…предопределил быть 

подобными образу Сына Своего…» (Рим.8:29). Поэтому, образ Господа 

Иисуса Христа вечно предстоит для нас как идеал и пример.  

В послании к Коринфянам (3:18) апостол Павел говорит: «Мы же все 

открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся 

в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». А, в речи Сократа, 

в его диалоге с Алкивиадом о познании самого себя, мы находим: «Значит, 

мой милый Алкивиад, и душа, если она хочет познать самое себя, должна 

заглянуть в душу, особенно же в ту ее часть, в которой заключено 

достоинство души – мудрость, или же в любой другой предмет, коему душа 

подобна… Можем ли мы назвать более божественную часть души, чем ту, 

к которой относится познание и разумение?.. Значит, эта ее часть подобна 

божеству, и тот, кто всматривается в нее и познает всё божественное – бога 

и разум – таким образом лучше всего познает самого себя… И подобно 

тому как зеркала бывают более ясными, чистыми и сверкающими, чем 

зеркало глаз, так и божество являет себя более блистательным и чистым, 

чем лучшая часть нашей души… Следовательно, вглядываясь в божество, 

мы пользуемся этим прекраснейшим зеркалом и определяем человеческие 

качества в соответствии с добродетелью души: именно таким образом мы 

видим и познаем самих себя» [7].  

Отсюда следует, что нашей окончательной, конечной целью есть – 

«воссоздать в себе образ Христов, сообразоваться, соуподобиться Христу, 

охристоличиться, стать христоликими» (ср. Гал. 4:19) [15, 62]. Важно 

помнить, что Бог стал человеком, чтобы человек мог стать богом (по 

благодати) (Афанасий Великий). Осуществить это, вполне по силам 

каждому, с помощью святых Таинств и святых добродетелей. Святыми, как 
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и личностью, не рождаются, ими становятся [16-18]. А посему: познавай 

самого себя, и ты познаешь и Бога, и Вселенную… К практической 

реализации этого Божественного предназначения призваны и философия, и 

система образования, и педагогика, и психология. 
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ИИСУС  ХРИСТОС  КАК  ИМПЕРАТИВ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

САМОПОЗНАНИЯ *  
13

 

 
Я сораспялся Христу, и уже не я живу,  

но живет во мне Христос.  

Ап. Павел. Гал. 2:19-20 

 
В статье исследуется взаимосвязь глобальных сфер духовной (вера, религия, 

богословие) и интеллектуальной (философия, образование, психология) жизни в 

рамках Христианства. До тех пор, пока отдельный человек и все человечество не 

поставят перед собой проблему своего глубинного внутреннего познания, череда и 

потенциал планетарных кризисов будут только нарастать. Работа 

концептуально нацелена на решение сверхзадачи, поставленной самим Создателем 

по осуществлению богоподобия человека в пространстве Христоцентризма. 

Человек способен к самопознанию настолько, насколько он способен приблизиться 

к Творцу – сораспяться со Христом.  

Ключевые слова: человек, сапопознание, истина, обожение, покаяние, 

Христоцентризм. 

 

Почти за 500 лет до Рождества Христова один из виднейших софистов 

Античности, Протагор, будучи оппонентом Сократа, утверждал, что все 

истинно и абсолютной истины не существует, так как «человек – есть мера 

всех вещей…». Век спустя, босой человек в грубом плаще, с толстой 

палкой и фонарём ходил солнечным днем по улицам древнего города и 

громко взывал: «Ищу человека, ищу человека!!!». Размахивая палкой, этот 

необычный старец с огорчением промолвил перед сбежавшимся народом: 

«Я ведь звал людей, а не рабов!». Недоумевающая толпа не знала, что 

перед ней выдающийся философ Древней Греции Диоген Синопский. 

Впоследствии многие спрашивали у мыслителя: «Ну как, ты нашёл 

человека?», на что Диоген с грустной улыбкой отвечал: «Хороших детей я 

нашёл в Спарте, а вот достойных мужей – нигде и ни одного». Потому 

фраза «Ищу человека!» в последующих веках стала не только крылатой, но 

и отлилась в форму системной философской, социальной, научной и 

педагогической задачи глобального значения.  

Во второй половине XVIII веке, а это – фактически две с половиной 

тысячи лет спустя после постановки первых философских вопросов о 

смысле человеческого бытия, И.Кант, в своей работе «Критика чистого 

разума» делает заключение, что философия сводится к трем основным 

                                                           
13 * Ильченко В.И., Лукьяненко К.А. Иисус христос как императив человеческого 

самопознания // Антропос: Логос и Теос. Cб.науч.трудов Вып.2 – Луганск, 2016. – 

С. 72-88. 
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вопросам: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? 

Далее, в работе под названием «Антропология», он отвечает, что эти три 

вопроса сводятся к четвертому: ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК? Оказывается, за 

весь этот невероятно продолжительный период философия возвращается к 

своей исходной точке: к Дельфийскому храму Аполлона – известным 

изречениям и загадочной букве «Е». 

Поднимая вопрос о соотношении истины и философии, Плутарх 

напишет: «Так как философия – это поиск истины, а обнаружение истины – 

это доказательство ее, основа же доказательства – это связь явлений, то 

естественно, что средство, скрепляющее и выражающее эту связь, мудрецы 

посвятили богу, который особенно возлюбил истину» [11]. Плутарх 

говорил о боге, особенно возлюбившем истину. Изначально, под этим 

богом понимался Аполлон – бог, олицетворявший Солнце, бог-врачеватель, 

лучезарный предсказатель будущего, «отрешенный от многого», бог 

очищающий. Но, код, зашифрованный в этом сакральном «Е», восхваляет 

не одного из многих других богов, но Единого над другими. Как известно, 

одним из множеств значений «Е» является – «ты еси». Как замечает В. 

Бибихин, Плутарх, разобрав множественность значений «Е», делает 

благочестивый, правдоподобный и взвешенный вывод. Плутарх пишет: 

«Думаю, буква эта означает и не число, и не порядковый номер, и не 

связку, и не что-либо другое наподобие требующих дополнения частиц; а 

это – законченное в себе словесное обращение к Богу, которое своим 

смыслом наводит говорящего на понимание Бога в его силе и сути. А 

именно, Бог, словно приветствуя каждого из нас, приходящего к храму, 

произносит эти свои слова, (познай себя); и это по сути дела всё равно что 

сказать, здравствуй, радуйся; мы же, возвращая приветствие, говорим Богу, 

Ты еси, воздавая ему должное именованием истинным и неложным и 

единственно подобающим Ему Единому, – именованием бытия» [11]. 

В.Бибихин заключает: «В «Ты еси» человек возвращает Богу как пароль его 

сокровенное имя, совпадающее с бытием» [1]. 

Мы видим, что античные мудрецы, в самом начале «рождения» 

античной философии, разместили на фронтоне надпись, восхваляющую 

Бога Единого параллельно с такими изречениями как: «Познай самого 

себя» и «Ничего сверх меры». Мы убеждены, что данное событие является 

тем универсальным уровнем, той таинственной вершиной познания, той 

максимой, которая аккумулирует в себе всю человеческую мудрость, 

помогающую узреть истину в ее действительном значении, такой как она 

есть. Итак, Бог, говорит входящему в храм: «Познай самого себя» и 

«Ничего сверх меры». Человек ему в ответ на это восклицает: «Ты еси»! 

Здесь важно указать еще на одну аналогию. Храм – это мир. Человек, 

входящий в храм – человек рожденный (вошедший) в этот мир, земной, 
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видимый. Узнать же истину, значение которой дарит смысл жизни 

ищущему (идущему), поможет только «познание себя», которое, в свою 

очередь, поможет познать Бога. Эту мысль высказал один из семи 

мудрецов – Хилон: «Познай самого себя, и ты познаешь богов и 

Вселенную». Как ни странно, но это – аксиома истины! Истина – это 

Вселенная и человек созданные Богом, потому она в этой целостной 

совокупности – Абсолютна. Нас не интересует относительная истина – это 

величина меняющаяся. Еще раз повторимся, мерой истины выступает 

познание себя в диалектической связи с познанием Бога. Познание Бога в 

себе. Вне этого полной истины быть не может.  

Заданный античными софосами (мудрецами) принцип познания 

истины был понят не сразу. Потребовалось время, чтобы появился 

умнейший из людей, согласно мысли Дельфийского оракула, который смог 

повернуть античную мудрость от познания космоса к познанию человека 

(переход от космоцентризма к антропоцентризму). Этим философом был 

Сократ. Именно он, Сократ, первым заявил, что в человеке главное – его 

душа. Спустя четыре века Иисус Христос скажет: «Какая польза человеку, 

если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст 

человек за душу свою?» (Мф. 16:26). Самый мудрый Сократ не сомневался 

в абсолютной мудрости изречения на фронтоне храма, а потому выбрал ее 

девизом собственной философии. Эта сакральная фраза стала ключом к 

познанию и самопознанию, целью и методом и краеугольным камнем всей 

философии в целом.  

 Сократ является первым в тройке философов ставших, согласно 

мнению многих мыслителей, христианами до Христа. С благоговением, 

Эразм Роттердамский, напишет: «Поразительно, что таким мог быть и 

такое мог познавать человек, который жил до Христа и не знал Его. Когда я 

читаю о нем, мне хочется сказать: святой Сократ, моли Бога о нас» [5]. 

Следствием всей философии Сократа является богословие. Признав, что 

«он ничего не знает», тем самым Сократ говорит об ограниченности 

человеческого познания, признавая знание божественное как истинное, 

безграничное и безусловное. Через философское самопознание Сократ 

находит в душе своей божественный разум. Сократ утверждает наличие 

объективной истины или Блага (Агатон), которая в то же время является и 

красотой, и добром, и любовью и т.п. Так рождается телеологическая 

направленность философской системы Сократа, утверждающая 

всеведующего и всеблагого Бога – всеобщий Разум. 

Подобно будущему апостолу Павлу, Сократ вел ту же 

проповедническую деятельность среди жителей и «любителей мудрости» 

Афин, прославляя Бога и проповедуя важность очищения (спасения) души. 

Познание себя приводит к невиданным горизонтам, за которыми человек 
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может увидеть другую жизнь – чистую, светлую, добрую, правдивую. 

Жизнь по совести – важное условие этого процесса познания. За свои 

проповеди Сократ нередко подвергался оскорблениям и избиению, как и 

апостол Павел. Вообще, нам важно провести не просто параллель с 

апостолом Павлом, и не только указать на большую схожесть жизни и 

деятельности Сократа с апостолом Павлом, но сделать акцент на их 

одинаковом духовном уровне бытия, который многим их современникам 

был недоступен.  

На наш взгляд, увидеть смысл учения Сократа в действии можно в 

диалоге Платона «Государство». Как известно, именно Платон, лучший из 

учеников Сократа, смог амплифицировать философское учение своего 

учителя. Это помогло ему построить полноценную, упорядоченную, 

законченную философскую систему, которой не было у Сократа. Так, в VII 

книге диалога «Государство» содержится миф, в котором идет 

повествование о пещере. Сократ – опытный рассказчик, предлагает 

представить неопытному (неофиту) Главкону пещеру, в которой живут с 

самого детства люди, прикованные за бедра и шеи. Они «недвижно 

удерживаются в одном и том же месте, так что им остается только одно, 

смотреть на то, что расположено у них перед лицом. Водить же головами 

они, поскольку прикованы, не в состоянии. Освещение, конечно, у них 

есть, а именно от огня, который у них горит, правда, сзади, сверху и 

издали…» [9]. В общем, пребывая там, в пещере, люди думают, что живут 

в реальном мире, который, разумеется, является для них истинным, и все, 

что связано с их суждениями об этом мире – истина. На самом же деле, 

люди и не догадываются о том, что они пребывают только в иллюзии 

истины, т.к. подлинный – истинный мир, находится вне пещеры. Там же, 

вне пещеры, находится солнце, возвышающееся над всем бытием. Это 

солнце – источник Добра и Истины – «образ» всех идей, сократовское 

Благо. Для того чтобы человек смог познать истину, ему необходимо 

преодолеть множество препятствий на этом нелегком пути и приложить 

множество усилий. Человеку необходимо выбраться из пещеры. Такой путь 

– это путь восхождения к истине, путь ввысь, путь к «освобождению» и 

«образованию». М.Хайдеггер, в своей работе «Учение Платона об Истине», 

«деконструируя» притчу о пещере, скажет, что в ней содержится история 

переходов человека из одного местопребывания в другое. Т.е. поэтапное 

восхождение, но также и нисхождение, как четвертая ступень (об этом 

дальше). Хайдеггер поясняет, что Платон намеренно указывает на то, что в 

каждом этапе восхождения содержится своя истина, т.к. человек начинает 

свой рост и постепенно растет. «Переходы из пещеры в дневной свет и 

оттуда обратно в пещеру требуют каждый раз изменения привычки глаз от 

темноты к свету и от света к темноте… человек может или из своего едва 
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замечаемого незнания попасть туда, где сущее кажет ему себя 

существеннее, причем на первых порах он до той существенности еще не 

дозрел» [13, 349]. «Отличия местонахождений и ступеней переходов 

коренятся в различии определяющего на каждой из ступеней άληθές 

(истины), того или иного господствующего рода «истины»» [13, 351]. «И 

как телесное оно лишь медленно и постепенно привыкает будь то к свету, 

будь то к темноте, так и душа тоже очень не сразу и лишь в 

соответствующей последовательности шагов должна свыкаться с областью 

сущего, которой она отдана» [13, 349]. Хайдеггер задается вопросом: 

«Почему, однако, привыкание в каждой из областей должно быть 

постепенным и медленным?» И здесь же на него отвечает: «Потому что 

перемена касается бытия человека и происходит в основе его существа» 

[там же]. Т.е. происходит метаморфоза по мере восхождения к παιδείας 

(пайдейе). К пайдейе, согласно мысли немецкого философа, подходит 

ближе всего наше слово «образование». Само же образование заключает в 

себе двоякий смысл: 1) такое образование «образует» (формирует) 

постоянно согласуясь или ссылаясь на некий первообраз, определяющий 

вид, заданную константу (происходит развертывание основополагающей 

установки); 2) «образование» есть вместе и формирование, и 

руководствование определенным образцом.  

Важно обратить внимание на то, что у пайдейи есть 

противоположность – апайдевсия, или необразованность, в которой 

отсутствуют свойства образования. Получается, что прикованные в пещере 

– необразованные люди. «Подлинное образование, наоборот, захватывает и 

изменяет саму душу и в целом, перемещая сперва человека в место его 

существа и приучая к нему».  

Процесс познания истины и «образования» как познания себя – 

невероятно сложный. Если, находящемуся в пещере трудно и часто не 

удается обратить взгляд от теней к свечению костра и к показывающимся в 

этом свете вещам; тем более освобождение на волю, выход из пещеры, 

требует высшего терпения и усилия. Освобождения еще не получится из 

простого сбрасывания оков, и оно заключается не в развязности, а 

начинается впервые с постепенного привыкания к утверждению взора на 

твердых границах утвердившихся в своих «видах» вещей. Настоящее 

освобождение начинается с постепенного привыкания и постоянного 

обращения к «тому, что является в своем «виде» и есть в этом явлении 

непотаеннейшее» [там же]. Важно понять, что подлинная свобода 

«существует только в качестве такого рода обращенности», т.е. 

обращенности ввысь. И что, тем более важно, «сущностная полнота 

«образования» может, поэтому, осуществиться только в области и на 

основе непотаеннейшего, т.е. άληθέστατον, т.е. истиннейшего, т.е. 
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собственно истины» [13, 353]. Итак, «существо «образования» коренится 

в существе «истины»» [там же].  

Предстоящий путь, путь аскезы – процесс перехода от внешнего 

человека, привыкшего жить по закону плоти (страсти, вожделения) к 

внутреннему. Феофан Затворник вообще указывает не три, но пять 

степеней (сторон) человеческой жизни: духовная, духовно-душевная, 

душевная, душевно-телесная, телесная [12, с. 43]. Человек способен и чаще 

всего живет то одной, то другой, то третьей жизнью. Преобладающая 

сторона в человеческой жизни отражается и в воззрениях, и правилах, и 

чувствах. Духовная жизнь основывается на духовных воззрениях, правилах 

и чувствах, душевная жизнь – на душевных. Человек, живущий только 

внешним, пребывает в полной зависимости от плотского начала и потому 

его существование преследует эгоистические цели [12, с. 68-69]. Душевный 

человек – это тот, «кто целию жизни поставляет покой и счастие земные и 

все обращает в средство к тому, – кто так привык к осязаемому и 

чувствуемому, что невидимое и духовное не считает и существующим» (Ф. 

Затворник).  

Наглядный пример различных уровней развития духовного бытия 

человека в социуме, следуя христианской традиции, дает в своем словаре 

В.Даль. Он так определяет человека: «1) Человек плотский, мертвый едва 

отличается от животного, в нем пригнетенный дух под спудом. 2) Человек 

чувственный, природный признает лишь вещественное и закон 

гражданский, о вечности не помышляет, в искус падает. 3) Человек 

духовный, по вере своей, в добре и истине; цель его – вечность, закон – 

совесть, в искусе побеждает. 4) Человек благодатный постигает, по любви 

своей, веру и истину; цель его – царство Божие, закон – духовное чутье, 

искушенья он презирает. Это степени человечества, достигаемые всяким по 

воле его».  

И здесь мы видим восхождение от плотского (пещерного) человека к 

высшей степени духовности. Такой процесс в христианстве называется 

обо́жением (теозисом). Начальной ступенью данного пути является – 

метанойя (покаяние, посредством которого происходит радикальная 

«перемена ума»). Т.е. человек должен понять, «переосмыслить», что он 

жил не так, что он удовлетворял только свою плоть, душе же своей вредил. 

Необходима переоценка ценностей. Осознав это, человек может 

измениться, если, покаявшись, обратится к Богу (как из пещеры к 

Платоновской пайдейе). 

Итак, обращение к Богу (к Истине) предполагает целый комплекс 

необходимых усилий как со стороны внешнего, так и со стороны 

внутреннего человека. Путь к Истине – это путь познания. Прежде всего, 

«познания самого себя». Познание себя предполагает самоанализ и усилия, 
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которые помогут мне «освободиться от оков» и, в конце концов, «выйти из 

пещеры». Подобный переход можно наблюдать в любой 

последовательности, предполагающей некую динамику. Согласно теореме 

К.Гёделя, для того, чтобы одна система смогла опровергнуть другую 

систему как недостаточную, то этой системе нужно, прежде всего, 

развиться до уровня предполагаемой для опровержения системы и уже 

после этого, необходим выход за рамки этой системы. Только выйдя на 

более высокий уровень функционирования (бытия) системе будет 

возможно понять недостаточность других систем. Так, например, мы видим 

и уровни любви в греческой классификации: возрастание от Эроса, через 

Сторге и Филию к Агапе.  

В таком понимании процесса «восхождения», «образования», 

«овнутрения» коренится методологический аспект: необходимо совместить 

три центра в единое резонансное пространство благодати: человеческое, 

конкретное (кордоцентризм) – Божественно-человеческое, особенное 

(Христоцентризм) и Абсолютное, Божественно-Свято-Троичное, 

всеобщее (Теоцентризм). Только в таком Синергийном взаимодействии 

можно от познания самого себя, прийти к познанию Бога и сотворенной 

Вселенной. 

Тогда, следуя этой логике, шествие в противоположную сторону от 

Бога, наоборот, порождает нелюбовь и к Богу, и к ближнему, и к себе. 

Человек, таким образом, уходит в обратную сторону от Истины. 

Следовательно, вполне можно заключить, что спасительный путь к Истине 

был известен грекам уже давно, с той самой надписи на фронтоне храма 

Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя. Ничего сверх меры. Е (Ты 

еси)». Спустя века, об этом уже «известном», но, по-прежнему, 

«неведомом» Боге пришел возвестить в свое время в Афины апостол Павел. 

И вновь, «мудрость века сего» не услышала призывов апостола, как в 

прошедшем, не смогла услышать мудреца Сократа. Известный богослов 

А.Мень пришел к выводу, что после проповеди в Афинах апостол Павел 

«должен был признаться себе, что потерпел полное поражение» [6]. Так 

можно сказать, только если сравнивать численность обратившихся в 

христианство эллинов перед его афинской проповедью. Обращение до 

этого исчислялось тысячами. В этот же раз, «спасенных» было несколько 

человек. Апостол Павел очень отчетливо видел всю духовную картину того 

времени и места. Стоики, эпикурейцы, киники… 

Каков уровень духовности был у них? Для эпикурейцев – in vino 

veritas, для Павла – Christo Veritas. Не смотря и на стоическую «борьбу со 

страстями» и на «учение о добродетелях», тем не менее, их философия 

кардинально отличалась от христианской мудрости. Их Бог тяготел к 
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пантеизму, а физическое тело (плоть), для большинства философов того 

времени, было темницей (влияние философии Платона). 

Пришел апостол Павел, и стал возвещать им «путь спасения» и 

Истинного Бога, которого афиняне «не зная, чтили»; и даже говорит о 

воскресении из мертвых. Все это не вкладывалось в их систему знаний и 

предпочтений. Павел пришел возвестить Абсолютную Истину ключом к 

Которой было покаяние: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне 

повелевает людям всем повсюду покаяться…» (Деян.17:30). Но, увы, 

человеческая мудрость философов не смогла понять и принять духовной 

(божественной) мудрости апостола. Это, однако, ни в коей мере не умаляет 

проповеднический и педагогический талант апостола Павла [3]. 

После этой проповеди, апостол Павел в своих посланиях возвестит как 

бы сублимированный опыт общения с философами: «Ибо мудрость мира 

сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве 

их» (1Кор3:19). «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 

пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не 

по Христу…» (Кол.2:8). В посланиях к Коринфянам апостол Павел скажет: 

«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное 

нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными 

словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 

почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно 

судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не 

может» (1Кор.2:12-15). Конечно, эти слова – не приговор для философии, 

ведь через философию можно, действительно, прийти к Истине. Этот опыт 

был известен многим христианским мыслителям, в особенности первому из 

них – Иустину Философу.  

Святой Иустин, так скажет о философии: «Философия поистине есть 

величайшее и ценнейшее [в глазах] Бога сокровище; она приводит нас [к 

Богу] и соединяет [с ним], и истинно святы те, кто устремил свой ум к 

философии; но для многих осталось скрытым, что такое философия и для 

чего она ниспослана людям. Иначе бы не было ни платоников, ни стоиков, 

ни перипатетиков, ни теоретиков, ни пифагорейцев, ибо знание только 

одно» [2]. Это знание – Христос, ведь Он – не только от начала Сущий 

(Ин.8:25), и не только единый посредник между Богом и человеками 

(1Тим.2:5). «Я есмь Путь и Истина и Жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня» (Ин. 14:6), – говорит Спаситель. А посему, вполне 

справедливо будет сказать, что христианство – высшая философия. А 

назначение у философии, как бы кому не хотелось – быть служанкой 

богословия.  
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Истина, Логос, Сущий – Иисус Христос – вот ОБРАЗ Бога 

невидимого («неведмого»), который стал видимым человеком, чтобы мы, 

«сообразовались Ему, уподобились, соизобразились Ему – 

охристоличились» [15, с. 63]. Это тот Образ, к которому призван восходить 

каждый. Это Он – Еси: «Ты еси Христос, Сын Бога живаго» (Мф.16:16). 

Мы призваны преобразоваться в «тот же образ» (2Кор.3:18), поскольку Бог, 

в Своей предвечности, прежде сотворения мира, «…предопределил быть 

подобными образу Сына Своего…» (Рим.8:29). Поэтому, образ Господа 

Иисуса Христа вечно предстоит для нас как идеал и пример.  

В послании к Коринфянам (3:18) апостол Павел говорит: «Мы же все 

открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся 

в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». А, в речи Сократа, 

в его диалоге с Алкивиадом о познании самого себя, мы находим: «Значит, 

мой милый Алкивиад, и душа, если она хочет познать самое себя, должна 

заглянуть в душу, особенно же в ту ее часть, в которой заключено 

достоинство души – мудрость, или же в любой другой предмет, коему душа 

подобна…  

Отсюда следует, что нашей окончательной, конечной целью есть – 

«воссоздать в себе образ Христов, сообразоваться, соуподобиться Христу, 

охристоличиться, стать христоликими» (ср. Гал. 4:19) [15, с. 62]. Важно 

помнить, что Бог стал человеком, чтобы человек мог стать богом по 

благодати (Афанасий Великий). Осуществить это, вполне по силам 

каждому, с помощью веры, святых Таинств и добродетелей. Святыми, как и 

личностью, не рождаются, ими становятся [16-18]. А посему: познавай 

самого себя, познавая Иисуса Христа, и ты познаешь и Бога-Троицу, и 

Вселенную… К практической реализации этого Божественного 

предназначения призваны и философия, и система образования, и 

педагогика, и психология. 
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ȯɗɌɎɌ IV 
 

ȬȮȾȺȼȽȶȴȱ ȶȺȹȽȻȱȶȾɇ Ƚ ȺȻȺȼȹɇȸȴ 

ȽȴȯȹȬȷȬȸȴ, ȼȬȽȶȼɇȮȬɊɅȴȱ ȽȿɅȹȺȽȾɈ 

ɃȱȷȺȮȱȶȬ ȶȬȶ ȭȺȲȱȽȾȮȱȹȹȺȯȺ ȽȿȭɆȱȶȾȬ 

ȻȺȳȹȬȹȴɋ 

 

Приступая к изучению информации о человеке, представленной 

через систему конспектов опорных сигналов (КОС) и структурно-

логических схем, будет правильным, если мы вспомним автора 

этого подхода – В. Ф.Шаталова, с которым авторы были связаны и 

прямо, и опосредовано, разрабатывая КОСы и структурно-

логические схемы по физике, сопромату, технической механике, а в 

последствии и по религиоведению, теологии, сакральной педагогике 

святости.   

 

 
 

Ви́ктор Фёдорович Шата́лов (1927 — 2020): советский и 

украинский педагог-новатор. Народный учитель СССР (1990), 

Заслуженный учитель Украинской ССР (1987), Почётный доктор 

Академии педагогических наук Украины. Разработал систему 

обучения с использованием опорных сигналов — взаимосвязанных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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ключевых слов, условных знаков, рисунков и формул с кратким 

выводом. 

На базе конспектов опорных сигналов был построен полный 

курс физики для техникумов и проведен 10-летний научно-

педагогический эксперимент на базе средних специальных учебных 

заведений в Украине (Ильченко В.И.). В определенной мере этот 

метод использован при преподовании физики и ряда других 

технических дисциплин на физико-математическом факультете 

Луганского (Ворошиловградского) педагогического института, в 

СШ № 24 г. Луганска, а также в методическом центре НИИ 

Содержания и методов обучения в г. Черноголовка, Московской 

области (Проказа А.Т.). По итогам этой работы издан ряд 

методических пособий. Ниже представлены некоторые из них. 

(Проказа А.Т. Уточнить!) 
 

             
 

Авторы во многих своих монографиях и статьях плодотворно 

использовали данный метод структурно-логических схем и 

конспектов опорных сигналов 
1
. 

                                                           
1
 Проказа А.Т., Ильченко В.И. Духовно-гуманитарный потенциал физики. Книги 

1 – 6. –Луганск:  «Глобус», 2005 – 2008. – 144 с.;88 с.; 132 с.; 145 с.; 176 с.; 103 с.  
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Кодировка информации и составление констпектов  

с опорными сигналами 
2
 

 

В отобранном материале выделяются опорные сигналы, на 

основании которых составляется опорный конспект — непривычная 

на первый взгляд, раскрашенная различными цветами (цвет также 

несет информацию) знаково-символическая «подсказка». В ней 

сосредоточены ключевые формулы, слова, обрывки определений, 

необходимая часть цифрового и другого фактического материала, 

стрелками и другими знаками обозначены логические взаимосвязи, 

переходы. Опорный конспект играет роль мнемосхемы, выделяет 

основное в изучаемом материале и подает его в целостном виде, 

задает алгоритм и троекторию логического движения в 

представленном объёме информации.  

Умело подобранная форма опорного конспекта может в какой-

то степени отражать его содержание. Следует выбрать наиболее 

целесообразные виды шрифтов, наконец, подобрав цвета, создать 

цветовой фон всего конспекта (либо отдельных его блоков). Цветной 

конспект во всех аспектах выгодно отличается от своего черно-

белого собрата: и с эстетической точки зрения, и с позиции 

прочности запоминания, и в плане возможности подчеркивания 

ассоциаций, выделения главного и т. д. 

Составление опорного конспекта — это в принципе 

самовыражение личности того, кто этот конспект составляет. Как 

говорил В. А. Сухомлинский: «Учитель не только открывает 

учащимся окно в мир знаний, но и выражает самого себя». 

                                                                                                                                   
Проказа А.Т., Ильченко В.И. Физика очеловеченная и одухотворенная / Издание в 

2-х томах.- Том 1. Луганск: «Ремир», 2009. – 240 с., Том 2. – Луганск: «Светлица», 

2009.-389  

Проказа А.Т., Ильченко В.И. ФИЗИКА: ЧУДО ПОЗНАНИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРИРОДЫ. Луганск: Изд-во ЛГУ им. В.Даля, 29021. – 344 с. 
2 Ильченко В.И., Михно А.А., Проказа А.Т. Обучение учащихся приёмам 

кодирования учебной информации как средство активизации их познавательной 

деятельности (методические рекомендации для студентов педагогических Вузов). / 

Ответственный за выпуск: доцент кафедры Педагогики Ворошиловнрадского 

государственного педагогического института, кандидат педагогических наук 

Матвейко А.А. // Ворошиловград. Изд-во «Ворошиловградская правда», 1980. –  40 с. 
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В зависимости от того, какие функции выполняет опорный 

конспект, а также от того, на какую аудиторию он рассчитан и на 

какой ступени находится обучающийся, объем информации, 

заложенный в конспект, может быть различным.  

Наряду с этим есть так называемые конспекты-консультанты, 

вобравшие определенным образом закодированный материал по 

теме, не несущие контролирующих функций. 

 

 

ʇʨʠʥʮʠʧʳ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʩʠʩʪʝʤ ʦʧʦʨʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ ʠ  
ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʢ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʥʠʤʠ 

3
 

 

Опорный конспект, составленный из опорных сигналов, 

существенно отличается от конспекта в обычном понимании этого 

слова. Суть опорного конспекта — сигнальные опоры. При 

традиционном конспектировании трудно преодолеть желание 

включить в конспект побольше материала, поподробнее 

расшифровать содержание каждого пункта. В опорном конспекте 

этого следует решительно избегать. Опорный конспект 

немногословен, предельно сжат. Каждые символ, слово, знак, буква 

— только самое главное. Зачастую сигнальные опоры — это только 

намёки на то, что нужно рассказать. Однако эти намеки делаются в 

такой форме, которая звала бы мысль к дальнейшему 

развёртыванию, влекла бы за собой целые цепочки слов, фраз, 

новых мыслей. 

Представим себе знакомую, в общем-то, картину: отвечает у 

доски ученик, запнулся, учитель подсказал слово (а то и полслова 

или жестом) — и дальше речь ученика льется без запинки. А если на 

этих «скользких» местах поставить опорные вехи, так называемые 

сигнальные опоры? Ведь насколько проще тогда отвечать, причем 

можно красиво, логично все рассказать, не терзаясь мыслью: «А что 

же дальше?». 

                                                           
3 Принципы составления и компоновки опорных сигналов взяты из брошюры 

В.И.Ильченко, А.А.Михно, В.Ф.Шаталова «Методические рекомендации 

преподавателям средних специальных учебных заведений по применению систем 

опорных сигналов». Киев, 1980 г. 
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Сигнальные опоры — это те спасительные точки в словесной 

топи, отталкиваясь от которых, мысль бежит быстро, гладко, не 

увязая в трясине мучительных припоминаний. 

Опорный конспект должен давать возможность легко и быстро 

проверить знания основного материала: как ученику свои 

собственные, так и учителю знания ученика. Поэтому конспект по 

своей форме должен соответствовать этой цели. 

Опорный конспект должен быть простым как для запоминания, 

так и для воспроизведения. Он должен манить своей, может быть 

даже кажущейся простотой.  

 

После вышепредставленного короткого введения в теорию и 

практическую методику построения и использования констпектов 

опорных сигналов, в том числе и структурно-логических схем, 

исследуем на конкретных примерах те образцы, которые были 

созданы и реализованы при  написании статей и монографий, а так 

же в практической педагогической деятельности при изучении тем 

учебных предметов, преподаваемых бакалаврам и магистрам в 

Далевском университете, при изучении проблем ЧЕЛОВЕКА.  

Основные конспекты опорных сигналов (КОСы), 

рвскрывающие содержание предложенных тем, будут помещены в 

Приложениях к данной работе. 

Любые серьёзные концептуальные построения, а тем более – 

стратегического плана, выходящие за пределы обыденного, 

конкретного и единичного – должны основываться на каком-то 

незыблемом теоретическом фундаменте, основание которого 

связано с нерушимостью, вечностью, некими абсолютными 

универсалиями и смысловыми константами. Релятивизм и 

относительность не являются возможным инструментарием при 

решении глобальных проблем, тем более, что существуют 

Абсолютное, Истинное знание. Было бы странным, при наличии 

высшего Божественного знания, всё-таки погружаться в 

неопределенность и недостаточность релятивизма. Если идти по 

этому относительному тупиковому пути, то рано или поздно 

исследователя и строителя ждёт неминуемая катастрофа, 

разрушение и гибель, ибо построили дом свой на зыбком песке, а не 

на краеугольном скалистом камне-основании (Матф. 7: 24-27).  Тем 
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более, последствия катастрофы будут особенно губительны для 

народа, государства и цивилизаций в планетарном масштабе, когда 

целенаправленным предметом исследования является феноменально 

сложное образование – ЧЕЛОВЕК.  

Мы ранее уже отмечали, что при всех усилиях представителей 

как советской психологической школы (С.Л.Рубинштейна, 

А.Н.Леонтьева, К.К.Платонова, А.Г.Асмолова, Б.С.Братуся, 

В.П.Зинченко, Л.М.Фридмана, Д.И.Фельдштейна, С.Л.Воробьёва, 

Б.В.Ничипорова, В.И.Слободчикова, Е.И.Исаева, С.С.Хоружего и 

др.), а также западноевропейской и американской психологических 

школ и ассоциаций (Айзенк, Ганс Юрген; Барт, Сирил Лодовик; 

Коффка, Курт; Леви-Брюль, Люсьен; Майер, Адольф; Миллер, 

Джордж; Мюллер, Георг Элиас; Отис, Артур Синтон; Рише, Шарль; 

Роттер, Джулиан Бернард; Торндайк, Эдуард Ли; Фромм, Эрик; 

Штерн, Вильям Луис;  Эббингауз, Герман; Жан Пиаже; Абрахам 

Маслоу; Карл Густав Юнг;  Роджер Сперри и др), так и не удалось 

разрешить проблему человека, так и не поняв до конца, что же 

лежит в глубинной основе бытия этого феномена. Просто науке не 

дано прогрузиться на такие смысловые глубины, где именно и 

раскрывается вся истинная  сущность этого феномена. 

Естественно, были попытки и даже некоторые прорывы 

использовать богословское знание для освещения и «освящения» 

этой проблемы, но наукообразность и доминанта единственности 

только материалистического взгляда на эту проблему, так и не дали 

пройти психологам, педагогам, социологам и философам до 

системно законченных представлений и знания о человеке. Не тот 

«фонарь» (как у Диогена Синопского) должен быть использован, не 

тем естественным (материалистическим в своей основе) светом 

(электромагнитными волнами и квантами) нужно освещать 

человека, чтобы добраться до его сущностных божественных 

глубин. Для этой цели нужен был свет Божественный, нетварный, - 

которого нет в естественной природе. Он источается только из 

пространства сверхъестественного, мистического, трансцендентного 

в результате просящего молитвенного подвига воцерковленного 

исследователя. Изучать нужно целостного человека (совокупность 

внешнего и внутреннего), созданного Богом и обоженного для 

вечного бытия. Инструментом познания этой высшей 

https://azps.ru/handbook/a/aiyze95.html
https://azps.ru/handbook/b/bart749.html
https://azps.ru/handbook/k/koff708.html
https://azps.ru/handbook/l/levi732.html
https://azps.ru/handbook/m/maiye81.html
https://azps.ru/handbook/m/mill787.html
https://azps.ru/handbook/m/mill787.html
https://azps.ru/handbook/m/mjull531.html
https://azps.ru/handbook/o/otis469.html
https://azps.ru/handbook/r/rishe965.html
https://azps.ru/handbook/r/rott672.html
https://azps.ru/handbook/t/torn235.html
https://azps.ru/handbook/f/from617.html
https://azps.ru/handbook/sh/shter541.html
https://azps.ru/handbook/ei/eibbi27.html
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амбивалентности (естественное и сверхъестественное в троичном 

исполнении: тело – душа – Дух) [Приложение 9, 10, 13, 14а] может 

быть только единство методов науки, и мистической благодати веры 

(религиозно-научный синкретизм).  

Рассмотреть проблему феномена человека в методологии 

религиозно-научного синкретизма – это что: субъективная прихоть и 

фантазия авторов, или это объективная логика необходимости 

использования именно такого единственного инструментария, 

который только и позволит получить истинный результат? И если 

мы становимся именно на этот путь познания, то в этом нам 

поможет только Библейская (Ветхо и Новозаветная) методология, 

которая, исходя из теоремы К.Гёделя («О неполноте…»), позволит в 

нисхождении с высоты мистического чувства, определить общие 

тенденции в понимании смысла человеческого бытия. Но тонкость и 

содержательную высоту этого мистического чувства может 

воспринять и перекодировать в реалии человеческого понимания 

только чистота и боговосприимчивость сердца исследователя (о чем 

мы уже неоднократно писали, но повторим для назидания еще раз 

это Евангельское утверждение: «Блаженны чистые сердцем, ибо они 

Бога узрят.» (Матф.5:8). А если есть реальная и объективная 

возможность узреть в молитвенном подвиге Автора и Создателя 

человека, то только Он и может во всей полноте известить 

исследователю полноту Истины о своем творении [Приложение 10, 

14, 14а, 14б, 26, 28, 29].). Это и есть то достаточное условие, 

которое только и может создать оптимальные возможности по 

определению сущности человека, которую не смогли установить, 

хотя искренне и старались,  материалистически ориентированные 

исследователи. Эту сущность человека познали в достаточной мере 

святые отцы, духовно ориентированные и воцерковленные 

изыскатели Истины. Ибо они постоянно молитвенно вопрошали у 

Всевышнего: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав 

обнови (утверди) во утробе моей» (Пс. 50: 12). В этой связи, 

исследователь должен молитвенно и воцерковленно подготовить 

чистоту всего своего существа,  ожидая, когда Господь сподобит 

даровать ему системное и полное знание о человеке. Со смирением и 

кротостью присоединимся и мы, к этой когорте великих,  

познающих Истину Премудрости Божией. 
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§ 1. Православные Церкви, как объективные и абсолютные 

духовные условия, обеспечивающие выход воцивилизованного 

человека в пространство культуры  

 

На уровне всеобщего, покажем объективную проблему бытия 

человека и человечества в пространстве культуры (этики, совести и 

нравственного потенциала) и цивилизации (экономический 

потенциал и уровень технологий)
1
 в пока искусственно разведенных 

пространствах исторического времени [Приложение 1, 2], а затем и в 

совмещенных пространствах [Приложение 3, 4, 30 а, в, г]. Для 

достоверности и убедительности доказательства необходимо взять 

такой исторический период, длительность которого ни у кого не 

вызвал бы сомнения. Предлагается посмотреть на становление 

социума и духовно-экономических (капиталистических)
2
 отношений 

в нём с точки зрения Библейской истории (с периода сотворения 

человека) на протяжении ряда условных тысячелетий [Приложение 

32]. Ведь Библия – это не только главная сакральная Книга книг, и 

не только для русского народа, его культуры и веры. В этой книге 

прописана объективная история истинного развития человечества, 

которой пользуются адепты и христианства, и мусульманства  

(Коран) и иудаизма (Тора – Пятикнижие Моисея). Это – все 

последователи Авраамистических религий, это верующие люди 

Книги. 

Завершив Свои творения (шестоднев), создав человека по 

образу Своему, по образу Божию, Господь с удовлетворением 

произнес: «добра зело» (весьма, сильно хорошо). Призваны были 

наши прародители к великой миссии: обладать землей и 

владычествовать всем, что на ней (Быт. Гл.1-2). Но это задание 

добротно можно было исполнить только в соработничестве 

(синергия) с Богом. И только на этом пути они и все последующие 

                                                           
1 Исаев В.Д. Человек в пространстве цивилизации и культуры. – Луганск: Світлиця, 

2003. – 188 с. 
2 Катасонов В.Ю. Каинитская цивилизация и современный капитализм. 

Послесловие к книге «Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». 

Часть 1. - М.: Институт русской цивилизации», 2013. 1074 с. 
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поколения, идущие за ними, могли войти в заданный Богом статус 

богоподобия. Вот стратегический план и сверхсмысл бытия – 

обожение (теозис) человека по благодати в результате постоянного 

труда преображения (метанойя). 

Однако произошла трагедия в Райском Эдеме, 

спровоцированная гордыней человеческой, приведшая к 

непослушанию, а далее – к грехопадению. Прародители сменили 

центр своего духовного ориентира с Бога на дьявола (Люцифера) 

[Приложение 11, 12, 13]. Так, в мир через человека и вошли зло, 

грех, смерть… С убийством Авеля (в котором проявлена доминанта 

внутреннего, духовного человека), началось «великое» падение 

нравственности, умаление совести и теоса культуры, а через убийцу 

Каина (доминанта внешнего, телесного человека) – возрастание 

технократической цивилизации, истока каинитской цивилизации и 

соответствующего ей капитализма, со всеми потаенными и явными 

пороками и развратом [Приложение 1, 4]. Отсчет капитализма 

именно от этих времен
3
 позволяет лучше понять общие 

закономерности земной истории человечества. А также 

метафизически осмыслить и наше сегодняшнее общественное 

устройство. Это рост производительности труда, разнообразие 

технологий и качественное совершенство машинного парка, 

цифровизация экономики. Данный бурный процесс развития и 

совершенства уже невозможно остановить (от каменного топора – 

до коллайдеров и пр.). Четко наблюдается экспоненциальный рост 

технологических возможностей (станков, машин, оборудования, 

технологий и др.), который называется еще геометрическим ростом 

[Приложение 1]. 

Главными водоразделами между множеством различных 

цивилизаций, указывает В.Ю.Катасонов, являются различия не в 

уровне развития производительных сил, не в государственном и 

политическом устройстве, не в национальности и расах людей, а 

                                                           
3
 Катасонов В.Ю. Нельзя согласиться с широко распространившимся сегодня 

мнением, что капитализм берет свое начало с Реформации 16-17 вв., которая 

породила протестантскую этику. Популярность такой точки зрения объясняется 

некритическим восприятием «раскрученной» сегодня книги немецкого социолога 

Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма».  
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различия духовного порядка. Прежде всего, различия в 

отношении человека к Богу.  
Первое допотопное убийство привело к расколу человечества 

сначала на две части: сообщество потомков Авеля, имеющих 

центром притяжения Бога, и сообщество потомков Каина, отпавших 

от Бога и имеющих центром притяжения дьявола [Приложение 12, 

13]. Довольно часто, пишет В.Ю.Катасонов, в литературе можно 

встретить такой взгляд на типы живших и живущих на Земле людей. 

А именно: упомянутые три главных сына первых людей являются 

прообразами трех типов людей: Каин - плотских, Авель - 

духовных, наконец, Сиф, третий брат, - душевных. Между 

потомством Авеля и потомством Каина шло и продолжается 

постоянное противоборство - прежде всего, в духовной сфере, хотя 

иногда оно приобретало форму военной, политической и 

экономической борьбы. А потомство Сифа – стало источником 

пополнения как авельских, так и каиновых цивилизаций. 

Вот ряд ключевых признаков каиновой цивилизации:  

1. Отпадение от Бога – замена Бога богатством. 

2. Изоляционизм, агрессия, желание убивать - как ведущее 

отношение каинитов к другим людям.  

3. Появление искусства и культуры, оторванных от Бога.  

4. Многоженство, разврат, испорченные дети – статус семейной 

жизни. 

5. Бескомпромиссное и бессовестное отношение к природе. 

6. Индустриальный (технократический) характер цивилизации. 

Рост объёмов и постоянный прорыв в новое качество, не всегда 

нравственно оправданно (злотворчество). 

7. Всеобщая проституция и распутство. Все покупается и всё 

продается. Ничего личного, - только бизнес. 

 

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на 

земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 

время; и опечалился Господь, что создал человека на земле, и 

восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица 

земли человеков, которых Я сотворил, … ибо Я раскаялся, что 

создал их. Земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась 

земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, 
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ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог…: 

конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась 

от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли» (Быт.6:5–13). 

Эти признаки, в усиленном и в более развращенном виде, потрясшие 

самого Бога – проявляются и на современном историческом этапе, в 

пространстве глобализации.  

 

К. Маркс привел в виде примера очень точную прямую 

зависимость между ростом прибыли и падением нравственности, 

переходом её в безнравственность, аморальность, а далее – в 

преступность: «Когда в наличии имеется достаточная прибыль, 

капитал становится смелым (бессовестным). Обеспечьте 10% – и 

капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится 

оживленным, при пятидесяти процентах положительно готов 

сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие 

законы, при 300% нет такого преступления, на которые он не 

рискнул, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань 

приносит прибыль, капитал станет способствовать тому и другому» 

[К. Маркс, Ф.Энгельс. Соч. – Т.23. – С.770.]. Тот уровень 

капиталистических отношений, в которых и сегодня бытийствует 

человечество – предельно бессовестный (безудержный рост 

духовной энтропии). Данная закономерность четко прослеживается 

на представленных графических изображениях, кривые которых 

противоположны друг другу. [Приложение 1 и 2]. Кривая 

потенциала технологий безудержно растёт в историческом плане и 

нет никаких возможностей её укротить. Стимулирует этот рост 

развитие науки, научно-технический прогресс (НТП), развитие 

боевых технологий военно-промышленного комплекса (ВПК), 

мотивация практической реализации теоретических разработок и 

открытий, механизмы конкурентной борьбы за расширение рынков 

сбыта и др. Кривая потенциала нравственных отношений в социуме 

безудержно падает, ибо отвернувшись, по тем или иным причинам 

от Бога, как отдельный человек, так и всё человечество попадает в 

жесткую зависимость от дьявола, что приводит к тотальному 

духовному опустошению, утрате истинного смысла жизни, обостряя 

потребность в насилии, алкоголе, наркотиках и осуществлении 

суицида. Мир лежит во зле. 
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Совмещение этих кривых (падающей и растущей) приводит к 

пониманию и прогнозированию последствий для всего мира и 

человечества [Приложение 3]. Пока сердце, совесть, духовная 

культура превалировали над технологическими возможностями 

каиновой цивилизации, нравственные ценности еще были значимы в 

социуме и ими люди руководствовались при принятии решений, 

сдерживая многие негативные проявления. Это возвышение совести, 

культуры, любви и веры над технократией – можно обозначить 

символом « », представленным на схеме в голубом цвете.  

Далее наступает момент  места пересечения кривых – которое 

определяется критической точкой «К», - это та граница, за которой 

(вправо), с определенного момента, начинается уже пространство 

не возврата… Здесь нарастает приращение уже противоположное: 

возвышение и доминанта технократического над духовным. Теперь 

«безумные» технологии (не освященные добродетелью) воцаряются 

над совестью, нравственностью и другими совершенствами, 

детерминируя их злотворчеством. Такое приращение имеет 

отрицательное значение « ». На научном горизонте уже маячит 

клонирование человека, эвтаназия, чипирование людей, 

трансгуманизм
4
 и т.д. Содержание и сущность всего того негатива, 

обозначаемого символом « », непомерно растёт и количественно, 

и качественно. Ящик Пандоры разваливается по всем швам и вся 

сатанинская мерзость обрушивается в мир земного бытия… Потому-

то Евангелие и констатирует, что мир лежит во зле (1Иоан.5:19). И 

не просто лежит, но с мазохистским порывом погружается в 

инфернальные глубины [Приложение 2, 3, 4]. Нравственные 

ограничители и совестливые предохранители снимаются 

глобализмом, либерализмом и постмодернизмом. Тут все 

переворачивается до выворота бытия наоборот. Мир входит в 

                                                           
4 Трансгумани́зм (от лат. trans — сквозь, через, за и homo — человек) — 

философская концепция, а также международное движение, поддерживающее 

использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и 

физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов человеческого 

существования, которые трансгуманисты считают нежелательными — страданий, 

болезней, старения и смерти..  Трансгуманисты изучают возможности и последствия 

применения таких технологий, опасности и преимущества их использования, 

рассматривая в том числе идею конвергенции биологических, информационных, 

познавательных и нанотехнологий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 
229 

пространство глобальной катастрофы, воспроизводя и наполняя 

арсеналы оружием массового уничтожения (атомным, водородным, 

биологическим, информационным, психопаралитическим и многим 

другим… возможно COVID?, о котором мы еще ничего не знаем). 

Стало понятно, что человечество может само себя уничтожить: ведь 

человек становится негодяем ровно в тот момент, когда его 

обезумевший разум начинает одерживать верх над совестью 

(Мишель Емельянов).  

Жажда новых открытий, обеспечивающих 

несанкционированную прибыль, загоняют совесть в подполье, о чем 

писал еще Ф.М. Достоевский. И потому, если уровень прибыли 

маячит на уровне 300% (о чем мы писали выше), то бизнесмен, как 

утверждал еще К. Маркс, пойдет на любое преступление, несмотря 

на страх виселицы (незаконная торговля наркотиками, оружием, 

алкоголем, сексиндустрия – соблазняют прибылью в тысячи 

процентов). Мы не можем эти открытия и направления полностью 

остановить. Потому человечество в условиях глобализации, 

капитализма, империализма и неолиберализма все далее и далее 

продвигаются по графику вправо, доходя до критической отметки «

», за которой наступает абсолютное разрушение и гибель 

(технократический и формально-логический ум предельно 

доминирует над образно-эмоциональным и иррациональным, 

метафизическим и трансцендентным потенциалом «сердца»). Это 

пространство дьяволизма и сатанизма, пространство греха. А грех – 

это промах, а значит, мы обязательно промахнемся мимо цели, мимо 

смысла бытия. А значит, промахнется и система образования, 

которая будет готовить субъектов уничтожения и самоуничтожения. 

Это четко прослеживается на графике ситуаций примера гибели 

империй (Римской, Византийской, Российской и СССР) 

[Приложение 4]. В данном приложении отметим еще одну важную 

точку, обозначенную буквой F, которую можно поименовать 

«бифуркальной». Из неё открываются два направления развития:  

1) Точечное продолжение до и после пересечения временной 

исторической оси и вход в абсолютные отрицательные значения оси 

потенциала нравственности (безнравственности). При этом растёт 

величина « », что ведёт, рано или поздно, к гибели всех 

систем и структур. Но возможен и путь 2) Когда духовно 

http://www.inpearls.ru/author/10376
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нравственное усилие человека или народа выведет траекторию 

движения из точки F в R (но об этом позже) [Приложение 4, 6]. 

Данную данность в свое время поняли политики: Н. Хрущев и 

Д. Кеннеди во время Карибского кризиса, а позднее М. Горбачев и 

Р. Рейган, а также ученые А. Сахаров и Е. Велихов, когда 

просчитали феномен «ядерной зимы» при взрыве только десятой 

части накопленного ядерного потенциала. Таким образом, была 

осознана ситуация невозможности развития социума на этом 

точечном пути,  ибо это смертельная траектория. 

Аналитика, в конечном итоге, всегда приходит к вопросу: а что 

же делать, как спастись в этой ситуации? Опираться нужно на 

какой-то идеальный вариант. И такой вариант абсолютного спасения 

есть. Его методология прорисовывается в ситуации, когда кривая 

потенциала нравственности всегда будет над кривой развития 

потенциала технологий [Приложение 5]. Это возможно при 

функционировании авелевой цивилизации, когда доминантной в 

духовной сфере есть целенаправленная и волевая связь человека и 

части человечества с Богом (перевоплощение /метанойя/, 

устремляющее человека в процессе воцерковления, исповедывания, 

покаяния, Евхаристии, литургии и причастия в богоподобие 

/теозис/). Это приводит к тому, что все структуры доброделания 

сохраняются, укрепляются, в виду возрастания: → Духовное, 

сердечное, трансцендентное, метафизическое, сверхъестественное 

всегда возвышается над технократическим, умственным, 

рациональным, естественным.  

Но это идеальный вариант, это совершенная конструкция. Она 

не может быть быстро достижима, в виду бремени 73-летного 

богоборческого советского режима, при котором возросло уже 

несколько светско-ориентированных поколений, а потом духовная 

неопределенность от 90-х и по современный период либерального 

свободно-бессовестного и офшорного капитализма.  

Вернёмся более предметно и содержательно к обозначенной 

ранее «бифуркальной» точке F и движению по направлению 

обозначенного пути: F → R → L [Приложение 6]. Точка К осталась 

позади. Исследуемая социально-политическая, экономическая 

система, достигшая определенного уровня технологического 

развития, с принятым статусом государственности и её народа 
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продвигается на отрезке пути К – F. Этот графический отрезок 

может иметь различный градиент наклона своей траектории 

развития (Россия, после развала СССР в 90-е и начало нулевых гг.; 

Украина после майданного переворота в 2014 году и по настоящее 

время; Республики окраин бывшего СССР – Прибалтика, Грузия, 

Армения, Азербайджан, Казахстан и др.). Но в основном этот наклон 

был падающий. Обязательно, рано или поздно, должна проявится 

ситуация самой глубокой координаты этого падения – бифуркальная 

точка F, с проявлением max отрицательных позиций во всех 

отраслях экономики, политики, технологий и, тем более, в духовной 

сфере (например на Украине помимо существующего спектра 

Церквей: Римо-католическая, греко-католическая, Украинская 

православная церковь Московскго патриархата, Украинская 

православная церковь Киевского патриархата /неканоническая/, 

добавилось в 2019 году ещё одно неканоническое автокефальное 

образование, дарованное патриархом Константинопольским 

Варфоломеем и Священным синодом Константинопольской 

православной церкви для Киевской митрополии посрндством 

Томаса – Православная церковь Украины /ПЦУ/). В этом случае 

политические деятели, руководство страны, государственные 

органы, народ – как субъект власти, должны решить: а) продолжать 

двигаться по дальнейшей траектории негативного гибельного пути 

развития F – Х,  или, приложив системное усилие (в том числе и в 

сфере Духа), перейти на спасительную траекторию F → R → L. Но 

данная смена траектории будет связана и со сменой парадигмы 

развития цивилизации: от каинитской к авелевой, с максимальным 

привлечением адептов сифовой цивилизации и сменой духовных 

приоритетов: от богоборчества, сатанизма, секуляризма к 

богословскому приоритету ценностей, веры в Пресвятую Троицу, 

Спасителя – Иисуса Христа. Ибо если Господь за нас, то кто против 

нас? (Рим.8:31). Здесь и страны, народы которых исповедуют 

миролюбивый Ислам, а не тот, который насыщен терроризмом.  

Для перехода на спасительную траекторию F → R → L, 

потребуется переустройство всей духовной сферы в государстве. 

Это и введение в Конституцию РФ понятия «Бог», ибо без Бога мы 

ничего сделать не сможем (Иоан. 15: 5). Это и пути и прорывы, о 

которых заявил В.В.Путин, Президент Р.Ф в своей речи на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1620%E2%80%941688)
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Валдайском форуме в 2021 году. Грядёт качественное 

переустройство и переформатирование системы образования, 

которая должна создать условия по оптимальному формированию 

целостного человека с целостным научно-религиозным 

мировоззрением и системным мышлением (системно-

диалектическим, логико-вариативным, вероятностно-

прогностическим, трансцендентно-метафизическим /знаково-

символическим/)
5
. Уже сегодня возможна такая системная 

перезагрузка системы образования и всей педагогической науки, 

которая должна трансформироваться в педагогическое искусство 

высшего уровня. (Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, С.С. Гогоцкий, 

П.Д. Юркевич, В.В. Зеньковский, Х.Д. Алчевская и др., а в XXI веке 

– митрополит Зиновий (Корзинкин), проф. В.М.Меньшиков: Курск). 

Авторы тоже имеют определенные наработки в этой сфере. 

По сути дела (по аналогии) путь F → R – это выход их крутого 

пике, связанный с преодолением всей системы (комплекса) 

перегрузок (социальных, конституционных, государственного 

переустройства, идеологических, политических, экономических, 

образовательных и мн. др.). На этом историческом этапе 

потребуется перевоспитание как отдельного человека, так и 

большинства субъектов социума, утверждая и воспитывая внутри 

целостного человека его доминантную позицию внутреннего 

человека над внешним. И тогда станут реальностью пастырские 

слова ап. Павла, обращенные к нам: «Посему мы не унываем; но 

если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется» (2Кор.4:16).  

Этот сложный диалектический переход должен быть сделан для 

того, чтобы далее выйти на позицию траектории R → L , 

увеличивать рост « », приоритета «сердца», над рациональностью 

«ума» [Приложение 6]. 

И если всё это преодолеется (инерция учителей, секуляризация 

образования, нежелание стать соработниками Бога), этим также 

преодолеется отрицательные значения « » и произойдет выход в 

жизненные значения положительной духовно-нравственной и 

                                                           
5
 Проказа А.Т., Ильченко В.И. Размышления о мышлении с практическими 

приложениями. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В.Даля, 2018. – 284 с. 
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совестливой шкалы состояния общества « ». Но сам человек, без 

Бога, этих перегрузок никак не вынесет и не преодолеет. «Кто 

пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без 

Меня не можете делать ничесоже» (Иоанн. 15:5). Иисус Христос 

прямо указывал апостолам и народу: «человекам это невозможно, 

Богу же все возможно» (Матф.19:26). Потому и необходимо 

системное синергийное соработничество с Богом, в единстве с 

которым все возможно. Апостол Павел, исходя из своего личного 

опыта, утверждал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе... 

потому облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа» (Фил.4:13; 

Рим.13:14). Необходимо постоянно испытывать и исследовать себя, 

чтобы не сомневаться, что сам Христос внутри каждого внутреннего 

человека пребывает после Таинства крещения (2Кор.13:5). Только в 

таком синергийном процессе и возможно эффективное восхождение 

по пути F → R → L . Только узкие и трудные пути ведут к 

праведным духовным сияющим нетварным светом вершинам 

[Приложение 7]. Это пути max-максиморного напряжения всего 

комплекса духовных, душевных и телесных сил как внутреннего, 

так и внешнего человека. 

Необходимо «вырваться» из «притяжения» языческо-

неоязыческих, секулярно-атеистических и богоборческих ценностей 

эгоцентрического антропоцентризма в точке F (как это в свое 

время мужественно сделал Равноапостольный князь Владимир, 

крестивший в Православие Киевскую Русь в Днепровской купели) и 

пройти заявленный путь R → L , двигаясь в системном пространстве 

по ступеням восхождения воцерковленности человека: 

кордоцентризм (отдельный человек) → Христоцентризм (Иисус 

Христос как Богочеловек) → Теоцентризм (Пресвятая Троица) 

[Приложение 27 - 29]. Такое соотношение может быть понято через 

диалектику взаимосвязи философских понятий «единичное» → 

«особенное» → «всеобщее». Нужно осторожно и критически 

относится к приоритету антропоцентризма, но, отринув 

эгоцентризм, необходимо трансформировать антропоцентризм через 

систему образования в кордоцентризм (человеческое сердце как 

центр духовный жизни внутреннего человека, в котором и может 

произрастать Иисус Христос в целостном человеке при 

воцерковлении). Именно об этом писал ап. Павел: ««Законом я умер 
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для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я 

живу, но живет во мне Христос» (Гал.2:19–20). Но есть слова ап. 

Павла, продолжающие данную мысль: «Разве не знаете, что вы храм 

Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор.3:16). И далее, более 

утвердительно: «Вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них 

и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом» 

(2Кор.6:16) [Приложение 7].   

Спасение возможно только в пространстве истинных догматов 

религии. Религия (Re-ligare) – восстановление утраченной связи 

(союза) человека с Богом. Только в этом союзе и возможно духовно-

нравственное исцеление и спасение. Духовно-нравственное 

развитие, если оно заявляется ведущей целью в образовательном 

процессе, должно стать системообразующим и судьбоносным 

фактором. Эта нелегкая, но благодатная деятельность, должна 

осуществляться до скончания века, из десятилетия в десятилетие, из 

столетия в столетие, все время совершенствуясь. Нельзя 

останавливаться на этом пути, а тем более бросать эту деятельность. 

Она будет исполняться в условиях самоограничения, самокритики и 

любви как ко Господу, так и к ближнему своему. Вся 

государственная законодательная база де-юре должна быть 

выстроена и работать на осуществление этой глобальной идеи на 

протяжении всей ранее указанной траектории: F → R → L . Само 

государство должно понимать – спасение и возрождение сил 

традиционного Русского мира только на этом пути.  Именно на этом 

пути Русский мир восстанет во Святую Русь. 
 

§1. Выводы.  

В этой комплексной деятельности, на пути указанной траектории, 

должны принимать участие, во-первых, сам человек, ибо он должен 

быть устремлен реализовать идею Всевышнего о том, чтобы сам 

внутренний человек в единстве с внешним – был  уподоблен самому 

Богу, ибо он храм Бога живого. Во-вторых, - семья, в классическом и 

историческом понимании (папа, мама, дети). В духовном плане 

понятие семьи уподоблено МАЛОЙ ЦЕРКВИ. В-третьих, духовное 

[Приложение 9] воспитание человека и народа может осуществляться 

исключительно в Православном храме (только в Храме бытийствует 

святость, вечность, Иисус Христос, сверхъестественное, Святой 

Дух…), как теле Христовом, где все прихожане – члены, частицы этого 
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тела, представленные в соборном единстве. В-четвёртых, духовное 

воспитание должно параллельно реализовываться в специально 

выстроенной системе образования (Oбраз – Bildung), на всех его 

уровнях и этапах, совершенствуя человека как образ Божий и помогая 

ему преобразиться в Подобие Божие. В-пятых, само государство, его 

властные управленческие структуры должны и де-факто, и де-юре 

способствовать духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодёжи во всей его Абсолютной глубине на базе 

религиозно-научного синкретизма (при этом не исключается 

разделение и отделение государства от Церкви, но не социума и 

культуры от Церкви). На этой базе в социуме должно приоритетно 

осуществляться духовное воспитание во всех возрастных категориях 

населения, проявляться уважение, почтение и практическая реализация 

такого образования, которое приведет к формированию целостной 

личности в тенденции богоподобия. [Приложения 1 – 7, 7а, 8 – 9, 12 – 

14б]. В-шестых: для создания оптимальных условий реализации 

духовного образования в ЛНР кафедра Философии (Мировой 

философии и теологии) Луганского Далевского университета на 

протяжении последних десяти лет успешно осуществляет подготовку 

магистров философии, теологии и религиоведения из среды 

священников Луганской Епархии, которые способны работать на всех 

уровнях светского образования [Приложение 35], неся сакральные 

смыслы святости в образовательный процесс школ и Университетов  

Луганской Народной Республики.    

Это необходимые условия, которые, при целенаправленной и 

долгосрочной практической и правильно методически организованной 

реализации, помогут социуму преодолеть потенциальный барьер, 

детерминирующий разрушение (« ») и войти в сферу 

положительного созидания (« ») прорывного развития общества.  

Именно в такой концепции развития социума, внутренний человек, 

духовно обогащенный, – будет детерминировать положительное 

развитие внешнего человека, уменьшая в нем энтропийный потенциал. 

В своем диалектическом единстве оба будут целенаправленно 

двигаться в пространство теоса культуры, созидая целостного человека 

как личность.  
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§2. Диалектика внешнего и внутреннего человека:  

свобода поиска приоритетного жизненного пути 
 

Вопрос о построении концептуальной основы 

совершенствования социума в общих чертах представлен в 

предыдущем параграфе. Выяснилось, что переход социально-

экономической системы на качественно новый уровень развития и 

функционирования (о чем провозгласил Президент РФ) возможен 

при наличии многих условий и параметров, но одним из ведущих 

компонентов, по мнению авторов, выступает духовно-религиозно-

богословско-мистический элемент, максимально проявляющийся в 

комплексной деятельности Православной Церкви в пространстве 

Русского мира. Именно в церкви начинается (с таинства крещения и 

миропомазания), продолжается (литургия, исповедь, покаяние, 

Евхаристия-причастие, соборование) и завершается (чин погребения 

- отпевание) процесс духовного совершенствования целостного 

(внешнего и внутреннего) человека и возрастание этого дуэта в 

статус одухотворенной личности. Совершенствование социальной 

системы, осуществление прорывов в новое качественное состояние, 

может реализовать (кем делать?) только интеллектуально 

подготовленный, критически-созидательно мыслящий и духовно 

совершенный целостный человек. Важно разобраться и 

содержательно представить образ целостного человека, восходящего 

в статус одухотворенной и богоподобной личности как 

мотивированное целеполагание в процессе деятельностной 

целереализации. 

Величественная проблема феномена человека должна решаться 

не только и не столько в рамках относительных категорий (хотя 

высшая теория, созданная в физической науке, носит наименование 

«Теория относительности»), а только в категориях Абсолютных 

значений. Здесь должен «работать» принцип акмеологического 

возвышения. Существует философская категория Абсолют 

(absolutus – безусловный, неограниченный, вечный, совершенный), 

прописанная во всех философских словарях, учебниках 

монографиях и т.д. Синонимами Абсолюта выступают: Абсолютный 

Дух, Абсолютная Идея, Абсолютный Разум как Премудрость, 

Абсолютное Бытие, Абсолютное Сознание. В религиозных системах 
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категория Абсолют используется для обозначения БОГА 

[Приложение 8, 9].  

В материалистических концепциях, теориях и парадигмах 

данная категория всегда была не в чести. Она практически не 

использовалась, зачастую отбрасывалась как антинаучная. Но в 

практике жизни, особенно духовной, данная категория предельна 

важна как для отдельного человека, так и для всего человечества. По 

Э.Фромму, любой человек обречен на жажду вечного и 

Абсолютного. Содержательный эквивалент духовной жажды 

проявляется как необходимость восстановления утраченной связи с 

Богом (Re–ligare).  

Человека в систему абсолютных категорий ввел сам Господь 

Бог, резюмируя итог своей созидательной деятельности словами: 

«хорошо весьма» - «се добра зело». Это и есть Абсолютный знак 

качества саморефлексии Творца. Значит исследование феномена 

человека нужно вести системно-диалектически: как научными 

методами, так и с использованием сверхнаучных (религиозных и 

мистико-богословских) методов. Это позволит эффективно 

использовать набор Абсолютных категорий, которые в 

материалистической методологии исследований практически не 

использовались. 

Вот мнение по избранной проблеме академика Н.П.Бехтерева 

(1924 – 2008), научного руководителя Института мозга человека 

РАН (который теперь носит ее имя). Она знала о мозге, пожалуй, 

больше любого ученого, живущего на Земле сегодня. Наталья 

Петровна писала: «Моя тяга к вере в иное, чем принято сейчас в 

научном мире, происхождение мозга и, следовательно, человека 

(выд. – авт.), базируется на исключительной сложности и, как 

принято считать, сверх избыточности мозга. Боюсь, что наш 

железобетонный материализм лишает нас непредвзятого взгляда на 

события, без их обязательного строго философского обрамления». С 

помощью высокоточной техники академик Бехтерева серьезно 

исследовала важнейшие функции мозга – внимание, память, 

мышление, речь, эмоции, но, вместе с тем, не отметала за 

необъяснимостью сверхъестественные незаурядные события и 

явления, не закрывала глаза на то, чему человечество еще не нашло 

объяснения, – вещие сны, ясновидение, «выход души из тела» во 
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время клинической смерти и прочее. «Это, конечно, уже не наука. 

Но и не лженаука. Так – бывает...», – говорила Наталья Петровна. 

Какой еще другой авторитетный ученый такого уровня позволит 

себе высказать подобное признание?  

[https://gudok.ru/newspaper/?ID=766656]. 

В современной науке до сих пор нет доказательных фактов и 

теоретических концептов, утверждающих происхождение человека от 

приматов. Нет выстроенных, теоретически обоснованных, 

переходных звеньев процесса перехода от приматов к человеку. Не 

найдены естественные археологические образцы, дающие основание 

доказательности трактуемого перехода. В этой связи, эволюционную 

теорию Ч.Дарвина нужно считать сугубо гипотетической и научно не 

доказанной. Исходя из выше обоснованного, остановимся на анализе 

Библейских утверждений о творения человека [Приложение 10].  

В первой главе Бытия описан Совет внутри Пресвятой Троицы 

о творении: «…сотворим (множественность, трёхипостастность: 

выд. – авт.) человека по образу Нашему по подобию Нашему» 

(Быт.1:26). И далее по тексту: «И сотворил Бог человека по образу 

Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их» (Быт.1:27). Творение человека изначально 

задумывалось в качестве двух ипостасной модели (Образ – форма, 

явление; а Подобие – содержание, сущность). Но в итоге творение 

произошло и было завершено только в форме и содержании Образа 

Божия.  

Сотворил Господь тело человека из праха земного (из всей той 

материальной элементной базы, которая была создана в первые дни 

творения) 
6
. А для оживления этого материального (перстного) тела 

                                                           
6 Олег Макаров Что такое прах земной? 

Основываясь на устаревших гипотезах и предположениях, многие считают, что 

Библия – это набор мифов  и противоречивых небылиц. Они говорят, что 

сотворение человека из земли или грязи – просто невежество. Но ведь Библейские 

утверждения все больше и больше начинают подтверждаться последними 

достижениями современной науки. Рассмотрим подробнее: Быт.2:7 И создал 

Господь Бог человека из праха земного <слово "прах" – пыль, прах, сухая земля; 

пепел, мусор. Т.е. очень мелкие частицы, слово "земля" - страна, земля в значении 

планета>, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою... 

Следуя значению слов, понимаем так: очень мелкие частицы имеют ту же материю, 

что и планета Земля. Еккл.12:7 И возвратится прах в землю <слово "земля" – земля, 
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Господь «вдунул в лице его /ноздри его/ дыхание жизни, и стал 

человек душею живою» (Быт.2:7). В этом месте сделаем важное 

уточнение: та субстанция, которую выдохнул из Себя Господь Бог и 

вдунул в лице человеческое, является субстанцией Духовной 

(неизменной безусловной и абсолютной сущностью), а значит - 

Божественной. Она вечная, значит и душа человеческая стала 

обладать вечной сущностью и по всем своим качествам вечная 

(бессмертная) душа доминантная над телом перстным. Именно она 

                                                                                                                                   
в значении земляная почва, глина>, чем он и был; а дух возвратился к Богу, 

Который дал его.  

Получаем: Прах (очень мелкие частицы) – из чего состоит тело человека; Земля 

(в значении планета Земля) - прах состоит из того же материала, что и все на 

планете, из "начальных" частичек. Земля (почва) - куда хоронят тело человека. 

Итак, получаем расширенное толкование этих мест Писания: Бог создал человека из 

очень мелких частиц, из которых создано все на планете Земля, включая почву и 

разные породы земли. После смерти ТЕЛО человека придают земле, где оно 

разлагается.  

Теперь, исходя из открытий современной науки, можно перефразировать 

Библейские тексты так: Бог сотворил человека и все на планете Земля из одних и 

тех же очень маленьких частиц (праха земного): протонов, нейтронов, электронов, 

так называемых элементарных частиц. Из этого конструктора создана и вся 

вселенная физического мироздания. Из разного набора этих частиц созданы разные 

атомы, из которых, в свою очередь, сотворены разные молекулы и вещества 

(газообразные, жидкие и твердые).   

Сейчас ни для кого не является секретом, что из одних и тех же элементарных 

частиц (праха земного), состоят как тело человека, так и все предметы на планете 

Земля, включая и грязь. Человек и грязь состоят из ОДИНАКОВЫХ элементарных 

частиц (праха земного), ИМЕННО ТАК, КАК НАПИСАНО В Библии еще 

ТЫСЯЧИ лет назад!  Ведь это было известно еще древним людям, ЗНАЮЩИМ 

Писание.  

В Библии много тысяч лет назад описана структура всех веществ, находящихся 

во Вселенной. Это знали верующие в Бога и читающие Его ИНСТРУКЦИЮ о 

сотворении мироздания, когда человеческая наука была в первобытном состоянии. 

Да и как первобытному объяснить, что тело человека сделано из того же 

«конструктора», что и грязь?! Мы видим, что Библейские тексты очень точно 

ОТОБРАЖАЮТ СУТЬ вещей и мироздания физического мира. Точно так же они 

дают понятия о мироздании духовного мира. И этому надо верить, т.к. современная 

наука пока НЕ В СИЛАХ ДОКАЗАТЬ даже простых вещей из духовного мира. 

Более точной научной книги, как Библия О ДУХОВНОМ МИРЕ, больше нет и не 

будет, т.к. ее написал Сам Создатель-Бог через пророчество Божьих людей, 

умеющих слышать Его голос. Итак, тело человека, как и вся Вселенная состоит их 

праха (элементарных частиц).  https://proza.ru/2014/12/16/528 
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осуществляет и обеспечивает все жизненные процессы в бренном 

теле. Это, так сказать нижняя, более «примитивная» часть души. Но 

есть еще и высшее состояние души (душа души) – это дух 

человеческий, который уподоблен Духу Святому и может с ним 

находиться в связи, резонировать и «соработничать» (синергия) в 

пространстве сверхъестественного. Недаром Серафим Саровский 

возглашал: «Стяжай (приобретай) благодать Духа Святаго и тысячи 

вокруг тебя спасутся!». В этом плане дух человеческий является 

посредником (медиатором) между Духом Святым, третьей 

ипостасью Пресвятой Троицы и двоицей (душою человека и его 

телом). И чем более интенсивные обменные процессы будут 

происходить между Духом Святым (а значит и всей Пресвятой 

Троицей) – телом и душою человека, тем больший потенциал 

духовности и благодати будет приращиваться в троичной системе 

человека (дух /душа души/ – душа – тело).  

Вот именно такое одухотворенное состояние человека только и 

позволит ему прорываться (вырываться) из «потенциальной ямы» по 

траектории F → R → L в пространство нового качественного 

функционирования социально-экономической и политической 

системы с параметрами (« »). И чем больший процент населения 

данного общества сподобится реально «стяжать Дух Святый», тем 

быстрее и интенсивнее будут осуществляться положительные 

преобразования (+) в социуме (цивилизации и культуре).  

 

Когда Господь сотворил 

мужчину и женщину 

(Быт.1:27), то мысленно 

явлена идиллия тройственных 

отношений в Райском саду: 

Бог – Адам – Ева (внутренний 

человек с Богом в сердце), 

наши прародители стяжающие Дух Святый [Приложение 12]. Это 

был действительно «треугольник» святости, ибо он был обоготворён 

благодатью.  
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Благодать Божия созидает 

человека совершенным. Все 

системные элементы этой 

структуры (АСВ)  симметричны 

и  правильны (Дух – 

заключенный в условном 

треугольнике, вершина которого 

С,  устремлена к святости и 

Святому Духу в Пресвятой 

Троице; душа в виде 

центрированной окружности с 

центром на вертикальной оси 

имеет свою субстанцию;  тело – 

имеющее своё материальное 

наполнение тоже симметрично с 

центром тяжести, проекция 

которого тоже находится на 

вертикальной оси, устремленной 

к святости и Богу) [Приложение 13]. Все получено от Бога и все 

устремлено ко Господу. Троичность Бога олицетворена в 

троичности человека 
7
.  

Человек был сотворен как Образ Божий. И одним их 

константных атрибутов этой Образности, было объективное наличие 

абсолютного статуса «свободы» и «любви», которыми изначально 

наделен человек в священном акте творения.  

Но, обладая уже огромным социальным опытом, мы понимаем, 

что свобода, этот дар Божий является проявлением обоюдоострости. 

Святой Антоний Великий по этому поводу четко указывает: «Бог 

создал душу свободною и самовластною и она вольна поступать как 

хочет — хорошо или худо». Чтобы правильно поступать 

(объективно и истинно), нужно отчетливо изначально понимать и 

знать, что такое хорошо, а что такое плохо (чему и нужно обязательно 

учить детей с самого раннего возраста, не прекращая эту учебу не 

только до взрослости, но и до предельной зрелости). А если такого 

субъективного опыта нет, то необходимо руководствоваться теми 

                                                           
7
 Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).  Дух, душа и тело. – Общество любителей 

православной литературы. Изд-во им. Св. Льва, папы Римского. – Москва, 2009. – 150 с. 
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повелениями или заповедями, которые однозначно задает сам 

Всевышний Господь, Творец и Отец. И за этим нравоучительными 

«нельзя» или «не ешьте» – следует убедительное объяснение тех 

серьезных последствий, которые неотвратно наступят при 

непослушании: «смертию умрёте»! – строго предупредил Господь. В 

пренебрежении этим указаниям кроется  возможность произвола 

(негативной свободы) и тенденция уклона в сторону самообожения. 

Этим и воспользовался Соблазнитель. Он ввел перволюдей во 

искушение, просто обманув их, сыграв на чувствах самолюбия и 

гордыни [Приложение 11, 12, 13]. 

Первозданный человек не осуществил своего призвания. 

Человек отказывает в доверии Богу и соблазняется мнимой 

возможностью самообожения, поверив лукавому духу: «…в день, в 

который вы вкусите…, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 

знающие добро и зло…» (Быт 3:5). Разум человеческий, по природе 

сообразный божественному Логосу и призванный к богопознанию, 

отвращается от Бога, устремляясь к миру и сомнительному гнозису, 

который блаженный Августин назвал «страстью жадного 

любопытства».  

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно 

приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание…» (Быт 

3:6). Человек духовный 

(внутренний) подчинился 

человеку внешнему, 

материальному, душевному. 

По воле человека зло 

становится силою, 

заражающей тварь. Исаак 

Сирин Ниневийский 

откровенно назидал: «Кто 

воли своей не покоряет Богу, тот покорится противнику Его». Вот и 

покорились прародители наши противнику Бога, вот и свершилось 

грехопадение великое. Отвернулись люди от Бога. В душах их 

воссел дьявол (Люцифер – отпавший от Бога ангел). На арену 

земного, конечного, бытия вышел внешний, душевный, смертный 

человек. Это и воплотилось в Каина – первого убийцу на Земле, 

проявившего себя во всей своей дьявольской омерзительной 
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«красоте». Он тоже наполнен духом, но духом сатанинским. 

Апостол Иоанн предупреждает нас всех об этом: «Возлюбленные! 

не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, 

потому что много лжепророков появилось в мире.  Духа Божия (и 

духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, 

который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не 

есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он 

придет и теперь есть уже в мире».(1Иоан.4:1-3) [Приложение 12, 13]. 

На предложенной схеме виден векторный переворот духа на 180°. 

Вершина треугольника (mnи), в котором сконцентрирован 

дьявольский дух, устремлена в пространство инфернального 

(Иинфрнальный – (лат. infernalis, от infernus подземный, адский). 

Находящийся в аду, 

происходящий в аду, адский, 

демонический. 

Инфернальный огонь. 

Инфернальные муки.). 

Образно представленные 

душа и тело, в виде неких 

фигур, извращённых  до 

неузнаваемости. Это говорит 

о том, что 

функционирование их 

далеки от нормы. Всё это, в 

итоге, приводит к явным 

отклонениям от нормы, 

устремляет к разврату, 

деградации и другим 

извращениям как у 

отдельного человека, так и 

массовым проявлениям 

девиантного поведения в социуме. Становится понятным 

констатация факта, что мир лежит во зле (1 Ин. 5: 19). Греховность и 

зло проникают во все поры культуры и цивилизации, прорастая 

раковой опухолью в социуме, что определенно ведет его к гибели.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/17171/%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99


 

 
244 

Именно эта позиция и приводит к погружению в пространство 

инфернального, глубина которого ранее была обозначена буквой F.  

Однако, при всех системных метаморфозах, произошедших с 

человеком, возникших при грехопадении (возможный аналог – 

короткое замыкание электрического тока или радиоактивное 

облучение, воздействующие своим разрушительным воздействием 

на конкретную систему) взаимоотношение человека с Богом 

остаются вероятностно возможными, о чем свидетельствует наличие 

сохранившегося треугольника (a-b-c) внутри внешнего человека.  

При этом нужно подчеркнуть, что приведенные схемы и структурно-

логические обоснования [Приложения 12 и 13], показывают только 

предельно противоположные состояния, именуемые как «внешний» 

и «внутренний» человек. В дальнейшем будет показано ряд 

переходов как в одну, так и в другую сторону от этих предельных и 

полярно-фиксированных состояний [см. Приложение 30 б]. 

Переход системы «человек» из состояний 1 в состояние 2 

[Приложение 13] с глубокими внутренними качественными 

изменениями произошел довольно легко и практически незаметно 

(грехопадение) [Приложение 11, 12]. Качественно нарушенная 

грехопадением духовно-душевно-телесная матрица внешнего 

человека, начала передаваться при зачатии каждому человеку из 

поколения в поколение, заражая грехом (смысл понятия «грех» при 

переводе с греческого – промах) все большее и большее количество 

людей (теперь уже целые поколения и цивилизации начали 

промахиваться: «неужели мимо цели, мимо смысла бытия»?). Эта 

духовная пандемия человеческими усилиями (лекарственными 

препаратами, вакцинами и инъекциями) НЕ ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ! 

Переход из состояния 2 в состояние 1 практически может быть 

возможен, но только при помощи Божественной благодати, при 

массовом молитвенном вопрошании. Ап. Павел по этому поводу 

взывает: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с 

благодарением. Молитесь…, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, 

возвещать тайну Христову» (Кол.4:2,3). И далее: «Непрестанно 

молитесь.  За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 

Христе Иисусе.  Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все 

испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода 

зла» (1Фесс.5:16-22). 
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Важно обратить внимание еще на один элемент в графической 

схеме, раскрывающую сущность внешнего и падшего человека 

[Приложение 13, Человек внешний, душевный, схема 2]. Это 

важнейший элемент центрирует внешнего человека, вектор которого 

потенциально устремлён в пространство инфернального. Однако в 

нем, во внешнем, генетически осталась та сила Духа, которую в 

человека вдунул Господь Бог при творении, что и предполагает 

наличие возможности возвращение падшего человека к святости. 

Переориентация в святость возможна при синергийном резонансе со 

Святым Духом, той духовной субстанции, потенциально заложенной 

и сохраненной в пространстве обозначенного треугольника (а-в-с).  

И если внешнему человеку с его ограниченными возможностями и 

деформационными изломами души и тела эта переориентация 

невозможна и  не под силу, - то Богу – все возможно: «Иисус… 

сказал: человекам это невозможно, Богу же все возможно» 

(Матф.19:26). Вразумляйтесь, молитесь, воцерковляйтесь, приносите 

покаяния, причащайтесь и каждый человек внутри себя найдет ту 

точку опоры, опираясь на которую, в соработничестве с Богом, он 

придёт к святости  из состояния 2 в состояние 1.  

По аналогии вспомним слова великого физика и математика 

периода классической античности Архимеда Сиракузского (287—

212 до н. э.) в продолжении развития основной идеи закона рычага: 

«Дайте мне точку опоры, и я переверну Земной шар». Но это сфера 

механики и физики. А в мистическом пространстве – в каждом 

крещенном христианине  появляется такая точка (камень) опоры – 

это Иисус Христос. Мощь этой опорной точки (камня) возрастает с 

процессом нашего воцерковления. Но безразличие и угасание нашей 

веры  (строители призрели и отказались от этого камня (Пс.117:22)) 

приводит к тому, что нет ни желания, ни возможности перейти от 

доминанты внешнего человека духовному торжеству  внутреннего. 

Это несокрушимая точка опоры, это сила, заложенная в 

условном треугольнике (а-в-с) – есть наш внутренний человек, т.е. 

внутри внешнего человека (m-n-и) бытийствует внутренний 

человек, энергию которого нужно запустить безбрежной 

мистической энергией Святого Духа (ведь Господь есть огонь 

поядающий. (Евр.12:29)). 
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Задача одна единственная – возвратиться к прерванному 

райскому общению с Богом [Приложение 12; от  к ; от 

доминанты внешнего, душевного человека с дьяволом в сердце, к 

доминате внутреннего духовного человека, освященного 

Божественной благодатью и с Богом в сердце.]. Это неимоверно 

сложно, трудно, потребует много усилий, но это – реально возможно 

т единственная возможность спасения! Повторимся еще и еще раз: 

только через такой подход возможно вырваться из любой глубина 

«потенциальной ямы», обозначенной бифуркальной точкой F и по 

траектории F → R → L выйти в искомое пространство « ». 

Под разные доминантные структуры человека (внешний - 

внутренний) конструируются и разные системы образования, 

разрабатываются разные педагогики и дидактики. Выбранный 

аргумент требует и свою избранную деятельностную функцию. 

Только тогда между ними возникнут своеобразные, живые 

резонансно-синергетические отношения. Пока же педагогическая 

практика не поднята до этого уровня реализации, а, с неизмеримо 

низкой эффективностью, задействована на уровне сугубо внешнего 

человека, с душевно организованной вопросно-ответной системой. 

Даже при положительной подготовке внешнего (душевного) 

человека, он никогда не поймёт ценностей и смыслов внутреннего 

(духовного) человека. Вот Евангельское увещевание: «Душевный 

человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 

почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 

[надобно] судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем 

судить никто не может.» (1Кор.2:14,15). 

Вышеобозначанные рассуждения приводят нас к пониманию 

структурной сложности и двойственности человека. Поднявшись на 

уровень всеобщего, будем его называть – целостном человеком, в 

котором одновременно существуют и внешний (душевный, 

перстный, временный, смертный) человек и внутренний (духовный, 

бессмертный, субъект вечного бытия) человек [Приложение 14]. 

Они диалектически взаимосвязаны друг с другом. В зависимости от 

жизненных ситуаций, проблем и методологий их решения, 

сообразуются и выстраиваются те или иные варианты 

доминантности внешнего и внутреннего в едином целостном 

человеке (см. ряд авторских статей на эту тему в Главе III). 
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В историческом аспекте можно говорить о двух периодах 

формирования целостного человека. Почти тысячелетний период, 

начавшийся в 988 году в Киевской Руси, крещенной в Православии в 

Днепровских водах, перешедший в Российскую империю до 1917 

года. Тогда целенаправленно воспитывался с той или иной мерой 

эффективности, – целостный человек, в котором доминантным был 

человек внутренний. Это прописано в исторических повествованиях: 

Святитель Иларион Киевский: «Слово о законе и благодати»  

(написано между 1037–1050 гг.). Важные сведения о 

воспитательных идеалах Киевской Руси содержит «Поучение 

Владимира Мономаха детям» (1096). В качестве образца поучений 

можно указать "Изборник Святослава" (1076), материал которого 

взят из ряда религиозных источников ("Притчи Соломона", 

"Премудрости Иисуса – сына Сирахова" и др.). Во многих списках 

были распространены поучения византийца Иоанна Златоуста (344-

407). Выдержки и пересказ этих поучений послужили основой для 

многих сборников, имевших педагогическую направленность: 

"Измарагды" (изумруды), "Златоусты", "Пчелы") и др.. 

Со средины XIX и начала ХХ века, – целая плеяда российских 

просветителей, целенаправленно занималась этой работой: 

С.С.Гогоцкий, П.Д.Юркевич, 

Н.И.Пирогов, К.Д.Ушинский, 

Х.Д.Алчевская, С.И.Рачинский и др. 

Они концептуально создавали 

педагогическую антропологию, 

дидактические и методические 

материалы по эффективному 

формированию внутреннего 

человека. Указывая, при этом, что 

личностным идеалом воспитания для 

нашего народа, культуры и веры 

является Иисус Христос. Основой 

этого направления является 

Библейская истина [Приложения 14а, 

14б, 16 - 20]. 

Результатом образования и воспитания при доминантной 

стратегии внутреннего человека является СОВЕСТЬ (В.Д.Исаев). А 
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совесть «вырастает» из глубины чистого сердца, где у 

воцерковленного человека бытийствует Иисус Христос. Но к этому 

прибавляется еще одно событие: внутренний человек начинает 

видеть образы и слышать звуки мистического, трансцендентного 

мира. У него открываются очи и слух сердечные (Мтф. 5:8). Потому, 

по разумению ап. Павла, внутренний человек со дна на день 

обновляется (2 Кор. 4:16), а значит изменяется, улучшается, 

двигаясь по траектории от образа к Богоподобию (метанойя). 

Усердная молитва преображает внутреннего человека: «Господи, 

отверзи уши и очи сердца моего, чтобы услышать мне словеса Твои 

и исполнить волю Твою” (Пс. 118: 18)». 

[https://pravoslavie.ru/34459.html] 

Целостный человек, при доминанте внутреннего, имеет в 

глубинном своём наличии и внешнего человека, как субъекта 

внешней целеполагающей и целереализующей деятельности по 

изменению внешнего мира. Доминантный внутренний человек 

заинтересован, чтобы внешний человек эффективно был 

подготовлен к реализации такой деятельности и стимулирует 

осуществление таких мотивов (красные стрелки на схеме 

подтверждают такие явные и 

мотивированные устремления). По 

сути такого человека можно назвать 

райским Адамом до грехопадения. 

Педагогические условия при 

обучении и воспитании 

современного целостного человека с 

такой иерархической структурой, 

потребуют, естественно, 

определенной специфики обучения и 

воспитания, где ведущим будет 

компонент духовно-нравственного и 

патриотического воспитания.  

Естественно, что после 

грехопадения в целостном человеке стратегическое и ведущее место 

в иерархической структуре занял внешний человек. В 

цивилизационном пространстве подготавливаемый как специалист и 

профессионал в каком-то определенном виде практической 
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деятельности (пространство каинистской цивилизации). Оценка его 

возможностей, уровень вознаграждения, оплаты или оклада, - 

определяется и оценивается квалификационным рангом 

полезности (звание, разряд, классность специализации, категория, 

должность и др.). 

Логика и системность строения целостного человека убеждает 

нас, что внешний человек детерминирует, находящегося в нем 

внутреннего человека, у которого проявлена  доминанта духовно-

нравственных ценностей, вершина которой венчается совестью. Но 

совесть, как отмечал еще А.С.Пушкин, это когтистый зверь, 

безжалостно скребущий сердце по ночам. Она мучает, жжёт, 

снедает, угрызает. Совесть требует исповеди, раскаяния и покаяния. 

Совесть – это непогрешимый судья, который будет постоянно 

обличать, за неправые поступки. Ну и зачем внешнему человеку все 

эти бесконечные муки, терзания  и страдания? Лучше голос совести 

заглушить, а вернее всего, как писал, Оноре де Бальзак, её 

предпочтительнее убить (эта попытка отмечена на схеме внешнего 

человека черными стрелками, которые и показывают потребность 

внешнего человека не просто избавиться от совести, а как можно 

полнее и надежнее изолировать внутреннего человека, перекрыть 

подачу живительного «духовного кислорода»). Но как можно убить 

совесть, если это совесть, т.е. ВЕСТЬ от БОГА, а Бог – вечен? 

Потому и сочиняли всевозможные мыслители всякие теории, что 

Бога нет, его придумали, а если Он и есть, то его нужно уничтожить 

(атеизм и богоборчество).  

Вот в каких сложнейших внутренних противоречиях живет 

внешний человек. Вот откуда депрессия, психозы, неврозы, 

панические расстройства, фобии, биполярные расстройства 

(чередование маниакальных и депрессивных эпизодов с периодами 

нормальной жизни), шизофрения, наркозависимость, суициды. Если 

в сердце у внешнего человека нет Бога и там издревле поселился 

дьявол (злой дух) и когда: «нечистый дух выйдет из человека, то 

ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: 

возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит [его] 

незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою 

семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для 

человека того последнее хуже первого» (Матф.12:43-45). Этим 
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«заболеванием» особенно подвержен и страдает современный 

западно-европейский и англо-саксонский безбожный мир. Но это 

заболевание не психическое или психиатрическое, оно – духовное и 

лечить его нужно в храме
8
. Процесс данного лечения – 

воцерковление, это возрождение потребности впустить Бога в 

чистоту своего сердечного храма, в процесс возвращения к  таинству 

причастия.  

Вне этого подхода, внешний человек будет бороться со своим 

внутренним и с еще большим ожесточением будет бороться с теми, 

кто преобразился в доминанту внутреннего человека (Этот факт 

свидетельствуют, показывают и подтверждают все гражданские 

войны, самые жестокие и самые непримиримые. Так было после 

октябрьского переворота в 1917 году, так всё подтвердилось и после 

переворота на Киевском майдане в 2014 году). Ведь внешний и 

внутренний не понимают друг друга, ибо у них разные уровни 

смысла понимания мира. Внешний находится под управлением 

дьявола, а внутренний молитвенно общается с Богом. Апостол 

Павел четко об этом уведомляет: «Душевный человек не принимает 

того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не 

может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. Но 

духовный судит о всем, а о нем судить никто не может… Ибо в нем 

ум Христов» (1Кор.2:14-16).  

Когда приводился пример о возникновении каинитской 

цивилизации, то там прослеживалось несколько характерных 

пунктов, которые обязательно проявлялись субъектами этой 

цивилизации. Вспомним их еще раз: Отпадение от Бога - замена 

Бога богатством; Изоляционизм; Отношение каинитов к другим 

людям – агрессия и желание убивать; Отношение к природе - 

агрессия и «покорение»; Появление искусства и культуры, 

оторванных от Бога; Проституция и разврат. Это одни из 

существенных характеристик внешнего человека. Они приводят к 

ряду следствий: для того, психологически подготовить внешнего 

человека к агрессии и убийству необходимо сформировать у него 

ненависть, презрение к остальным людям, но главное к верующим и 

к внутреннему человеку (Так было при советской власти, когда 

                                                           
8 Августин (Анисимов), епископ Городецкий и Ветлужский.  Церковь — школа и 

больница Бога [https://www.youtube.com/watch?v=MIBH5OzGYHw]  

https://drevo-info.ru/articles/847.html
https://drevo-info.ru/articles/20149.html
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целые категории людей назвали «врагами народа», религию - 

«опиумом для народа», священников – контрреволюционерами 

религиозного толка и уничтожали; Киевский майдан провозглашал: 

москаляку на гiлляку, жидiв на ножi, хто не скаче, той москаль, 

биологический мусор, колорады, ватники, недочеловеки 

(untermensch), террористы, сепаратисты, а сама операция на 

Донбассе именовалась АТО – антитеррорестическая операция.).  

Под эту идеологию созидания внешнего человека 

разрабатывалась, внедрялась и функционировала соответствующая 

система образования. Обязательно светская, секулярная, непременно 

богоборческо-атеистическая, которая, по ряду  своих параметров, 

продолжает функционировать и сегодня, практически в первой 

четверти XXI века. Каинитская цивилизация не только доминирует в 

экономике, политике, идеологии, социологии, но в образовании и в 

педагогике. Особенно в условиях современных технологий, в 

цифровизации, никто и не помышляет об обучении и воспитании 

внутреннего человека. Для его эффективного становления 

обязательно необходим блок гуманитарных дисциплин (в том числе 

и философско-теологитческих, ибо, например, в Российской 

империи невозможно было представить функционирование 

университета без упомянутых факультетов). На примере Далевского 

университета ЛНР эта тенденция прослеживается с четкой 

закономерностью. С 2003 года на всех факультетах и 

специальностях (очного и заочного обучения) читался обязательный 

курс предмета «Религиоведения». При переходе на Болонскую 

систему обучения, а затем к 2022 году во всем университете 

осталось только несколько учебных групп, в которых читается этот 

предмет. В общеобразовательных школах, как отмечалось уже 

ранее, учебный предмет «Основы Православной культуры» 

изучается только в 4-м классе. Каким образом учащиеся школы в 

старших классах поймут глубинные смыслы произведений  

Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, Н.Ф. Гоголя, Л.Н. Толстого и 

других писателей и поэтов, если изучение данного предмета не 

продлится до выпускного класса? В Педагогическом университете 

ЛНР предмет «Религиоведение» преподается только по выбору. 

Этот выбор сделали Филологический и Факультет музыкального 

искусства. А разве все остальные педагогические специальности не 
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нуждаются в Высшем, Метафизическом, Мистическом и 

Абсолютном?  

США, считающие себя ведущей демократической страной 

планеты, подтверждают 

тенденцию активного 

взращивания внешнего 

человека (противника, по 

сути дела, всех 

демократических начал).  На 

протяжении последних 20 

лет в Университетах 

Америки идет планомерное 

вытеснение системного 

гуманитарного образования 

по всем направлениям 
9
. О 

проблемах воспитания и 

обучения внешнего и 

внутреннего человека, 

авторы пропишут в «Книге 

3», ранее заявленного Триптиха.  

                                                           
9
 Вадим Россман АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ. Гуманитарные науки в зиндане 

современного университета // «Зеркало», № 58, 2021. 

В самом начале XXI века американские университеты заявили о своей ориентации на 

STEM (науки, технологии, инженеринг и математику). Это заявление было представлено 

как некая позитивная программа, которая позволит выпускникам университета легче 

находить рабочие места и более успешно встраиваться в рынки карьер и профессий. 

Однако, на деле эта «гуманитарная» программа давно превратилась в программу чистки 

университетов от гуманитарных наук. 

Количество выпускников гуманитарных факультетов каждый год удавалось 

сокращать. Фундаментальные гуманитарные дисциплины (филология, анлийский язык и 

литература, история и философия) представлены сегодня только 5 процентами 

студентов. 

Гуманитарные науки закономерно оказались на самой нижней ступеньке иерархии 

потребностей общества изобилия, соответствующей их вкладу в его нужды. Если в 

государстве Платона философы были помещены на самую верхнюю ступеньку 

социальной пирамиды, то неолиберальная идеология закономерно нашла им скромное 

место у ее подножия. 

Современный университет поставил гуманитариев в положение гастарбайтеров, 

закрепощенных самим своим родом деятельности. Если раньше факультеты 

гуманитарных наук называли «башнями из слоновой кости», то сегодня они гораздо 

более похожи на гетто со своим неизбежным юденратом. 

https://magazines.gorky.media/authors/r/vadim-rossman
https://magazines.gorky.media/zerkalo
https://magazines.gorky.media/zerkalo/2021/58
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Развитие представлений о внешнем и внутреннем человеке 

предложено в схеме «Удвоение мира человека» [Приложении16]. 

Проекция ухода человека в земную, материальную (левую) 

полусферу схемы, формирует его как уже было сказано выше, 

субъектом внешней деятельности по преобразованию внешнего 

мира. Это движение осуществляется, в основном, индуктивным 

способом, поиском сущности через наблюдаемое явления. Еще 

Ленин писал в «Философских тетрадях», что человек углубляется в 

процессе познания от явления к сущности, от сущности первого, так 

сказать порядка, к сущности второго порядка и т.д. без конца (том 

29, с. 227). В пространстве левой полусферы, все «пирамиды» 

познания завершаются вершинами, которые обозначают сущности: 

Сϛ, СϜ, Сϝ, Сn и далее до без конца, т.е. . А что (Кто) есть 

идеальная абсолютная сущность, познаваемая без конца? Это и есть 

Сущий – Господь Бог. «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий.» 

(Исх.3:14; ) Но Бог принципиально не познаваем человеком! 

Внешнему человеку не дана объективная возможность познать Бога 

разумом до самых глубин Его сущностного основания! В этом и 

состоит методологическая ошибка Ленина, как философа. В чем 

прав Ленин, так в том, что самая  простая истина, самым простым, 

индуктивным путём полученная, всегда неполна, ибо опыт всегда 

незакончен (там же, с. 162). Но далее он возвышает индуктивный 

метод, противореча самому себе, – доказывает, что в нем (методе) 

заключается мировая мудрость, для изгнания всякого религиозного 

легкомыслия. Нет ни божественной, ни человеческой истины, 

утверждает Ленин, указывая, что материалисты знают только 

эмпирическую истину. Истины, как бы они не назывались, основаны 

на физическом, реальном, материальном опыте…. Бог, чистый 

разум, нравственный мировой порядок и еще многие другие вещи, 

не состоят из эмпирического материала…, а потому мы и отрицаем 

их существование (там же, с.383-385). Но Ленин не просто отрицает 

наличие и величие Бога, он высказывается в резких оскорбительных 

выражениях: «Материалист возвышает знание материи, природы, 

отсылая бога и защищающую его философскую сволочь в помойную 

яму» (там же, с. 153) [Приложение 41]. Вот в таких, логически 

противоречивых и взаимоисключающих доминантах, приходится 

действовать внешнему человеку в земном конечном и смертном 
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мире. Спасти его может только опора на принцип религиозно-

научного синкретизма. Но всё равно звучали, звучат и звучать будут 

вещие слова: «Я есмь Сущий!». А недосягаемая высота этого 

звучания исходит из Пресвятой Троицы, которую академик, физик-

механик и православный богослов Б.В.Раушенбах
10

, оригинально 

представил в виде ортогональной системы декартовых координат.  

«Ибо три свидетельствуют о небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии 

три суть едино» (1 Ин., 5: 7). А декартова система координат – это 

прямая перспектива. [Приложение 16. Левая полусфера]. 

Правая полусфера схемы – это пространство бытия внутреннего 

человека, его внутренний, трансцендентный, метафизический мир, 

мир – восходящий в сверхъестественность, ибо «Царствие Божие 

внутрь вас есть.» (Лук.17:21). В этом внутреннем мире на 

протяжении всей жизни 

осуществляется 

строительство самого 

себя по лекалам Личности 

второго Лица Троицы – 

Иисуса Христа. Это 

преображение, перемена 

(метанойя), 

происходящая через 

преодоление усилием 

воли и именуется – 

обожением (теозис). 

Тогда перед 

самостроителем 

открываются ступени, 

ведущие в мир Горний (мир ангелов и святых). Путь узкий и крутой, 

ведущий вверх. Потому и напутствует Евангелист Матфей: 

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 

путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны 

врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.» 

(Матф.7:13,14). Многие не находят этот узкий, тернистый, но 

                                                           
10

 Раушенбах Б.В. Логика троичности // Вопросы философии. - 1993. - №3. - 

С.63—70. [https://kph.ffs.npu.edu.ua/!e-book/clasik/data/vopros/54.html] 
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спасительный путь и обрываются в инфернальное пространство, где 

плач, стон и скрежет зубов (Матф.8:12; Матф.22:13; Лук.13:28).  

Предельным духовным смысловым значением в этой области 

обратной перспективы
11

 является нетленный образ Спасителя и Бога 

нашего, Иисуса Христа. Вот как повествует об Иисусе Христе 

апостол Павел: ««В Котором (Иисусе Христе) мы имеем искупление 

Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога 

невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, 

что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 

господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него 

создано;  и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава 

тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во 

всем первенство, ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем 

обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с 

Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и 

небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 

расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, 

смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и 

неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и 

непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, 

которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, 

которого я, Павел, сделался служителем… Которого мы 

проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 

премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во 

Христе Иисусе.»  (Кол.1:14-29). 
 

 

                                                           
11 Раушенбах Б.В. «О концепции перцептивной перспективы, которая учитывает 

параллельную и перевернутую перспективу в изобразительном искусстве», 

Леонардо, Оксфорд, том 16, № 1,  1983,Википедия  site:datewiki.ru 

Романова С.И. Обратная перспектива: опыт метафизического истолкования 

пространства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 2006. вып. 4. 

С. 161-165. 
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Прямая перспектива – антропоцентрична: лучи исходят из 

наблюдателя «Я – Эго». Точка схода располагается в глубине  

картинной плоскости. Чем дальше предмет от наблюдателя, тем он 

меньше. Для иконы характерна обратная перспектива, где точка 

схода располагается не в глубине картинной плоскости, а в 

предстоящем перед иконой человеке - идея изливания мира Горнего 

в наш мир, мир дольний. Присутствует обратный принцип 

построения изображения. Чем дальше предмет от наблюдателя, тем 

он больше. Бесконечный и вечный мир Царствия Божия, Второе 

Лицо Троицы, Иисус Христос – сфокусирован в сердце 

человеческом. 

Библейская история учит о втором пришествии Иисуса Христа 

и о Страшном Суде, который Он будет вершить. Но только к нему, к 

Иисусу Христу, и должно быть все устремление стратегического 

человеческого мотива по обретению богоподобия в процессе своего 

индивидуального преображения. Ибо Христос заявил: «Я есмь 

дверь: кто войдет Мною, тот спасется… Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 

(Иоан.10:9; Иоан.14:6). И поставит Судия праведников по правую 

(одесную) Свою сторону, а грешников – по левую (ошуюю)
12

. И 

пойдут сии грешники в муку вечную, а праведники – в жизнь 

вечную. (Матф.25:33; 25:46) [Приложение 16]. 

На предложенной схеме [Приложение 16] показаны 

пространства двух полусфер в которых осуществляются 

целеполагающие деятельности для внешнего и внутреннего 

человека. Они, эти деятельности осуществляются диалектически 

взаимосвязанно. Исходная позиция целеполагания формируется в 

сознании внутреннего человека или в мыслительных процессах на 

восходящих ценностных ступенях, ведущих к святости 

(добротворчество), или, наоборот – на нисходящих ступенях 

инфернального (злотворчество). Когда целаполагание 

сформировано, тогда начинается процесс целереализации в плане 

получения искомого результата. Деятельность начинает 

                                                           
12 Старинное слово «одесную» (то есть по правую руку) означает не только правду, 
истину и милость, но и вообще связано с понятием Рая. А вот «ошую» или 
«ошуюю» (то есть слева) означает не только ложь и вину, но и связано с понятием 
Ада. 
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осуществлять внешний человек, как субъект деятельности, достигая 

цели или в практической, или в познавательной деятельности, 

восходя от системы явлений к сущности (С₁, С₂, С₃, Сn), достигая 

всё высших и высших значений.  

После завершенного витка деятельности, мотивированно 

ведется поиск более высоких целей и для этого опять включается в 

мыслительный процесс внутренний человек, поднимаясь на более 

высокую ступень восхождения к святости, к Истине, которую будет 

посылать Господь в молитвенное сердце просящего. Налицо 

колебательное, взаимосвязанное взаимодействие внутренний – 

внешний человек и обратно внутренний, но уже на более высокой 

ступени святости. И эти петли повторяются. Но доминантной 

выступает правая сфера, в которой внутренний человек 

«взбирается» всё выше и выше к святости, а внешний, получив 

информацию, целеполагание и средства – устремляется в 

левосторонней сфере к постижению и пониманию сущностей С₁, С₂, 

С₃, Сn и далее. А в итоге все полученные результаты 

добротворчества будут располагаться на фоне высшей Сущности 

(Пресвятой Троицы), подтверждая Её. Субъект деятельности может 

качественно оценивать полученный результат по факту его 

соответствия Сущности. 
 

 
 

Однако в мире еще много зла. Внутренний человек в своем 

целеполагании будет устремляться вниз, по ступеням 

инфернального. И тогда будут осуществляться процессы 

злотворчества, с получением результатов, аморальных по критериям 

этической оценки. С такими субъектами, и с такими результатами, 

государство на Земле, в мире дольнем должно непримиримо 

бороться. На этот счет прописана  Евангельская формула истинного 

доминантного вектора нашего Земного устремления: «Не собирайте 

себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
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моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, 

ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.» (Матф.6:19-21). 

 

§2. Вывод. 
Содержание данного параграфа посвящено пониманию райского, 

безгрешного человека, напрямую связанного с Творцом, и человека, 

падшего во грехе, в сердце которого бытийствует дьявол. Грехопадение 

– это драма Вселенского масштаба. Но трагедию драмы нужно 

осознать, разрешив стратегическое противоречие, снятие которого 

должно вернуть целостного человека в лоно вечного Богообщения при 

обязательном наличии богоподобия.  

Но в земной действительности внешний и внутренний человек 

будут различаться. Эти различия нужно знать, понимать – чтобы 

эффективно использовать для совершенствования целостного человека 

и готовить его для инобытия в Царствии Небесном. Пониманию этих 

различий, которые находятся вне зоны внимания классической, 

материалистически ориентированной научной психологии, направлены 

авторские конспекты опорных сигналов и структурно-логические 

схемы, предоставленные в Приложениях 12 – 16.  

Содержание, форма и структура конспекта [Приложения 16] была 

разработана под влиянием идеи, которую в свое время высказал 

великий И. Кант: Две вещи наполняют душу и ум всегда новым и все 

более сильным удивлением, восхищением, благоговением и трепетом, 

тем больше, чем чаще, продолжительнее и упорнее мы размышляем о 

них, — это звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. И 

хотя через все творческое философское наследие И.Канта отчетливо 

проступают гуманистические и атеистические идеи, ставящие его в 

один ряд с другими выдающимися творениями идеологов буржуазии, 

на автора опорных сигналов, воздействие этого знаменитого философа 

было Боговдохновенно. Ибо Господь и Творец величественного 

звёздного неба, и нравственного закона, в глубинах 

обожествляющегося сердца внутреннего человека. 

Без этих системных и глубинных знаний о целостном человеке и 

структурно-доминантных построений внутреннего и внешнего 

человека, невозможно построить истинную систему образования. 

Именно под разные доминантные структуры человека (внешний - 

внутренний) конструируются и разные системы образования, 
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разрабатываются разные педагогики и дидактики. Выбранный 

аргумент (кого образовывать) требует и свою избранную 

деятельностную функцию (как обучать и воспитывать). Только 

тогда между ними возникнут своеобразные, живые резонансно-

синергетические отношения. Пока же педагогическая практика не 

поднята до этого уровня реализации, позволяещего выстроить вектор 

по достижению цели обожения, которую заложил Господь, при своем 

творении человека. Всё остальное профессионально ориентированное 

высшее образование на современном историческом этапе работает 

только в узких рамках подготовки специалиста конкретного 

направления, той или иной специальности в статусе бакалавра или 

магистра. Критерии нравственности, её содержание и сущность 

остаются за кадром статуса специальности и личностного наполнения 

специалиста. Сама нравственность в качественно-смысловом плане не 

определена и содержательно не заявлена на уровне идеологического 

проявления данной формы государственности. Понятия, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо» остаются размытыми, или приобретают 

те значения и доминанты, которые свойственны или определенному 

классу, или социально-экономическому строю (каинистскому или 

авелеву капитализму, социализму). Совесть, как и совестливый 

внутренний человек – остаются пока за кадром гуманистического 

воспитания в демократически ориенторованом социуме настоящего 

исторического периода. 

И последнее. Необходимо, как можно быстрее,  избавиться от 

иллюзии, что человек в самом раннем детстве – неиспорчен, это – 

ангелочек с крылышками, некая «Tabula rasa». На которой можно 

писать восторженные и праведные гимны, сверкающие ангельской 

белизной. А портит и уродует его потом социум (цивилизация и 

культура, а тем более токсичная во всех отношениях «квазикультура» 

В.Д.Исаев). Стоит резко изменить социум (революция, переворот) и 

можно воспитать, как думали коммунисты-большевики, идеального и 

счастливого человека на радость всему советскому народу (такие 

экспериментальные попытки воспитания нового человека делались в 

структурах НКВД – С.Л.О.Н.: Соловецкий лагерь особого назначения, 
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но все они оказались провальными 
13

). А он, родившийся малыш, уже 

исходно весь качественно духовно изломан от Адама и Евы, 

неизлечимыми травмами первородного греха. И никакая человеческая 

медицина его не исцелит, кроме синергийного и прямого общения 

целостного человека с Господом Богом (Re-ligare – восстановить 

утраченную связь с Богом)! Это и есть трудная траектория пути 

спасения. Для полного исцеления – необходимо энергично стяжать Дух 

Святый. А стяжается он из тела Христова – Храма Божиего. 

Напомним, в этом плане, еще и еще раз удивительные по 

смысловой глубине вещие слова Н.И. Пирогова (великого хирурга и 

организатора системы Российского образования XIX века), которым 

нужно неукоснительно следовать по жизни, на любом этапе 

исторического бытия: «Вспомним еще раз, что мы христиане, и, 

следовательно, главной основой нашего воспитания служит и должно 

служить Откровение. Дайте выработаться и развиться внутреннему 

человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе внешнего, и у 

вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное, у 

вас будут люди и граждане». 

Только опираясь на фундаментальный принцип  религиозно-

научного синкретизма эти многомерные представления о целостном 

человеке можно реализовать в практическом плане воспитания и 

обучения, выполнив Божие установление, обращенное к каждому из 

нас: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 

(Матф.5:48). 

 
  

                                                           
13 «ОБИТЕЛЬ». Главная премьера сезона. С 10 мая 2021 на телеканале «РОССИЯ» 

по мотивам одноименного романа-бестселлера Захара Прилепина. Соловки,  

1920-е годы. В лагере особого назначения чекист Федор Эйхманис ставит 

масштабный эксперимент по «перековке человека». Одержимый идеей создания 

нового общества и нового человека, начальник лагеря Эйхманис строит новую 

цивилизацию на месте православного монастыря, считая, что Серебряный век 

продолжает жить именно здесь, в Соловках. Перед зрителем открывается темная 

сторона эксперимента: жестокий произвол, расстрелы, пытки, чудовищный 

штрафной изолятор на Секирной горе. Это «Цирк в аду». Опыт не удался, ибо в 

конце концов, были уничтожены все участники этого социально-педагогического 

эксперимента. Как сказал Гете: «Нет на земле поступка без отмщенья. Революция 

пожирает своих детей. Закон, который работает всегда и во всем».  
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§3. Духовно-нравственные Законы и Заповеди, 

определяющие истинное бытие целостного человека 
 

До появления народов и государств (прежде чем они 

сформировались из племён и иных образований) нужно было 

сохранить данные популяции, структурировав и укрепив эти 

человеческие образования. Сохранять и структурировать помогла 

религиозная этика, довольно жесткая, прописанная в тех или иных 

законах, уставах, заветах. Выполнение их обязывалось 

категорической необходимостью, ибо диктовалось идеей сохранения 

и выживания как народа, так и государства. Игнорирование или не 

почитание уставных позиций – приводило к жестоким наказаниям, 

вплоть до смертных приговоров. Рассмотрим это на примере 

ветхозаветного еврейского (иудейского) народа, избранного, 

созданного и сохраненного самим Богом.  

Иудаизм формировался, по меньшей мере, с XIX века до н.э. на 

территории Ханаана и северного Египта (ныне это территории 

Египта, Сирии, Ливана, Израиля и Иордании). Иудаизм 

провозгласил монотеизм, углублённый учением о сотворении 

человека Богом по Своему образу и подобию. Эта религия включает 

в религиозную сферу все стороны жизни человека. Иудей — это 

одновременно и религиозная, и национальная принадлежность, и 

обязательство следовать своду предписаний, которые определяют 

всю повседневную жизнь человека. Все 613заповедей в Торе (в 

обиходе мицвот: мицва — всякое доброе дело) делятся на две 

главные категории: первая содержит 248 обязательных заповедей, 

предписывающих исполнение определённых действий и вещей. 

Вторая категория содержит 365 запрещающих заповедей, 

запрещающих исполнение определённых действий. Выполнение 

мицвот возложено на всех совершеннолетних евреев: мальчиков с 13 

лет (после бар-мицвы), и девочек с 12 лет (после бат-мицвы) 

[Приложение 17]. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Еврейские дети, получив возрастной национально-религиозный 

статус (бар-мицва и бат-мицва), становятся духовно 

совершеннолетними, неся теперь ответственность за все свои 

поступки (Законы изучения Торы)
14

. Вот с какой тщательностью 

                                                           
14

 С какого же возраста отец должен обучать сына Торе? Сразу, как только ребенок 

начинает говорить, отец заучивает с ним: «Тору завещал нам Моисей...», а также 

первый стих из главы «Слушай Израиль». Затем понемногу, вплоть до пятилетнего 

возраста, с ним разучивают наизусть другие стихи. Это значит, что на пятом году 

жизни ребенка начинают постепенно обучать чтению Торы дома, пока ему не 

исполнится шесть или семь лет. Но еще до этого, на четвертом году жизни, отец 

обучает сына буквам, чтобы он приобрел навыки чтения Торы, когда ему пойдет 

пятый год. А когда мальчику исполнится 6 или 7 лет – в зависимости от здоровья и 

крепости ребенка – отец отводит его к детскому учителю на целый день учиться 

читать Тору вплоть до того времени, когда он овладеет чтением всей Писаной 

Торы, включая книги Пророков и Писания, – таким образом, до десятилетнего 

возраста он прочитывает весь Танах много раз.  

Во времена, когда Святой язык был разговорным для большинства народа и 

ребенок, начиная говорить, общался со своим отцом по древнееврейски, – не было 

необходимости объяснять детям значение слов. Учить надо было только чтению с 

гласной пунктуацией, кантиляционными знаками, а также чтению слов, 

отличающихся от написанного, потому что пунктуация и кантиляция не писались в 

те времена, так же как и в свитках Торы сегодня. Пунктуация и кантиляция всего  

Писания заучивались наизусть, и на протяжении пяти лет с детьми занимались 

изучением всего Писания множество раз. Затем пять лет посвящали изучению и 

запоминанию Мишны, т.е. выведенных законов без толкований, а последующие 

пять лет изучению Талмуда. Изучение Талмуда включает в себя: краткое 

ознакомление со смыслом Галахи с выведением законов из Писаной Торы 

посредством «тринадцати методов»; изучение других толкований ученых или 

устных традиций законов, полученных Моисеем на Синае; а также законов, 

вытекающих из логического умозаключения, или с установлениями 

законоучителей, сделанными с целью создания «ограды» вокруг слов Торы 

То, что законы Торы имеют смысл, кажется аксиомой. Тора учит, что их 

соблюдение – «Это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, 

услышав обо всех этих уставах, скажут: «Как мудр и разумен народ этот, великий 

народ».  

Все остальные годы – по мере своих умственных способностей и возможностей 

– человек посвящает диалектике Талмуда, проблемам и их решениям, с тем, чтобы 

дойти до самой глубины понятий и толкований, чтобы уметь выводить один случай 

из другого, открывать новые законоположения и новые толкования Писания. В этом 

смысле и следует понимать изречение мудрецов: «в сорок лет человек достигает 

понимания». 
https://sinagoga.jeps.ru/Pdf/RShZ%20from%20Liad%20%20Zakoni%20izuchenia%20To
ri.pdf 



 

 
263 

воспитывал своих детей иудейский народ в духовно-нравственной 

сфере. Вот какими были педагогами воспитателями отцы семейств, 

которые, кстати, не заканчивали педагогических университетов. Вот 

какими они были патриотами, стоя на страже безопасности своего 

народа и государства. Тяжелая это была работа – усвоить в детском 

возрасте примерно за 10 лет 613 этических положений: что 

непременно разрешено, а что было категорически запрещено.  

Познание системы рассмотренных этических положений 

длилось порядка 2,5 тысяч лет (с эпохи Патриархов). Но пришла 

эпоха исхода еврейского народа из египетского плена 

(ориентировочно около 1400 года до н.э.) и на горе Синай Господь 

вручил Моисею две каменные скрижали с 10 заповедями (декалог: 

10 высказываний или 10 речений), обязательными для выполнения 

еврейским народом [Приложения 17, 18]. Классические 

комментаторы Торы придерживаются мнения, что Синайские десять 

заповедей на самом деле являются некими обобщениями, и 

объясняют, каким образом каждая из 613 заповедей может быть 

включена в одно из десяти речений.  

Сорок лет скитания по пустыне на пути в землю Ханаанскую 

(Обетованную) – еврейский народ учил эти заповеди, пока они не 

стали его внутренним духовным убеждением и нравственным 

условием, определяющим  деятельностное поведение на протяжении 

всей земной жизни. По сути дела, эти заповеди можно назвать 

общечеловеческими ценностями, ибо по Божественному назиданию, 

они должны быть переданы всем народам Земли.  

Содержательная и личностно определяющая конфигурация 

декалога представлены следующим образом: первые четыре 

заповеди  (при доминантной абсолютности первой: Я 

Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из 

дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.) 

обращены к Божественному и Личностному началу, что формирует 

духовную вертикаль этической системы (аргумент); пятая заповедь 

 (Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 

на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.) тоже 

спроецирована на этой же вертикали, но она порождает горизонталь 

(функцию), на которой устанавливаются сугубо межчеловеческие 

отношения.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Межчеловеческие отношения, определяются заповедями: ,

, , , , которые объеденены общим запрещающим 

отрицанием НЕ: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не 

произности ложного свидетельства на ближнего твоего, не пожелай 

дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, 

ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 

твоего.  

Духовная вертикаль – это аргумент, Сonst.. Причем, вертикаль – 

вектор, имеющий два направления, ориентация и тяготение к двум 

полюсам: вверх ↑ (к чистому, святому, совершенному и 

Божественному центрирующему полюсу) и вниз ↓ (к скверне, 

инфернальному, сатанинскому). Горизонталь – это социальная 

плоскость общечеловеческого общения (функция). Здесь 

устанавливаются этические (морально-нравственные) отношения 

между людьми.  

Декалог, помимо содержательного компонента, имеет еще и 

геометрическую представленность в форме креста. На протяжении 

всей Библейской истории 

крест свяжет и Ветхий, и 

Новый завет ликом Иисуса 

Христа, когда из орудия 

смерти крест станет символом 

спасения в жизнь вечную).  

Между доминирующими 

морально-нравственными (или 

аморально-безнравственными) 

отношениями, между людьми 

на горизонтальной плоскости 

цивилизационных 

человеческих отношений и 

заявленными полюсами по 

вертикали, устанавливаются 

силы взаимного притяжения 

по принципу тяготения  

(подобного к подобному). На этом основании можно условно 

предположить, что горизонталь, под действием этих сил может 

перемещаться по вертикали, в зависимости от накопленного 
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молитвенного потенциала благодати и доброделания вверх, к 

полюсу святости и Божественности, или наоборот, устремляться 

вниз, по линии злотворчества и греха к полюсу инфернального и 

сатанинского [Приложения 18 А, Б]. Движение вверх (А) 

олицетворяет воздвижение к богоподобию, осуществляемое только в 

Храме – теле Христовом, а падение вниз (Б) – обязательно приводит 

к расчеловечиванию, которое наступает в богоборческо-

атеистической среде различных финансово-технократических 

корпораций или в структурах девиантного, аморального, 

преступного поведения.  

В этой связи, задачей эффективного государственного 

управления является использование имеющиеся средства борьбы со 

злом, не давая возможности скатываться межчеловеческим 

отношениям в зону безнравственности, аморальности, преступности, 

наполняться скверной и сатанизмом. Для борьбы со злом 

необходимо в полной мере использовать как совокупность светской 

законодательной базы (уголовного и гражданского права), так и 

духовного законодательства в виде декалога. Иисус Христос, прийдя 

в мир Земной, прямо провозгласил Свою цель на этот счет: «Не 

думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 

пришел Я, но исполнить.» (Матф.5:17; Лук.24:44; Гал.5:3). Но 

Христос не только исполнил Закон, Он привнес в мир еще две 

важнейшие Заповеди, которые венчают все известные до сих пор 

(Марк. 12: 30-31). Это Заповеди Любви [Приложение 19].  
 

 

Эти две заповеди любви Иисуса Христа тоже формируют крест, 

КРЕСТ вечной любви, которая наполняет и разогревает душу и 

сердце внутреннего человека. Иисус Христос отвечал всем о том, 

какая заповедь первая и высшая. Вот она, наивысшая иерархия: 
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«слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и 

возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 

твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот 

первая заповедь!  Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, 

как самого себя. Иной большей сих заповеди нет.» (Мар.12:28-31) 

Ведь любовь, она глубже и выше чем Декалог, ведь он есть 

Закон, а в нем нет явно выраженной любви. Он холоден и вызывает 

(принуждает) только воплощения в жизнь. И исходные 613 

заповедей – они тоже являют законодательный перечень правил, 

требующие только жесткого исполнения внешним человеком. А всё 

внешнее всегда ограничено, механистично и до конца невыполнимо. 

Потому все человечесчкое сильно только в глубинном проявлении 

Божественной любви. Потому Иисус Христос не просто вопрошает, 

а настойчиво требует: «пустите детей и не препятствуйте им 

приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.» 

(Матф.19:14) [Приложение 20].  

А что будет с теми соблазнителями малых сих, с 

богоборческими структурами, атеистическими государствами и 

цивилизациями, которые не пускают детей приходить ко Христу, 

что ждёт их? Евангелие на это многократно даёт прямой, 

однозначный и очень жесткий ответ: «истинно говорю вам, если не 

обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; 

итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном;  

и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает;  а 

кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому 

лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на 

шею и потопили его во глубине морской (выд. – авт.). Горе миру 

от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, 

через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя 

соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в 

жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя 

ногами быть ввержену в огонь вечный;  и если глаз твой соблазняет 

тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в 

жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную. 

Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, 

что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. 
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Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.» 

(Матф.18:3-11; Мар.9:42; Лук.17:2).  

 

§3. Выводы. 

Любое государственное устройство нуждается в духовных, 

этических нормах для того, чтобы межчеловеческое общение, 

поведение и деятельность были детерминированы этими нормами. 

Совокупность этих норм проявляется в виде заповедей, законов, 

уставов писанных и неписанных. Как было показано на примере 

еврейского народа, поведение и жизнедеятельность людей 

определялось 613 заповедями. Спустя время, после Египетского 

пленения, Господь передал Моисею Десять заповедей, записанных 

на каменных скрижалях. Эти Заповеди должны были быть переданы 

для практического исполнения всему человечеству. Значимость этих 

установлений была предельно высока, ибо эту краткую 

законодательную базу сотворил сам Господь Бог. Потому и 

исполнение заповедей заповедано как обязательное. Нарушение их 

считалось преступлением перед Богом и каралось очень строго, ибо 

возникала явная угроза и опасность для существования как народа, 

так и самого государства.  

Библия даёт такой пример, когда ослушался народ заповедей 

Божиих и попал в Вавилонское пленение на 70 лет: «все 

начальствующие над священниками и над народом много грешили, 

подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, 

который Он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог 

отцов их, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел 

Свой народ и Свое жилище.  Но они издевались над посланными от 

Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, 

доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было [ему] 

спасения.  И Он навел на них царя Халдейского, - и тот умертвил 

юношей их мечом в доме святыни их и не пощадил ни юноши, ни 

девицы, ни старца, ни седовласого: все предал [Бог] в руку его. И все 

сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, 

и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли 

дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его 

сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он 

оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей 
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его, до воцарения царя Персидского, доколе, во исполнение слова 

Господня, [сказанного] устами Иеремии, земля не отпраздновала 

суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до 

исполнения семидесяти лет.» (2Пар.36:14-22). Евреи вымаливали 

прощение у Господа за свое непослушание. После чего  персидский 

царь Кир II Великий взял Вавилон (539 г.), он издал декрет в 536 г. 

до Рождества Христова, разрешавший евреям вернуться в Иудею и 

восстановить Иерусалимский храм. Во время изгнания укрепилось 

духовно-национальное единство евреев.  
https://slovar.cc/ist/mifologiya-grech/2281992.html.  

Сам плен (духовное падение) и выход из него (духовное 

восхождение), сопровождался усилением духовно-нравственного 

потенциала евреев, ибо был молитвенно засвидетельствован 

чистотой покаяния перед Богом. На схеме это движение показано 

через переход от состояния А к Б, а затем к С. 

 

 
 

70-летний Вавилонский плен евреев в определенной мере 

можно сравнить с 70-летним пленом, в который попала Святая Русь 

в большевистскую утопию построения «светлого, лучезарного» 

безбожного будущего (Разве светлое и лучезарное может быть без 

Бога? Безбожие, а тем более богоборчество – это тьма: «путь же 

беззаконных — как тьма; они не знают, обо что споткнутся.» 

https://slovar.cc/ist/mifologiya-grech/2281992.html
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(Притч 4:19))
15

. Октябрьский переворот 1917 года, ритуально-

зверское уничтожение семьи и самого Помазанника Божия, 

уничтожение Храмов и православного священства, христианского 

народа, попытка искоренения Православной веры, как опиума для 

народа, вот пресечение почти 1000 летней духовной традиции Руси 

и путь падения в сатанинскую бездну (от А до Б). 
 

 
 

Советская власть, на XXII съезде КПСС в 1961 году взамен 

Декалога предъявила народу «Моральный кодекс строителя 

коммунизма». А в период перестройки, провозгласила построение 

                                                           
15 Когда я чаял добра, пришло зло; когда ожидал света, пришла тьма. (Иов 30:26) 

Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, 

и слава Его явится над тобою. (Ис 60:2) 

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. (Ин 1:5) 

Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть 

свет, чтобы не объяла вас тьма, — а ходящий во тьме не знает, куда идет. (Ин 

12:35) 

Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: 

потому что тьма проходит и истинный свет уже светит. (1Ин 2:8) 

А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не 

знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. (1Ин 2:11) 

Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света., 

(Еф 5:8) 

https://bible.by/syn/20/4/#19
https://bible.by/syn/18/30/#26
https://bible.by/syn/23/60/#2
https://bible.by/syn/43/1/#5
https://bible.by/syn/43/12/#35
https://bible.by/syn/43/12/#35
https://bible.by/syn/48/2/#8
https://bible.by/syn/48/2/#11
https://bible.by/syn/56/5/#8
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социализма с человеческим (а не звероподобным) лицом. 

Прошедшие 73 года советской власти вразумили духовно 

плененный русский народ в пороке совершенной ошибки? 

Вымаливал ли народ свой грех пред господом Богом и Пресвятой 

Троицей? Нет, не вразумили, и не молился народ коленопреклонно 

пред Богом за свое спасение до кровавого пота, как Иисус Христос! 

Но рухнул в одночасье этот величественный коммунистический 

монстр в 1991 году в Беловежской пуще. Это Господь сотворил 

такое чудо. И что: народ поблагодарил Господа? Нет, окунулся в 

пространство глобализма, либерализма, каинского безбожного 

капитализма.  

Если евреи вымолили у Бога спасение из плена Вавилонского, 

переформатировали предельными внутренними усилиями и 

молитвенным подвигом внешнего человека в духовно возвышенного 

внутреннего, то русский народ так и остался в доминанте внешнего 

человека. Он в массе своей ринулся осваивать бизнес, 

функционирующий зачастую вне правового поля. Потому и 

произошло усугубление духовного падения, потому и пришел народ 

в позицию Д (см. предыдущую схему). Потому, хотя по статистике и 

позиционируют себя православными 86% населения Руси, но по 

большому счету их набирается до 10%, посещающих воскресные 

литургии, исповедующихся и причащающихся.  

Павший от рук убийцы протоиерей Александр Мень (1935 - 

1990) – богослов, писатель, проповедник, наставлял: если человек не 

ищет Бога, то рано или поздно его найдет дьявол, удушающе 

обнимет и поцелует смертным поцелуем. Если к этому добавить 

точную формулу Владимира Даля: «Россия погибнет только тогда, 

когда в ней иссякнет Православие», то становится понятным наше 

драматическое положение в духовной сфере (позиция Д в 

усугублении падения, а так же критически-бифуркальная точка F в 

приложениях 3, 6, 7).  Выход один – не только не дать иссякнуть 

Православию в России, но и приумножить его. Возродить в 

массовом числе милосердного, православного внутреннего человека. 
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§4. Личность в истинном и абсолютном значении. 

Мотивированное восхождение человека в статус 

богоподобия по благодати, в пространстве 

Христоцентризма 
 

Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 

Матф.5:48 

 

Личность – мера Иисуса Христа в человеке. 

МеньшиковВ.М., профессор. Курский госуниверситет 

 

Человек – наиболее сложное явление из всего существующего в 

мире и самый уникальный объект и субъект для самого себя при 

самостроительстве, в результате чего и может быть создана 

личность. Личность, в этой связи, представляется многосторонней, 

многомерной и предельно сложно организованной. Понимание 

сущности человеческой личности возможно с позиции целостного, 

системного, историко-эволюционного подхода только тогда, когда 

над всей этой совокупностью может и должна возвышаться 

неиссякаемая Божия благодать. Ибо Господь вдохнул своё вечное 

дыхание в земное и конечное человеческое существо. Только в этом 

понимании личность проявляется в своем истинном и абсолютном 

значении, как подобная Личности Божественной.  

На протяжении исторического развития в разных науках 

(философии, социологии, антропологии, психологии, педагогике и 

др.) было выработано множество концепций личности  

(А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, Д.И. Фельдштейн, А.В. Петровский, 

И.П. Иванов, Б.С. Братусь и др.). Однако, ни одна из них, 

развиваемая в этих науках, так и не достигла своего истинного 

системного завершения [Приложение 37]
16

. Все эти концепции были 

построены и адаптированы только к пространству и бытию земного 

социума, не выходя за его пределы (в этой связи авторы не будут 

рассматривать обилие этого релятивного материала) и на базе 

только внешнего человека.  

                                                           
16

 Ильченко В.И., Полехин Р.Ф. Формирование личности учащегося в условиях 

завершенных циклов коллективной творческой деятельности. Луганск. Центр 

печати «Планета», 2015. – С. 5 – 11. 
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Хотя человек является сверхсложным субъектом Божественного 

творения, но эта сверхсложность (таинственность, божественность и 

мистичность) никак не заявлена и не конституциирована в 

предлагаемых концептуальных моделях. Потому они и не работают 

в практике бытия, ибо – недостроены, относительны и системно не 

завершены. У земного, смертного, греховно падшего внешнего 

человека нет тех истинно нужных и абсолютных лекал, по которым 

строится личность на базе исходного индивидуального 

человеческого материала. Они есть только у Создателя-Творца. 

Потому и молиться нужно для осуществления этой задачи по сборке 

самого себя: «Да поможет мне Господь Бог мой, Иисус Христос, 

собрать меня самого в полную и завершенную целостность.». Ибо 

личностями не рождаются, ими становятся в результате упорного 

духовного, душевного и телесного труда. Такая прижизненная 

задача стоит перед каждым человеком – созидать из себя личность. 

Еще Ветхозаветный Екклесиаст,  назидал для нашего же блага, что 

были времена, когда камни берассудно разбрасывались, но 

обязательно придут времена, когда эти камни нужно собирать. 

(Еккл.3:5). Эти камни-качества нужно собрать и сфокусировать на 

духовной Христовой оси α и ώ [Приложение 32]. 

Сбор неких разрозненных и ранее хаотически разбросанных 

камней, это собирание, как уже говорилось, самого себя 

разностороннего – в системную целостность. Важно, чтобы эта 

личностная целостность имела непоколебимую возможность 

порождать воспроизводство нового, всесовершенного качества 

человека, в статусе богоподобия по благодати: «доколе все придем в 

единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 

меру полного возраста Христова» (Еф.4:13). Без всевозрастающей 

меры Иисуса Христа в сердце внутреннего человека, созидание 

личности НЕВОЗМОЖНО (к сожалению проедставители научно-

материалистической педагогики и психологии этого не понимают). 

Но, чтобы творить в себе всесовершенную личность, ап. Павел 

указует на необходимость наличия в самом себе немощи, ибо, как ни 

странно, сила Господа совершается в человеке в максимальном 

обилии только тогда, когда человек пребывает в немощи, ибо «когда 

я в немощи, только тогда я силен» (2Кор.12:7-11). Именно только в 

этом случае – человек наделяется таинством всевозможной силы 



 

 
273 

Господней, величина которой нелинейно растёт по мере величины 

пребывания Иисуса Христа в человеке. 

Поиск сущностно-содержательного определения понятия 

личности, в плане заявленной проблемы, встретился всего лишь 

только один раз, на фоне научного и культурологического обилия 

многообразных дефиниций [Приложение 37]. Вот знаковое 

определение искомого понятия в истинно-абсолютном его значении: 

«Личность – это то в человеке, что соответствует образу Божию» 

(Беляев И.А. Русская философия: терминологический словарь. С. 16 

[https://terme.ru/termin/lichnost.html].  

Представленное содержание понятия личности, сподвигает на 

дальнейшую, более глубокую разработку этой категории в плане 

соответствия образу Божию с волевым утверждением по 

достижению подобия.  

Для дальнейших рассуждений возьмём за основу мысль  

Л.Н. Толстого, определившего конструкцию личности на основании 

нормальной арифметической дроби. Лев Николаевич  объяснил эту 

математическую модель: «Человек есть дробь, у которого числитель 

есть то, что человек собой представляет, и знаменатель то, что он о 

себе думает». ...И ещё, – продолжил мыслитель, – чем больше 

знаменатель, тем меньше дробь. Это следует из математики. Но я 

думаю, что числитель и знаменатель должны совпадать. 

[https://otvet.mail.ru/question/194929230;  

https://telegra.ph/Rasskaz-EHsse-CHelovek-Podoben-Drobi-12-19]. 

Данная арифметическая модель не единственная, предложенная 

русским писателем. Её так же выдвигали и исследовали: К.Юнг 

(Понимание человека как дроби, где числителем является его «Я», а 

знаменателем – проекция человека. Чем больше проекций, тем более 

раздробленным является человек); Ж.Ж.Руссо (Проблема человека-

дроби – одно из основных в системе Просвещения и связана с 

отрицанием культуры, ибо в ней человек становится 

раздробленным.); С.И. Гессен (Став собственной дробью, человек 

перестал понимать другого человека, интересы профессии 

заслонили перед ним интересы человеческие.); Г. Плеснер (Человек 

находится как бы по одну и другую сторону дроби, как душа и тело. 

Тело связывает его с внешним миром, но себе самому он дан  в 

качестве внутреннего мира, души и духа.); М. Штирнер (Проблема 
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человека-дроби выступает как проблема нарциссизма.) У И.Фихте 

это восходит к идее «Я есть всё», у М.Штирнера  модифицируется в 

тезис «Я есмь всё»); И. Бентам (Человек-дробь: концепция 

гедонизма и утилитаризма. Жить, – значит «потреблять», 

«пожирать» её и себя. Наслаждение жизнью – есть трата жизни.). и 

др.  

Эти арифметические образы представляют собой 

раздробленного человека. На самом деле, потеряв опору, дробный, 

«атомизированный» человек не может сохранить свою 

эгоцентрическую неделимость. Распад продолжается теперь уже 

внутри личности, вынося на поверхность безобразные осколки 

агрессивности и отвлеченных от духа рассудка и чувственности. 

«Раздробленный» человек представляет диагноз болезни 

современного человека, так что вопрос о том, как можно вернуть 

человеку целостность, является чрезвычайно важным. 

Не все мыслители воспринимали идею «человека как дробь». 

Например, Н.Бердяев критиковал такой подход. Личность, писал он, 

– совсем не есть часть природы и общества и не может быть 

мыслима как часть в отношении к какому-либо целому. Личность не 

есть часть общества, наоборот, общество есть часть личности, лишь 

социальная её сторона. Человек есть микрокосмос. Личность есть 

целое, она не может быть частью. Она есть цельная малая вселенная. 

Это – основное определение личности. Ибо только целостный, 

гармоничный человек может обеспечить на земле мир, отсутствие 

войн, агрессии, социальной несправедливости 
17

. В этой связи 

представим свое видение личностной конструкции человека как 

дроби [Приложение 21]. 

При построении авторской арифметической нормальной дроби 

человека, были учтены те сущностные ошибки, которые были ранее 

допущены мыслителями прошлого. В их концептуальных 

построениях человек дробился на числитель и знаменатель. И прав 

был Н.Бердяев, утверждавший, что человек целостен, он есть 

цельная малая вселенная.  
 

                                                           
17 Степанова И.Н. Архетип «Человек-дробь» в мировоззренческом знании // 

Вестник Курганского Государственного Университета, 2008, № 4. – С. 104- 109. 

https://cyberleninka.ru/article/n/arhetip-chelovek-drob-v-mirovozzrencheskom-znanii 
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Потому, в предложенной конструкции человек полностью 

помещается в своей целостности (единство внешнего и внутреннего 

– как целосного человека) в числитель нормальной дроби, хотя он и 

временно живущий на Земле, - конечный, но в течении проживания 

жизни – всевозрастающий, до своей духовной полноты – 

богоподобия, по завету Творца.  

А в знаменатель дроби, мысленно помещается Всемирная 

константа, Богочеловек, идеальная Божественная Личность – Иисус 

Христос: вневременный, вечный (для образного понимания – 

бесконечность в бесконечной степени). Потому сама дробь 

подвержена сущностному (качественному) росту числителя, росту 

личностной полноты внутреннего человека, как доминантной 

основы внутри целосного человека от Образа к статусу Подобия 

Божия, к приближению значимости числителя к значимости 

знаменателя, а в итоге – дробь устремлена к значению единицы. Это 

дополняет мысль Л.Н. Толстого, который не учитывал такого 

значительного роста числителя. Он почему-то зациклился на росте 

только знаменателя, что при этом, естественно, уменьшается дробь. 

Но у Л.Н. Толстого, как у великого мыслителя, проявилось мощное 

прогностическое чутье, в том, что «числитель и знаменатель должны 

совпадать». Однако мыслитель, к сожалению, так и не предложил ни 

механизма, ни сущностного подхода, для обоснования выдвинутого 

своего тезиса. Это, видимо, случилось в виду того, что Л.Н.Толстой 

не принял Евангельской Истины, вознесся над ней в своей гордыне. 

Он начал исправлять святой текст Евангелия, вычеркивая красным 

карандашом то, что ему субъективно не нравилось, принятое как 

вздор и вписывать синим карандашом то, что ему казалось верным
18

. 

                                                           
18 26 марта 1870 года Толстой пишет в дневнике: «Возьмитесь разумом за религию, 

за хистианство – и ничего не останется, останется разум, а религия выскользнет с 

своими неразумными противоречиями. То же с любовью, поэзией, историей». 
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За содеянное кощунство над святыми строками Евангелия Л.Н. 

Толстой, «Определением Святейшего Синода (1901) был извергнут 

из лона Православной Церкви (в дальнейшем «Определение…» так 

и не было отменено и сохраняет своё действие до сих пор, поскольку 

примирения писателя с Православной церковью, при его жизни,  так 

и не произошло). 

В предлагаемой модели, основанной на Евангельской истине 

[Приложение 21], как раз и делается акцент на том, что при 

постоянном и вечно неизменном знаменателе, продолжается у 

человека целенаправленный и мотивированный рост личностных 

потенций богоподобия. Этот рост в итоге  жизненного пути 

возможно и приведет внутреннего челловека к личносному 

обожению, как фактору того, что дробь в итоге своего развития, - 

будет устремлена к единице. Но этот рост предвидел ещё ап. Павел, 

утверждавший необходимость совлечь с себя ветхого человека: 

«отложить прежний образ жизни ветхого человека (совлекшись 

ветхого человека с делами его), истлевающего в обольстительных 

похотях, а обновиться духом ума вашего  и облечься в нового 

человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.» 

(Еф.4:22-24; Кол.3:9-12). 

                                                                                                                                   
Однако спустя ровно десять лет Толстой занимается именно этим: берется 

разумом за христианство и последовательно истребляет в нем всё, что ему 

представляется неясным, спорным, провоцирующим на разного рода 

взаимоисключающие толкования, а в итоге уничтожает в Евангелии всю поэзию, по 

справедливому замечанию современного литературоведа И.Л.Волгина. Толстой 

предлагает простой, но и самый соблазнительный путь. А давайте-ка отбросим всё 

это в сторону! 

Результатом борьбы Толстого с противоречиями христианства и стала его 

печально знаменитая книга «Соединение и перевод четырех Евангелий».  

Впрочем, Толстой и не скрывал, что его интерес к Евангелию далек от 

академического. В предисловии к «Краткому изложению Евангелия» он высказался 

так: «Я искал ответа на вопрос жизни, а не на богословский и исторический, и 

потому для меня совершенно было всё равно: Бог или не Бог Иисус Христос, и то, 

от кого исшел святой дух и т. п., и одинаково не важно и не нужно было знать, 

когда и кем написано какое Евангелие и какая притча и может или не может она 

быть приписана Христу. Мне важен был тот свет, который освещает 1800 лет 

человечество и освещал и освещает меня; а  как назвать источник этого света, и 

какие материалы его, и кем он зажжен, мне было всё равно…» 

https://biography.wikireading.ru/74211 
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Под этот процесс, повторимся, подводится уже известный 

тезис, что личностью не рождаются, а личностью становятся в 

процессе прижизненного мотивированного усердного духовного 

труда. Ведь Личность, по большому счету, – это достаточная мера 

Иисуса Христа в человеке (ведь Христос, по сути своей, и есть 

Богочеловек как сверхличность).  

Это опять и опять приводит к необходимости реализации того 

призыва, который обозначил для нас Серафим Саровский – стяжайте 

Дух Святый, и тысячи вокруг вас спасутся. Стяжание Духа Божия 

приводит к очищению и чистоте внутреннего человека, его сердца 

(Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,… прииди и вселися в 

ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.). 

Чистота, безгреховность начинается с Таинства крещения, которое 

задает очень узкий коридор для вектора спасительного безгрешия, 

направляющий идущего по пути α и ώ, что устремляет спасающихся 

к нетварному свету Вифлеемской звезды [Приложение 22]. 

Евангелист Матфей назидает на поиске спасительного узкого пути: 

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 

путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;  потому, что тесны 

врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» 

(Матф.7:13,14). Именно по такому узкому и центрированному пути 

должен будет двигаться внутренний человек к своему спасению. Но 

по этому же пути пойдет и внешний человек, ведомый внутренним. 

Именно на этом пути целостный человек в итоге преобразуется  в 

личность. 

И на этом же пути – обязательное принятие таинства причастия 

– принятие внутрь себя святыни: тела и крови Христовых. Эти 

святыни принимаются крещенными прихожанами Храма, которые 

получили благословение от священника после исповеди и покаяния 

[Приложение 38]. Все эти жизнеутверждающие духовные действия 

приводят к увеличению числителя [Приложение 21], а, значит, в 

итоге, к искомому устремлению дроби к единице. Эффективность 

этих деяний будет еще выше, если человек будет бытийствовать в 

пространстве Христоцентризма 
19

. 

                                                           
19 Христоцентризм – это доктринальный термин в рамках христианства, 

описывающий богословские позиции, сосредоточенные на ИисусеХристе , втором 

лице христианина Троица, по отношению к Божеству / Богу-Отцу 



 

 
278 

Христоцентризм – это осевая и центрированная Христианская 

весть, которая не желает ничего иного, как только говорить о 

Христе, указывать на Него, проповедовать Его, учить о Нем. 

Конечно, имеет право и должна говорить и о многом другом. Но это 

многое может быть сказано по-настоящему, глядя назад и вперед 

только на Него. Христианская весть, состоит в том, что Бог отдал 

Себя в своем Сыне... Христос есть «Альфа и Омега» (начало и 

конец) в том числе и богословия. Христос не просто в центре 

богословия. Он – начало и конец богословия. Это означает, что 

Христос не может появляться в богословии где-то «впоследствии» 

[Приложение 27].(Карл Барт // 

Церковная догматика // [https: 

vk.com/bart_karl]). 

Пространство 

Христоцентризма заполнено 

энергией любви, что 

прописано в двух Заповедях, 

которые принёс в мир 

дольний (земной) Иисус 

Христос. Это пространство 

геометрически изобразил 

Авва Дорофей, христианский 

святой шестого века. Он пишет: «Представьте себе круг, средину его 

– центр, и из центра исходящие радиусы – лучи. 

                                                                                                                                   
(теоцентрический) или Святому Духу (пневмоцентрический). Христоцентрическое 

богословие делают Иисуса Христа центральной темой, на которую ориентированы 

все другие богословские позиции / доктрины. 

Христоцентризм - принесенное христианством понимание Иисуса Христа как 

Основания для правильного познания Бога, человека и всего мироздания, учение об 

Иисусе Христе как «мере всех вещей» (арх. Софроний Сахаров) 

Бузук Г.Л., Семаева И.И. Идеи христоцентрической антропологии в русской 

философии // Вестник Полесского Государственного Университета. Серия 

Общественных и Гуманитарных наук. 2016. № 2. – С. 62-68.  

[file:///C:/Users/Professional/Downloads/idei-hristotsentricheskoy-antropologii-v-

russkoy-filosofii.pdf] 

Бондарева Я.В. Антропологический аспект принципа христоцентризма в 

историко-философской ретроспективе (к вопросу о методологических основаниях 

русской религиозной философии) // Материал Вестник МГОУ. Серия 

«Философские науки». — № 4. — 2009. Выпуск в серии № 17. – С. 16-20. 
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Эти радиусы, чем дальше идут от центра, тем более расходятся 

и удаляются друг от друга (2 – 4, 1 - 3; 6 - 5); напротив, чем ближе 

подходят к центру, тем больше сближаются между собою» (6 – 5, 1 – 

3; 2 - 4); 

Согласно учению православных святых отцов, путь к Богу – это 

путь познания себя, глубин своего сердца. Если хочешь познать 

Бога, необходимо обратить свой ум внутрь себя, в глубину своего 

сердца, ибо там, в глубине глубин – явлен Господь. Приближаясь к 

Богу, становясь ближе к Нему, у «пилигрима» возрастает любовь и к 

Богу, и к человеку (ближнему), т.к. радиус между людьми 

уменьшается [http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_10772/]. 

Максимальное приближение к Центру – к Богу предполагает 

святость, как высший уровень духовного развития и, следовательно, 

любовь достигается в ее высшей полноте – Агапе. Это есть процесс 

стяжания Духа Святаго, по словам преп. Серафима Саровского, от 

которого рождается и всеобъемлющая любовь. От такого 

возрастания можно спастись не только самому, но и «тысячи вокруг 

тебя спасутся». Сам же, Спаситель, дает нам такой наказ: «Ищите 

прежде всего Царствия Божия и правды его…» (Мф. 6:33). Это – 

важнейшее из заданий, т.к. благодаря ему мы сможем не только 

обрести все, что нам нужно, но, прежде всего, душу свою спасти. 

Где же это Царство, и каков к Нему путь? «Царствие Божие внутрь 

вас есть» (Лк. 17:21). Т.е. путь к Царствию Божию, а, значит, и к 

Богу, к Истине – это путь не куда-нибудь, а прямо во внутрь нас 

самих, в наше сердце – в себя. Геометрическую представленность 

притчи Аввы Дорофея 

авторы доработали 

[Приложение 28 А] и 

частично представили в 

данном тексте.  

Хорошо видно 

схождение и расхождение 

радиусов от центра круга. 

Если происходит 

движение точек S1, S2, S3, 

и Т1, Т2, Т3, к центру 

круга, то расстояния 
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между ними уменьшается L1 > L2 > L3. Под точками 

подразумеваются местоположения людей, идущих ко Христу в 

пространстве Христоцентризма. Таких радиусов и точек, а значит и 

воцерковляющихся людей, можно построить огромное множество. 

Энергией, влекущих к центру этих людей, ко Господу нашему 

Иисусу Христу, - является любовь. И в этот центр, каждый человек, 

искренне несет свое сердце. В центре происходит мистическое 

воссоединение сердец воцерковленных людей (кордоцентризм) со 

Христом (таинство причастия в церкви, как ТЕЛЕ ХРИСТОВОМ – 

это событие проявлено в СОБОРНОМ единстве людей - 

ХРИСТОЦЕНТРИЗМ). Происходит «замыкание» ВСЕХ во Христе, 

достигается совершенство и святость, человек устремляется к 

обожению и совершенному порядку. Вот именно в этом 

пространстве и рождается милосердный и святой внутренний 

человек. 

Процесс может развиваться и в противоположном направлении 

(вспомним недавнее время государственного атеизма и 

богоборчества). Тогда радиусы расходятся, точки удаляются от 

Центра и смежные точки на радиусах удаляются друг от друга. 

Люди уходят и от Бога, и друг от друга. Происходит обезбоживание, 

расчеловечивание, обезличивание человека, нарастает хаос, скверна, 

грех, зло. Растёт величина духовной энтропии. Оскотинивается 

внешний человек, лишенный совести. В этом случае легко 

обесчестить близкого, назвать брата – сепаратистом, террористом, 

биологическим мусором и реализовать майданные кричалки: 

«москаляку на гiлляку», «москалів на ножі, а жидів на палю!» 

[https://faka-new.livejournal.com/5462.html; 

https://alexsvargin.livejournal. com/1503.html].  

Вот как святой шестого века, авва Дорофей (505 – 565 гг.), 

предложив данную схему, сподвигает нас уже в XXI веке к 

принятию правильных поступков и осуществлять истинно 

выверенные решения. Над этим должны серьезно задуматься как 

отдельно взятый крещенный человек, руководитель 

государственной управленческой вертикали, так и депутат, - 

избранник народа, любого уровня демократического 

представительства, - живущие на территории Русского мира – 

Святой Руси. А некрещенный должен поразмыслить, почему, живя в 

https://faka-new.livejournal.com/5462.html
https://alexsvargin.livejournal/
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пространстве Христоцентризма, он сам себя отстраняет от 

животворительной силы Христовой любви? Вот какими 

потенциальными вероятностно-прогностическими возможностями 

обладает приведенная схема. Эти возможности можно еще более 

расширить, если перейти к удвоенной схеме [Приложение 28 В]. 

Схема [Приложение 28:А], – исходя из 

законов элементарного курса черчения 

(линейная и прямая перспектива), – вид 

сверху. Потому мы и видим на схеме 28:А – 

концентрические окружности. А что из себя 

представляет вид сбоку? А вид сбоку – это 

конус, в основании которого лежит 

окружность. Конус может быть расположен 

вершиной (О) вверх или вниз.  

По аналогии конус олицетворяет многие 

социальные и даже антисоциальные 

структуры с жестким вертикальным 

управлением и обратными связями. На 

вершине располагается управленческий аппарат (правительство, 

директорат завода, банка и др.) во главе которого поставлены или 

выбраны: Президент, генеральный директор, генеральный секретарь, 

министр, босс (государства, корпорации, партии, банка и др.). А в 

низу – более мелкие по рангу чиновники, исполнители, работники. 

Аналогичная пирамида вертикальных отношений действует и в 

асоциальных структурах (бандах, террористических организациях, в 

местах лишения свободы: тюрьмах и зонах). 

Это наиболее оптимальное и массовое 

земное, человеческое устройство 

управленческих структур даже в 

демократических формах организации бытия.  

В последующей схеме [Приложение 28 

В], пирамида перевернута. Что это 

обозначает? Ведь главная ось проходит через 

центр окружности Христо- и кордоцентризма 

и далее вверх через всю конусообразную 

пирамиду. А вершина пирамиды О покоится 

на кресте с распятым Христом.  
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В строении мира усматривается иерархический порядок, 

деление на высшее и низшее: «Пирамида бытия». В человеческом 

же сознании мы находим идею равенства, как неотступное 

требование нашей глубокой совести. 

Но возможно ли равенство там, где основным принципом бытия 

является свобода? Из опыта истекших тысячелетий истории 

человечества напрашивается ответ – «нет». 

Обратимся к Христу и посмотрим, как Он разрешает эту 

задачу
20

. 

Господь не отрицает факта неравенства, иерархию, деление на 

высшее и низшее, большее и меньшее, но эту Пирамиду бытия Он 

опрокидывает вершиною вниз, и тем достигает последнего 

совершенства. 

Несомненная вершина этой пирамиды – Сам Сын 

Человеческий, Единственный, подлинный, вечный Господь; и Он 

говорит про Себя, что «не пришел, чтобы Ему служили, но 

послужить и дать душу Свою во искупление многих» (Мф.20:28).  

Христос, как Творец, т. е. причина, по-славянски – «вина» 

бытия, и в этом смысле, как «Виновник» бытия мира, взял на Себя 

тяготу – грех всего мира. Он – вершина опрокинутой пирамиды, 

вершина, на которую давит тягота всей пирамиды всечеловеческого 

бытия. 

Последователи Христа неизъяснимым образом уподобляются 

Ему чрез принятие на себя тяготы или немощи других: «сильные 

должны носить немощи слабых» (Рим.15:1). 

Христианин идет «вниз», туда – в глубину опрокинутой 

пирамиды, где сосредоточивается страшное давление, где взявший 

на Себя грех мира – Христос. 

Когда сердца касается большая благодать Божия, тогда в нем 

начинает действовать сила любви Христовой, и, влекомая этой 

любовью душа, действительно опускается на глубину опрокинутой 

пирамиды, стремясь ко Христу, уподобляясь Ему. В пределах своих 

сил человек берет на себя тяготу братьев, всех ближних своих.  

«Когда душа в Боге, то мир забыт совсем, и душа созерцает Бога». 

                                                           
20 архимандрит Софроний (Сахаров). Старец Силуан Афонский. - Подворье 

Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря. -  Москва,  1996. – 536 с. 
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На дне опрокинутой пирамиды, - взявший на Себя грех и тяготу 

всего мира, по любви к миру – распятый Христос. Там совсем 

особая жизнь, совсем особый свет, особое благоухание. Туда 

любовью увлекается и подвижник Христов, чтобы восстать одесную 

Христа и подставить свое плечо под вершину перевернутой 

пирамиды земного бытия, удерживая её от соблазнов дальнейшего 

грехопадения.  

Вернемся к представленной схеме [Приложение 28 А], при 

доминантном направлении движения к Центру пространства 

Христоцентризма. В таком понимании процесса «центрирования», 

«восхождения», «образования», «овнутрения» коренится 

методологический аспект: необходимо совместить три центра в 

единое резонансное пространство благодати: человеческое, 

конкретное (кордоцентризм) – Божественно-человеческое, 

особенное (Христоцентризм) и Абсолютное, Божественно-Свято-

Троичное, всеобщее (Теоцентризм). Только в таком Синергийном и 

резонансном взаимодействии можно от познания самого себя, 

прийти к познанию Бога и сотворенной Им Вселенной [Приложение 

29]. И все эти три Центра должны совпасть в процессе резонансной 

синергии. Подобное восходит к подобному. Это и есть путь 

восхождения во всесовершенную святость. Через Иисуса Христа, 

после воскресения и Страшного Суда вхождение в Царствие 

Небесное. А Христос есть дверь, открывающее это пространство: «Я 

есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется…» (Иоан.10:9).  И далее 

продолжает, любящий нас, Иисус Христос: «В доме Отца Моего 

обителей много… Я иду приготовить место вам.» (Иоан.14:2). 

Чтобы иметь возможность занять приуготовленное место, 

каждому из нас необходимо жить на Земле по эталонам церковной 

жизни, держа в сознании великий идеал – вечный образ Личности 

Иисуса Христа. Но это возможно только в пространстве 

Христоцентризма, наполненном потенциалом божественной любви: 

«Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и 

он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и 

уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви 

пребывает в Боге, и Бог в нем. Кто не любит, тот не познал Бога, 

потому что Бог есть любовь» (1Иоан.4: 8,15,16) [Приложение 29]. 
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Многие исследователи мировой истории, в том числе и К.Барт, 

убеждены, что если мы хотим понять, «что есть человек», а тем 

более «что есть личность», то нам следует всмотреться в ту 

действующую в истории совершенную и подлинную Личность, в 

которой полнота человечества соединилась с полнотой Божества. 

Это и есть всесовершенная Личность Богочеловека Иисуса Христа.  
 

§ 4. Вывод. 

Понимание сущности человека, а тем более личности, – это 

научно-теоретическая потребность для любого социума, как 

гуманитарная основа его развития. Но это ещё и практическая 

необходимость для эффективного функционирования всех 

образовательно-воспитательных и дидактико-методических систем как 

в цивилизационной, так и в культурологической сферах общества.  

Тем не менее, до сих пор, начиная с древнейших времен, эта 

проблема остаётся системно нерешенной, хотя в научных 

исследованиях существуют определенные наработки. Например, 

советская психологическая наука выдвинула тезис о гармоничном 

(целостном, согласованном, равновесном и устойчивом сочетании 

противоположных по качеству сущностей) развитии личности, 

который был подхвачен партийно-идеологическими структурами и 

заложен как целеполагание в светскую, атеистическую (в скрыто 

богоборческую) образовательную доктрину СССР. Адептами которой 

выступали такие величины психологической, педагогической науки и 

организаторы образования как А.В.Луначарский, Н.К.Крупская, 

С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский и 

др.  

Однако ожидания в получении искомого результата, превзошли 

возможности научных исследований. Потому не получается у адептов 

разобраться с проблемой личности, ибо работают они с 

воцивилизованным внешним человеком методами материалистической 

(атеистической) философии и науки. А ведь еще Френсис Бекон (1561-

1626), задолго до ХХ века утверждал, что поверхностная философия и 

наука склоняют ум человека к безбожию. Тогда как глубинные основы  

философии и науки,  обращают умы людей к религии и Богу. Только в 

этой высшей духовной сфере и наличествуют необходимые средства, 

для отыскания истины в понимании личности.  
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Потому авторы и избрали этот второй путь исследования 

личности. По предложенной Библейской методологии сначала нужно 

перевоспитать внешнего человека, доведя его статус до милосердного 

внутреннего человека. Только после этого возможно  восходить в 

иерархическую структуру и сущность личности, как меру Христа в 

человеке. Личность, по большому счету, созидается по мере и 

интенсивности стяжания Святого Духа, что дает возможность 

возрастать Иисусу Христу в сердце человеческом, ибо Царствие 

Небесное внутрь нас есть. Коль внутренний человек есть живой Храм 

Божий, то он должен как можно чаще пребывать в соборном 

Литургийном таинстве в Храме Божием, как теле Христовом (подобное 

в подобном как обеспечение резонансной синергии внутреннего 

человека с нетварными энергиями Пресвятой Троицы, основу которых 

составляют две Заповеди любви, привнесённых Иисусом Христом). 

Обязательным условием для произрастания иерархически устроенной 

личности, должно быть наличие обилия Святого духа («духовного» 

кислорода, вырабатываемого «христоцентрическими структурами» и 

нетварными энергиями), который является в: Храмах, Часовнях, семьях 

(как малых церквях), у икон, при молитвах, духовных песнопениях, в 

процессе изучения учебных предметов («Основы православной 

культуры», «Религиоведение», «Закон Божий»), при чтении сакральных 

книг (Библии: Ветхого и нового Заветов, Торы, Корана и др.).  

Осуществление всего этого – огромная и многофакторная задача, 

решаемая на высшем социальном уровне. Хотя все условия для 

осуществления – есть. Духовная карта России предопределяет 

эффективность возможности такого осуществления [Приложение 50]
21

.  

Теоретическим основанием исследования и формирования 

личности внутреннего человека, устремленной к подобию Божию, 

является принцип религиозно-научного синкретизма. Такой подход 

необходим для эффективного выполнения установления Божия, 

который заповедал каждому человеку обязательно стать совершенным, 

яко есть совершенен Отец наш Небесный. Это высшая, но 

                                                           
21 Ильченко В.И. Православные храмы, церковные общины и воскресные школы 

как центры духовного созидания человека, личности и народа в пространстве 

святой руси // Антропос: Логос и Теос. Сборник научных трудов Луганского 

государственного университета им. В.Даля. Выпуск 7. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. 

В.Даля, 2021. - С. 260-278. 
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неисполнимая, только человеческими возможностями, задача. Нужно 

еще вымолить молитвенным подвигом и добрыми делами благодать 

Божию, дабы Господь сподобил восстать человеку в ипостаси святой 

личности.  

Но чтобы взойти в совершенство Отца нашего Небесного, нужно 

уподобиться Иисусу Христу, ибо Он единственная «дверь» к Отцу. 

Поскольку никто не приходит к Отцу, как только через Меня, 

утверждает Иисус Христос (Иоан. 10: 9; 14:6). Именно Богочеловек 

Иисус Христос, по определению Учителя учителей русских 

К.Д.Ушинского, и есть тот незыблемый личностный идеал, который 

является стержневой основой воспитательного процесса в системе 

ОБРАЗования. Исключительно через Образ и от него, происходит 

поэтапное движение формирующейся личности к Подобию Иисуса 

Христа.    

Вот как Блез Паскаль (1623-1662), французский математик, физик, 

философ, писатель представил величие Богочеловека Иисуса Христа: 

«Вне Иисуса Христа человек пребывает в пороке и несчастье. Вне Его 

только заблуждение, мрак, смерть и отчаяние. Вне Иисуса Христа для 

нас нет познания ни нашей жизни, ни нашей смерти, ни Бога, ни самих 

себя. И так же без Писания, единственным своим предметом имеющего 

Христа, мы не познаем ничего и видим только тьму и беспорядок в 

природе Божией и в собственной природе. 

Не только Бога и Пресвятую Троицу мы познаём единственно 

через Иисуса Христа, но и самих себя. Мы познаём жизнь и смерть 

лишь через Иисуса Христа. С Иисусом Христом человек избавлен от 

порока и несчастья. В Богочеловеке вся наша добродетель и всё наше 

блаженство»
22

. 

                                                           
22 Паскаль Б. Чудеса: Афоризмы / Б. Паскаль. — М.: ООО «Издательство АСТ»; 

Харьков: «Фолио», 2003. — 236, 141 с. (С. 12-13). 
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§5. Диалектика взаимосвязи естественного – 

сверхъестественного и возможности возрастания  

в этом пространстве человеческой личности 
 

В содержании данного параграфа необходимо определить и 

запечатлеть то оптимальное пространство (диалектический стык 

связи естественного и сверхъестественного) в котором рождается, 

развивается и возрастает человеческая личность до уровня 

богоподобия по благодати 
23

. 
 

Уровень всеобщего. О каких оптимальных пространствах и 

условиях можно говорить, которые необходимы для рождения 

живого феномена, именуемого личностью? Обратимся к мудрости 

притч. Вот как учил народ Иисус Христос притчей о сеятеле: «И 

поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; и 

когда он сеял, иное семя упало при дороге, и налетели птицы и 

поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было 

земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же 

взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в 

терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую 

землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, 

                                                           
23 Благодать (греч. χάρις, лат. gratia) — одно из ключевых понятий христианского 

богословия, рассматривается как дар для человека от Бога, подаваемый 

исключительно по милости Господа, но подразумевает определённую заслугу со 

стороны человека и предназначенный для его спасения и освящения («возрастания 

в благодати»). 

Слово «благодать» означает благой, добрый, безвозмездный дар, потому что 

только Бог является источником высшего блага. Божественное действие (энергия, 

сила — δύναμις), направленное на спасение человека. Естественные и 

сверхъестественные дары, чрезвычайные дарования Божии, которые даются 

человеку по милости Божией. 

В итоге: 

1. Благодать – особая нетварная (не сотворённая) Божественна сила. 

2. Эта сила даётся нам через действие Святого Духа. К слову, всё в Церкви 

совершается силой Святого Духа. 

3. Благодать даруется человеку благодаря искупительному подвигу Господа нашего 

Иисуса Христа. Человек получает её как великий дар. 

4. Благодать не изменяет природы человека, но преображает способ её (природы) 

существования. То есть человек преображается под действием силы благодати 

Божьей. 

https://azbyka.ru/blago


 

 
288 

иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!»  

(Матф.13:3-10; Лк. 8:4-8). Имея уши, услышим и мы.  

Семена, которые сеял сеятель – это слова Божия о Царствии 

Небесном. А субъектным носителем смысла этих Слов и есть 

человек, возрождающийся как личность. Воспринимая эти слова и 

смыслы, - растёт в этом процессе развития и личность. Когда гибнут 

эти смыслы, значит не смогут полноценно развиваться и личность в 

этих недостаточных условиях для выживания (при дороге, на местах 

каменистых, в тернии и др. – т.е. в мертво-материальных, 

естественно – не живых местах, где живое не может выжить: живая 

природа не может выжить в сугубо неживой природе). Но вот 

сложились оптимальные условия и семя, упав на добрую почву, 

принесло плод (одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в 

тридцать). Значит и для личности есть добрая (оптимальная) почва, 

на которой личность рождается и эффективно развивается. Но что 

это за оптимальная почва? Для возрождения феномена личности 

нужна не только почва живой природы (естественное) 
24

, но нужна 

почва духовная, витающая сверх живой природы 

(сверхъестественное)
25

. И на этот вопрос находим ответ в Библии. 

                                                           
24

 Естественный – связанный с явлениями природы или c изучением природы и ее 

основных законов. Подлинный, признанный, доморощенный, обыденный, 

привычный, повседневный, примитивный, общеустановленный, бытовой, 

соответствующий норме, совершающийся по законам природы, живущий по 

законам природы, элементарный, спонтанный. 
25 Сверхъестественный: сверх: указывает на превышение какой-нибудь меры, 

нормы. Осуществление вне пределов чего-либо. 

Сверхъестественное — мировоззренческая категория, которая определяет то, 

что находится «над» физическим миром измерений и действует вне влияния 

законов природы, выпадает из цепи причинных связей и зависимостей, нечто 

первичное по отношению к реальности и воздействующее на неё, что не может 

быть проявлено в материальном мире. В религиозном смысле сверхъестественное 

раскрывается через понятия сверхчувственного, нетелесного, непротяжного 

существования, которое невозможно обнаружить внешними органами чувств 

человека и приборами. Потусторонний, мистический, суеверный божественный, 

трансцендентный, сверхчувственный, таинственный, неведомый, 

сверхчеловеческий, вышеестественный, интеллигибельный (сверхприродные, 

сверхчувственные предметы, сущности), абсолютная реальность, 

противоестественно, неземной, потусторонний. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke.8.4-Luke.8.8&version=ERV-RU
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5
https://sinonim.org/s/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://rustxt.ru/synonym/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
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Начало Библии открывается первыми двумя важными строками: 

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и 

пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.» 

(Быт.1:1,2). Из этих обширнейших глубинных смыслов (которые 

требуют отдельного, более внимательного и подготовленного 

изучения), остановимся только на нескольких, необходимых для 

понимания нашей проблемы, понятиях. Бог сотворил НЕБО и 

ЗЕМЛЮ, а далее – ДУХ БОЖИЙ носился (парил, витал, веял) над 

водою.  

При толковании этих понятий (НЕБО и ЗЕМЛЯ) небу 

приписывается старейшинство в бытии, а о земле сказано, что она 

занимает второе место по сущности. Небо и земля совершенно 

противоположны друг другу по противоположности их действий. В 

понятии НЕБО можно понимать небеса небес (Пс. 148:4). Это 

высочайшее небо есть собственно духовное небо, жилище 

бесплотных и место преимущественного обитания Божия  

(Иов. 22:12), от чего и произошло выражение: Отец небесный. 

Библейское употребление слова «небо» устроено в качестве 

синонима небожителей, т. е. ангелов: 3 Цар. 22:19; Мф. 18:10 и др.. 

(Небо, которое дает энергию, и Земля, которая нуждается в этой 

энергии и порождает жизнь.). Потому можно говорить о 

противопоставленности НЕБА, как сущности сверхъественного, а о 

ЗЕМЛЕ, как первоматерии, как о сущности естественного. И это 

материальное, естественное – занимает последующее место по 

сущности, уступая духовному, ангельскому, сверхъестественному. 

Из этого распределения уровневых мест (первое - втрое), рождается 

незыблемая иерархия: доминантной высоты духовного над 

подчиненным уровнем материального, сверхъестественного над 

естественным.  

Дух Божий (духовное, сверхъестественное) – витает, парит над 

водою (естественным, материальным). Никакой другой дух не 

именуется Божиим, кроме Святого, восполняющего Собою 

Божественную и блаженную Троицу. И в этом Духе Божием, по 

мысли Златоуста, можно понимать животворящую силу Божества. 

Именно этой силой в будущем будет рождена и содержательно 

наполняться человеческая личность. 
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Выдающийся немецкий физик, основатель квантовой теории 

Макс Планк очень проницательно сказал: «Религия и естествознание 

нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале 

всякого размышления, а для естествознания — в конце. Для одних 

он означает фундамент, а для других — вершину построения любых 

мировоззренческих принципов». 

Уровень особенного. Для эффективного, оптимального и 

истинного познания и всё более глубокого познания мира и 

человека, философия предлагает использовать совокупность трёх 

категорий: всеобщее, особенное и единичное  (конкретное). Идя 

именно таким познавательным путём, такой последовательностью 

категорий – используется дедуктивный подход – восхождение от 

всеобщего к конкретному. Выше мы представили содержание 

уровня всеобщего, который наполнен Библейской абсолютной 

истиной. Она должна детерминировать содержание и логику 

философского (особенного) уровня исследования. Этот уровень даёт 

прямой выход на рассмотрение Основного Вопроса Философии 

(ОВФ): доминанты взаимоотношения категорий: МАТЕРИЯ или 

ДУХОВНОСТЬ, СОЗНАНИЕ, ЛИЧНОСТЬ. 

Вышеизложенная последовательность доминантности 

взаимоотношения заявленных категорий, проявляется как 

методология материализма в решении ОВФ
26

. Это четко 

просматривается на схеме [Приложение 3], когда с историческим 

развитием социума после прохождения критической точки К, 

возрастает отрицательная величина от « » до « », что 

приводит любую систему (в том числе и социальную к стагнации, а 

в дальнейшем и к гибели) [Приложение 4]. К такому трагическому 

итогу исторического развития и приводит вышеуказанная 

методология материализма, в её марксистко-ленинской 

интерпритации и вышезаявленному содержанию ОВФ. Идеология, 

                                                           
26 Материализм — философское мировоззрение, в соответствии с которым 

материя (объективная реальность) является онтологически первичным началом 

(причиной, условием, ограничением), а идеальное (понятия: дух, сознание, 

личность) — вторичным (результатом, следствием). Материализм признает 

существование единственной субстанции — материи; все сущности образованы 

материей, а явления (в том числе сознание) — являются процессами 

взаимодействия материальных сущностей. 
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при которой доминирует и абсолютизируется только материальное 

(естественное), путем атеистических акций и богоборчества 

умаляется или уничтожается вторая противоположность 

противоречия ОВФ, остается единственная материалистическая 

доминанта. Такая идеология становится разрушительной, что можно 

наблюдать на примере рухнувшего СССР и последующих 

деструктивных событиях на постсоветском пространстве (Украина, 

Прибалтика, Белоруссия, Казахстан и др.). А также аналогичные 

события в странах Западной Европы и США.  
 

 
 

Но уровень всеобщего заявляет о совершенно противоположной 

иерархической вертикали: первичное – духовное, а земное, 

материальное – всегда вторично. Такое выстраивание вертикали 

вносит Божественную духовную силу в любую систему (социум, 

личность), оживляя её, внося энергетику 

жизни в её развитие. Значит, необходимо 

сменить доминантность категорий в 

содержании ОВФ на противоположную: 

ДУХОВНОСТЬ, СОЗНАНИЕ, ЛИЧНОСТЬ, а 

только затем и после – МАТЕРИЯ. 

Данная смена парадигмы обязательно 

приведет к уменьшению « » и « » 

[Приложение 3, 4], что позволит выйти на 

точку R, а далее нарастить увеличение  

искомого значения величины « » 

[Приложение 5, 6, 7]. Потому необходимо 

вернуться на современном этапе развития 

социума Русского мира в XXI веке к 

восстановлению поверженной богоборческой 

властью к истинной духовности  в статусе 

именно и только Святого Духа, к Его 
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Животворящим мистическим и сверхъестественным возможностям.  
 

Приведя вышеизложенное в систему, можно уровень 

особенного представить в виде изображенной схемы «Основной 

вопрос философии». Смена парадигмы как раз и заключается в 

выстраивании такой иерархии противоречия ОВФ, когда 

противоположности в своей доминантности поменялись местами. 

Теперь Логика и иерархия ценностей в уровнях всеобщего и 

особенного идентичны друг другу. Бог, Дух, Личность, сознание, 

вечность сверхъестественное – становятся  доминантами, а материя 

(живая и неживая), заявленные как естественное, – выступают  

подчиненными элементами системы. Духовное, как сущность, - не 

может быть оторвана от своей материальной формы. Потому они и 

рассматриваются в диалектическом единстве. В этом плане как раз и 

срабатывает принцип дополнительности, который для решения 

нашей проблемы, трансформируется в принцип религиозно-

научного синкретизма. ОВФ именно в такой иерархической 

представленности, поможет найти то оптимальной пространство, в 

котором может зарождаться и оптимально развиваться личность, в 

плане достижения богоподобия. Это пространство стыковки 

духовного и материального.  
 

Уровень конкретного, единичного
27

. Если поиск 

теоретических основ определения пространств естественного и 

сверхъестественного в возможности оптимального возрастания 

человеческой  личности, вынуждал  идти дедуктивным путём от 

всеобщего к особенному, то получив методологический 

инструментарий в виде нового решения ОВФ, мы, на уровне 

конкретного и единичного, можно двигаться индуктивным путем: от 

материального (естественного) к духовному (сверхъестестьвенному) 

[Приложения 24: 1 - 6]. 

                                                           
27 Конкретное: философская категория как непосредственно данное, чувственно 

воспринимаемое целое - реально существующий, вполне точный и вещественно 

определенный предмет. 

Единичное: философская категория, выражающая относительную обособленность, 

дискретность, отграниченность друг от друга в пространстве и во времени вещей, 

событий, присущие им специфические индивидуальные особенности, 

составляющие их неповторимую качественную и количественную определённость. 
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Первые три схемы [Приложение 24: 1-3] представляют 

доминанту материального видение мира. Этот мир ограничен 

физико-астрономическими константами (Const.), которых уже 

насчитывается более 300 единиц [Приложение 39-40]. Они как 

пограничные столбы, ограждают по периметру, по глубине и иным 

параметрам, - мир материальный, который запечатан как в узком 

коконе своих возможностей. Нельзя, например, достичь скорости 

10¹º км/сек., или получить температуру в минус 800º С. (пример из 

астрономии – Проказа А.Т.?) Вот в таких ограниченных рамках 

наука и познаёт объективную реальность. За этими рамками, за 

пределами этого кокона – для науки ничего объективного НЕТ, 

никакого сверъестественного там наука обнаружить не может. По 

сути дела – там нет предмета её исследования. Потому наука и 

явилась фундаментальным и искусственным основанием 

богоборческого атеизма. Хотя она не в силах ни подтвердить, ни 

опровергнуть  существование сверхъестественного, а значит и Бога.  

В этом же материальном коконе произрастает и человек. Вокруг 

все земное, все конечное, а значит и смертное. Идеология, 

построенная на материалистическом мировоззрении, воинственна в 

своем богоборчестве [Приложение 41]. В пространстве этого 

богоборчества, происходит интенсивное расчеловечивание, 

обезбоживание человека. Если Бога нет, то всё позволено, значит 

нет высших, абсолютных духовно-нравственных ценностей. А 

именно они, с одной стороны предопределяют духовное возрастание 

личности, а с другой – служат «внутренними тормозами», не 

позволяющие человеку совершать безнравственные, бессовестные, 

аморальные поступки и преступления. В условиях только 

материального бытия рождение и формирование личности 

становится маловероятным, случайным. А если и происходит, то 

вопреки всему и вся. Почему, какие причины не дают возможности 

формироваться личности? Какие возникают условия, для 

оптимальной и положительной реализации этого процесса? 

Как уже было отмечено – предложена смена парадигмы в 

содержании ОВФ, когда духовное превалирует над материальным. 

Духовное превалирует, доминирует, но не отторгает материальное. 

Человек, как уже отмечалось, предстает в системно-троичной  

совокупности Духа – души – тела (Святитель  Лука - Войно-
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Ясенецкий; христиансткая догматика). Если в концепции 

естественной доминанты человек был «запечатан» в «материальном 

коконе», то в условиях признания доминанты сверхъестественного, 

мистического, таинственного, божественного – человек «прорывает 

материалистический кокон» и становится связующим феноменом 

этих двух противоположных стихий – НЕБА и ЗЕМЛИ, сотворенных 

Богом [Приложение 24: 4]. Теперь, на эту идею, активно работают и 

сверхъествественное, и сверхчувственное, и божественное, и 

мистическое, – нетварная энергия которых свободно проходит через 

граничные константы материального, благодатно воздействуя на 

человека. А внутри этой материальной стихии в Храме изливается 

Святой Дух в таинстве Литургии, в конце которой выносится Чаша 

со Святыми пречистыми и животворящими дарами Тела и Крови 

Иисуса Христа, которыми восполняется все внутреннее содержание 

личности, во оставление грехов и в жизнь вечную. Христос так 

напутствовал причащающихся: «Ядущий Мою Плоть и пиющий 

Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.» (Иоан.6:56). 

Усиливает и четко определяет смысл вышесказанного 

содержание философского, по своей сути, стихотворения «О вещая 

душа моя...» 
28

, написанного Ф.И.Тютчевым в далеком 1855 году о 

                                                           
28

 Анализ стихотворения «О вещая душа моя» Тютчева. 

Проанализировав все творчество Ф.И.Тютчева, можно сказать, что он был 

поэтом-философом. Его произведения наполнены глубоким философским смыслом. 

Данное стихотворение литературоведы относят к философской лирике и 

указывают на ярко выраженную двойственность к мироощущению. Оно относится 

к жанру лирической медитации с элементами размышления философии. Поэт 

отражает в нем свое мироощущение, противопоставляя жизни души и материи. 

Слова первой строфы противопоставляют душу и сердце. Сердце относится к 

земному, душа же к небесному, божественному.  

Во второй строфе можно отследить признаки романтизма, отражающиеся в 

проявлении мотива двоемирия. Также как и во многих работах Тютчева, в 

стихотворении встречается антитеза. Автор противопоставляет два времени суток, 

день и ночь. Для творческих людей предпочтительней ночное время, хоть оно и 

отражает нечто неясное, пророческое. Но именно в это время приходят некие 

важные откровения. День же для поэта страстный и болезненный.  

В третьей строфе автор пытается примерить два начала, земное и божественное. 

Для сердца важнее роковые страсти. Душой же отвергается все низменное и 

человеческое. Она хочет вознестись в небеса. Душу автор сравнивает с Марией 

Магдаленой, которая ради прощения Христа готова отречься от всего земного и 

раскаяться в совершенных грехах. 
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душе - мудрой, проницательной, обладающей даром мистического 

предвидения: 

 

ʆ ʚʝʱʘʷ ʜʫʰʘ ʤʦʷ, 
ʆ ʩʝʨʜʮʝ, ʧʦʣʥʦʝ ʪʨʝʚʦʛʠ, ï 
ʆ, ʢʘʢ ʪʳ ʙʴʝʰʴʩʷ ʥʘ ʧʦʨʦʛʝ 
ʂʘʢ ʙʳ ʜʚʦʡʥʦʛʦ ʙʳʪʠʷ!.. 
 

ʊʘʢ ʪʳ ï ʞʠʣʠʮʘ ʜʚʫʭ ʤʠʨʦʚ, 
ʊʚʦʡ ʜʝʥʴ ï ʙʦʣʝʟʥʝʥʥʳʡ ʠ ʩʪʨʘʩʪʥʳʡ, 
ʊʚʦʡ ʩʦʥ ï ʧʨʦʨʦʯʝʩʢʠ-ʥʝʷʩʥʳʡ, 
ʂʘʢ ʦʪʢʨʦʚʝʥʠʝ ʜʫʭʦӢʚ... 
 

ʇʫʩʢʘʡ ʩʪʨʘʜʘʣʴʯʝʩʢʫʶ ʛʨʫʜʴ 
ɺʦʣʥʫʶʪ ʩʪʨʘʩʪʠ ʨʦʢʦʚʳʝ ï 
ɼʫʰʘ ʛʦʪʦʚʘ, ʢʘʢ ʄʘʨʠʷ, 
ʂ ʥʦʛʘʤ ʍʨʠʩʪʘ ʥʘʚʝʢ ʧʨʠʣʴʥʫʪʴ. 

 

Человек бытийствует на грани двух миров, двух стихий. Он 

личностно связывает эти миры и стихии естественного и 

сверхъествественного, божественного, сверхчеловеческого и 

человеческого, обыденного. Это и есть осуществление процесса 

диалектической связи данных структур, в которых рождается и 

возрастает человеческая личность, приближаясь к личности 

Божества (богоподобие, теозис). Возрастание личности связано с 

формированием целостного мировоззрения: философско-научно-

религиозного, посредством становления целостного мышления: 

системно-диалектического, логико-вариативного, вероятностно-

прогностического, трансцендентно-метафизического (знаково-

символического). Этот процесс должен осуществляться при 

изучении общеобразовательных предметов в школе и продолжаться 

в Вузе  [Приложение 24:4]. 

При восприятии новой методологической парадигмы (Дух – 

материя) и реализации её в практике жизни, а тем более в системе 

                                                                                                                                   
Основной его темой является раздвоение всего сущего на Земле, скрытое течение 

жизни. 

На протяжении всей жизни Тютчев был увлечён душой, именно это позволило 

сохраниться в веках его бессмертному творчеству. 

http://sochinite.ru/analiz-stihotvoreniya/tyutchev/analiz-stihotvoreniya-o-veshchaya-

dusha-moya-tyutcheva 
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образования, можно эффективно осуществлять процесс обожения 

личности. Доминанта Духовного, Небесного, ни в коей мере не 

нарушает научное познание материального мира, а наоборот – 

стимулирует данное познание. Но при этом, параллельно 

осуществляется и истинное духовно-нравственное воспитание. Ибо 

движется личность в этом процессе от земного к Небесному, обретая 

нравственную чистоту, которая создаёт условия для богоподобия. 

Для того Иисус Христос как Бог – вочеловечился (Рождество 

Христово), чтобы человек обожился. Вот именно для этой цели 

личность и погружается в пространство Христоцентризма, где 

напряженность «духовного поля» возрастает до высоких значений, 

чем теснее человек приближается ко Христу в своем молитвенном 

подвиге. Ибо подобное тяготеет к подобному и силы притяжения 

возрастают. В содержательном пространстве схемы содержатся ряд 

Евангельских изречений Иисуса Христа и ап. Павла, 

подтверждающих эту истину. «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 

спасется.» (Иоан.10:9). «Ибо един Бог, един и посредник между 

Богом и человеками, человек Христос Иисус.» (1Тим.2:5). «Я есмь 

лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 

много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.» (Иоан.15:5) 

[Приложение 24:5]. 

Логическим завершением поиска оптимального условий  

возрастания личности является стыковка, наложение и 

диалектическая взаимосвязь несовместимых по сути пространств 

сверхъестественного, сверхчеловеческого, сверхчувственного  и 

естественного. Такое деятельностное совмещение возможно только 

при условии представленности ОВФ, в котором духовное выступает 

доминантным и ведущим над материальным. Точкой, в которой 

сосредоточен весь потенциал духовного в человеке является, по 

христианско-православному учению, - СЕРДЦЕ. Сердце, - это то 

исключительное понятие, которое в Библии упоминается порядка 

1200 раз [Приложение 42].  

Сердце в Библии считается своего рода «центром контроля», 

которое несёт ответственность за принимаемые нами решения. 

Поэтому, когда мы читаем о сердце в Библии, речь идёт о том месте, 

где находится ваша воля, ваши намерения, которое является 

источником ваших мыслей, поступков и слов. Сердце – это 



 

 
297 

сущность человека 
29

. Это то, кем человек является, как личность. 

«Господь сказал: Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо 

человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце.» (1Цар.16:7). 

Сердце – это по сути сам человек. В этой связи и вводится 

понятие КОРДОЦЕНРИЗМ. Для чего? Чтобы совместить все три 

духовные центра: сердце человеческое, Сердце Иисуса Христа 

(Христоцентризм). Помня, что Христос это «дверь» в Пресвятую 

Троицу и Христос после Воскресения и Вознесения пребывает 

одесную Бога Отца, то совмещение этих центров запускает процесс 

духовно резонансной Синергии (совместного общения человека со 

Христом и с целостной Пресвятой Троицей). И вот тогда человек 

может получать напрямую смысловую информацию святости из 

Божественного Центра (по аналогии это напоминает настройку 

радиоприёмника на нужную частоту искомого передатчика для 

получения необходимой информации) [Приложение 24: 6].  

 

§5. Вывод. 

Родившийся человек произрастает в мире природном, 

естественном, настоящем, нормальном, созданным Богом за пять 

условных дней. В человеке, сотворённом Господом в шестой день, 

открылись пять органов чувств, позволяющим ему системно 

отражать этот естественный мир в своём сознании. Развитие 

культуры увенчалось формированием есте́ственных нау́к, 

познающих природу (физика, химия, биология, астрономия, 

география, геология, экология). Позже, на стыках этих наук 

появились комплексные естественные науки (геофизика, 

астрофизика, биофизика, биохимия, физическая химия, химическая 

физика, геохимия, метеорология, климатология, почвоведение и 

др.). В школах и Вузах учащиеся и студенты изучают учебные 

предметы естественного цикла, познавая четко «работающие» 

объективные законы, которые каждый человек может 

апробировать в своей житейской или профессиональной практике. 

Это привычно, естественно и ни у кого не вызывает никакого 

                                                           
29

 Сакральная педагогика сердца Памфила Юркевича. Хрестоматия  научно-

христианской педагогики (Составление и введение Ильченко В.И.). – Луганск: 

ОАО «ЛОТ», 2000. – 400 с. 
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недоумения или сомнения. В этой связи и само понятие 

«естественное» - знакомо, узнаваемо и понимаемо всеми. 

Совсем иное ощущение вызывает не понимаемый до конца 

смысл понятия «сверхъестественный» (потусторонний, 

мистический, суеверный божественный, трансцендентный, 

сверхчувственный, таинственный, неведомый, сверхчеловеческий, 

противоестественный, неземной, потусторонний, таинственный, 

чудесный, мистический, невероятный и т.д.). Это нечто, 

находящееся (витающее) «над-под» физическим, естественным 

миром, где не проявлены знакомые нам законы 

материалистического мира. А результаты их действия не 

улавливаются напрямую органами чувств человека.  

Неким посредником между естественным и 

сверхъестественным может выступать в определенном 

приближении квантовая физика. Её законы для сознания внешнего 

(душевного) человека кажутся совершенно безумными, 

нереальными и невозможными. Но они же объективно существуют. 

Они потому истинны и правильны, потому что безумные. Их 

может принимать и понимать внутренний (духовный) человек, 

глубоко и широко подготовленный теоретически. Вспомним еще 

раз Новозаветные наставления: «мы приняли не духа мира сего, а 

Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем 

не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными 

от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный 

человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 

почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 

[надобно] судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем 

судить никто не может.» (1Кор.2:12-15). Вот какая уникальность 

феномена человека, который может жить, действовать, творить, 

чувствовать чувствами и сердцем явления естественные и 

сверхъестественны, стоять на грани миров, о чем проникновенно и 

точно писал Ф.Тютчев. Еще более точно об этой непостижимой и 

многогранной уникальности человека написал Г.Р.Державин в 

своей оде «Бог», которую он начал писать в 1780 году в порыве 

вдохновения, ночью, вернувшись домой с пасхальной заутрени: 
  

https://sinonim.org/s/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ʗ ʩʚʷʟʴ ʤʠʨʦʚ, ʧʦʚʩʶʜʫ ʩʫʱʠʭ, 

ʗ ʢʨʘʡʥʷ ʩʪʝʧʝʥʴ ʚʝʱʝʩʪʚʘ; 

ʗ ʩʨʝʜʦʪʦʯʠʝ ʞʠʚʫʱʠʭ, 

ʏʝʨʪʘ ʥʘʯʘʣʴʥʘ ʙʦʞʝʩʪʚʘ; 

ʗ ʪʝʣʦʤ ʚ ʧʨʘʭʝ ʠʩʪʣʝʚʘʶ, 

ʋʤʦʤ ʛʨʦʤʘʤ ʧʦʚʝʣʝʚʘʶ, 

ʗ ʮʘʨʴ ð ʷ ʨʘʙ ð ʷ ʯʝʨʚʴ ð ʷ ʙʦʛ! 

ʅʦ, ʙʫʜʫʯʠ ʷ ʩʪʦʣʴ ʯʫʜʝʩʝʥ, 

ʆʪʢʦʣʝ ʧʨʦʠʩʰʝʣ? ð ʙʝʟʚʝʩʪʝʥ; 

ɸ ʩʘʤ ʩʦʙʦʡ ʷ ʙʳʪʴ ʥʝ ʤʦʛ. 

Уже только в этом десятистишии, заложена целая концепция о 

человеке, мире, Божестве. Вот в чем была духовная сила 

воцерковленной культуры и искусства.  

Сегодня мы живем в мире расцерковленной культуры и 

искусства, потому уходит, за не надобностью, за грань нашего 

общения целые блоки необходимых понятий и категорий, в том 

числе и сверхъестественное. А без них, этих понятий и категорий, 

невозможно понять глубинную сущность такого уникального 

феномена, как ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  ЛИЧНОСТЬ. 
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§6. Библейские основания понимания полноты бытия 

человека во временном и вечном измерении
30

 
 

На протяжении библейского и дальнейшего периода бытия 

человека, после его грехопадения, последовало наказание за 

содеянное непослушание. Господь определил: «от древа познания 

добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 

него, смертью умрешь.» (Быт.2:17). До сегодняшнего дня и далее, до 

скончания веков, бытие человека понимается и определяется как 

временное, конечное земное существование, которое обязательно 

заканчивалось неминуемой смертью в пространстве естественного. 

За гранью смерти, по мнению неверующих людей, следует небытие, 

т.е. НИЧТО, а значит – отсутствие бытия [Приложение 25-А, В, С]. 

Вот в такой устрашающей парадигме материалистически 

понимаемого бытия, проходит реальная жизнь человека от рождения 

до смерти. Потому, грехопадением, человечество запечатало само 

себя в естественный и обессмысленный кокон прижизненной 

смерти. И вырваться из него, не представляется возможным. 

                                                           
30 Временный — мимолетный, преходящий, скоропреходящий, скоротечный, 

земной, суетный, кратковременный, краткосрочный, вздорный, телесный, 

минутный, эфемерный, бессмысленный, малоценный, праховый, изменчивый, 

бренный, пустой, невечный, тленный, непрочный, конечный, смертный, трупный. 

Вечность как философское понятие: свойство и состояние существа или вещества, 

безусловно не подлежащего времени, то есть не имеющего ни начала, ни 

продолжения, ни конца во времени, но содержащего за раз, в одном нераздельном 

акте, всю полноту своего бытия; такова вечность существа абсолютного. 

В православном богословии принято различать Божественную и тварную 

вечность как вечность безначальную и вечность имеющую начало.  

Ве́чность Бо́жия — свойство Божественной сущности, состоящее в том, что 

Бог абсолютно независим от условий времени, Его бытие не имеет начала и никогда 

не будет иметь конца; Бог есть Дух вечный и присносущий. Вечность Божия 

состоит в том, что Бог не имеет ни начала, ни конца бытия Своего, и что бытием 

Своим Он обладает без всяких условий времени.  архиепископ Антоний 

(Амфитеатров) 

Вечность тварная – вечность, имеющая начало, даруемая Богом разумным 

тварным существам (ангелам и людям), отличная от безначальной Божественной 

вечности. Под тварной вечностью понимается бессмертие ангелов, человеческих 

душ и человеческих тел после воскресения, имеющих начало, но не имеющих конца 

своего бытия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://azbyka.ru/bozhestvennaya-sushhnost
https://azbyka.ru/bog
https://azbyka.ru/vremya
https://azbyka.ru/bog
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Amfiteatrov/
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Amfiteatrov/
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Действительно, высота и прекрасность жизни обесценивается и 

обессмысливается абсурдностью смерти. Эта абсурдность и тайна 

смерти воспета поэтами, ораторами и певцами, прописана 

писателями и композиторами, изображена художниками, изучена 

медиками и философами 
31

. Вот строки на эту тему из поэзии Омара 

Хайяма: 
 

Приход наш и уход загадочны, 

— их цели / Все мудрецы земли 

осмыслить не сумели, / Где круга 

этого начало, где конец, / Откуда 

мы пришли, куда уйдем отселе? 

 

Разумно ль смерти мне страшиться? 

Только раз / Я ей взгляну в лицо, когда 

придет мой час. / И стоит ли жалеть, 

что я — кровавой слизи, / Костей и 

жил мешок — исчезну вдруг из глаз? 
 

А.Н. Майков, в стихотворении «Смерть есть тайна…» (1889 г.) 

так вопрошает о тайне смерти: 
 

Смерть есть тайна, жизнь — загадка: 
Где ж решенье? цель? конец? 

 

Бытие стыкуется через грань смерти с небытием, с ничто. 

Отсюда жизненное бытие человека насыщено трагедией, страхом 

смерти. О ней лучше не говорить, ведь жизнь и так коротка и 

тяжела. Вот мучается и задыхается человек в этом коконе смерти. 

Само бытие может быть определено только через выяснение его 

соотношения с небытием. Ф.М.Достоевский писал, что бытие только 

тогда и есть, ощущается и проявляется, когда ему угрожает небытие. 

Тогда в чем заключается величие смысла жизни, если все равно 

впереди смерть? Тогда человеку предлагается (П.Тиллих) особая 

установка – мужество быть. Бытие, как мужество быть. Но, во-

первых, не все люди мужественные. Мужественных мало. Во-

вторых, недостаток мужества обязательно ведет к пессимизму, 

страху (фобиям), психическим расстройствам, к уходу от реальности 

жизни в виртуальность (алкоголь, наркотики), а в пределе – к 

суициду. 

                                                           
31

 Саблина Н.П. «Жизнь жительствует»: Тема смерти и бессмертия у русских 

поэтов. 

https://philolog.petrsu.ru/filolog/konf/2005/09-sablina.htm 
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Всё культурологическое пространство социума, и системы 

образования в том числе, заполнено поисками понимания того, что 

есть смысл жизни. Ибо как целеполагать и строить жизнь, не 

сформулировав для самого себя четкую дефиницию смысла жизни. 

Но, чтобы познать смысл жизни, нужно выйти за пределы этой 

самой жизни, выйти в засмертную (загробную) точку и только 

оттуда можно понять, что такое жизнь.  Но как попасть в эту точку, 

если там небытие, там ничто, там абсолютная смерть? Как выйти в 

трансцендентное пространство – если человек безысходно запакован 

в имманентном пространстве в естественном коконе смерти? 

[Приложение 25: С]. Вспомним, по этому поводу нетрадиционное 

решение неразрешимой задачи с развязыванием сложного узла, 

завязанный фригийским царём Гордием. Александр Македонский не 

стал развязывать этот узел, он просто разрубил его своим мечом. Но 

это есть выход в пространстве естественного. А что предлагает 

сверхъестественное и где оно? 

Для выхода в трансцендентное пространство нужно просто-

напросто прорвать кокон смерти. И это, через свою смерть на 

кресте, а потом через воскресение и вознесение сделал Иисус 

Христос. И теперь для человека за гранью смерти уже не маячит 

абсолютная смерть, и небытие, и ничто, не сплошные 

неразрешённые вопросы. За чертой смерти восстает нетварный свет 

ИНОБЫТИЯ. А это и есть пространство сверхъестественного 

[Приложение 24: 4-6; 25: С; 26: С]. Знание об этом Бытии–Инобытии 

можно приобрести в Библии, в содержании её первой главы (первой 

книги пятикнижия Моисея), которая названа «Бытие» 
32

. Рассмотрим 

целостную полноту бытия – инобытия человека во временном и 

вечном измерении [Приложение 26: Инобытие, Полнота жизни 

человека]. 

Жизнь человека начинает с момента зачатия. В Китае, 

Вьетнаме, Корее, Японии, Монголии и в ряде других странах  к 

возрасту от даты физического рождения добавляют еще 9 – 12 

                                                           
32 Еврейское название первой книги пятикнижия Моисея было «В начале». В 

эллинистическом иудаизме она называется «Происхождение».  В Септуагинте - 

словом «Родословие или Происхождение». В древне европейских языках – «Книга 

творения». В русском и славянских языках наименование этой первой книги 

поименовано как «Бытие».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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месяцев. Этот дородовый период назван пренатальным
33

. а период, 

включающий и последующие 7 дней после родов, назван 

перинатальным
34

 (эти данные потребуются в будущем при 

рассмотрении вопросов разновозрастного воспитания). При 

рождении светское государство удостоверяет факт появления в 

социуме нового человека свидетельством о рождении. Традиционно 

в данной культуре Русского мира, у данного народа, существует 

традиция крещения ребёнка. В этом таинстве ребёнок, по воле 

родителей и их любви, рождается в жизнь вечную. Крещается 

человек во Христа, отрекаясь от дьявола. Священник спрашивает: 

«Отрицаеши ли ся сатаны, и всех дел его, и всех а́ггел его, и всего 

служения его, и всея΄ гордыни его?». И отвечает оглашенный или 

восприемник его, и глаголет: «Отрицаюся». Далее вопрошает 

священник крещаемого: «Отреклся ли ecu сатаны?». И отвечает 

оглашенный или восприемник его: «Отреко́хся. После этого 

глаголет священник: «И дуни, и плюни на него.». Крещаемый 

принял со Святым Духом Иисуса Христа и отрёкся от сатаны, 

дьявола, Денницы и Люцифера. «Все вы, во Христа крестившиеся, 

во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 

свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во 

Христе Иисусе.» (Гал.3:27,28). И ангел хранитель появляется у 

крещаемого только после таинства крещения. «Если есть у него 

Ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой 

[путь] его» (Иов.33:23).  

Проживает человек жизнь свою, руководствуясь двумя 

заповедями любви, которые принёс Иисус Христос [Приложение  

17 - 19]. После воскресения Иисуса Христа и Его вознесения, кокон 

смерти уже прорван и смерть является этапом перехода из бытия в 

                                                           
33 Пренатальное, или внутриутробное, развитие — это классический пример 

процесса созревания, в ходе которого в строго определенной и генетически 

закрепленной последовательности происходит превращение оплодотворенной 

яйцеклетки в новорожденного младенца. Период пренатального развития, длящийся 

в среднем 38 недель, традиционно подразделяют на три стадии: стадию зиготы 

(около двух недель), стадию эмбриона (со 2-й по 8-ю неделю) и стадию плода (с 9-

й недели до рождения). 
34 Перинатальный период (от 28 недель начала  беременности и первые 7 дней 

после рождения) включает время до родов — антенатальный, во время родов — 

интранатальный и после родов — неонатальный периоды. 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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инобытие 
35

. А такой переход именуется Пасхой и Успением. Перед 

смертью важно исповедаться и причаститься. Примером этого, 

является исторически описанные факты предсмертного поведения, 

например, А.С. Пушкина (1837), Н.В. Гоголя (1852) и  

Ф.М. Достоевского (1881). Антиподом этому является уход из жизни 

отлученного от церкви Л.Н. Толстого, которому не удалось 

исповедаться и причаститься, родственники не допустили к 

умирающему старца Варсонофия. Старец мог причастить  

Л.Н. Толстого, если бы умирающий хоть шёпотом ему на ухо сказал 

бы всего одно слово «каюсь», то Варсонофий имел право его 

причастить. Но старца не пустили к писателю, как не пустили к нему 

жену и некоторых из его ближайших родственников из числа 

православных верующих. 

Известный духовный писатель епископ Варнава (Беляев), 

обобщая аскетический опыт святых отцов, говорил о христианской 

кончине: «Физический страх смерти переходит в духовное 

радование, и мрачные мысли заменяются светлыми. Подвижник 

начинает уже созерцать Царствие Небесное, блаженство, 

уготованное святым, поучается в любви к Богу. Тогда приходит 

благодать и человека осеняет сила Святого Духа. Представления его 

собственные заменяются видениями, посылаемыми от Бога. Такой 

уже перестанет любопытствовать о мире, не привязан более к 

своему телу и не  ожидает, а  желает  уже смерти, на всякий 

час…имею желание разрешиться и быть со Христом…»(Флп. 

1:23). Об этом повествует и апостол Павел, когда был восхищен на 

небеса: «Знаю человека во Христе, который назад тому 

четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог 

знает) восхищен был до третьего неба. Он был восхищен в рай и 

слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.» 

(2Кор.12:1-11) 

Смерть – это уход вечной души из смертного тела. После 

смерти человека на земле остается «костьё́», а бессмертная душа 

уходит на небеса [Приложение 26]. Церковь рекомендует читать 

Псалтырь по усопшим непрерывно, начиная в момент смерти 

                                                           
35 Ильченко В.И. Смерть как переход внутреннего человека из бытия в инобытие в 

архитектонике сакрального и святого // Философская и религиозная  антропология: 

Сб. научн. трудов СУНУ им. В. Даля, 2013. – С. 39 – 56. 
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человека и заканчивая на 40 день после его ухода.  По смерти, 

крещенного и воцерковленного человека обязательно должно 

осуществиться отпевание по православному обряду. Над гробом с 

новопредставленным, звучат молитвенные слова священника: «Со 

святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же не́сть боле́знь, ни 

печа́ль, ни воздыха́ние, но жи́знь безконе́чная»... Со святыми 

упокой, - реальное увещевание и прогностичекое удостоверение о 

потенциальной святости усопшего (тяготение подобного к 

подобному). Ибо побеждена смерть победою над ней Иисуса 

Христа. Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15: 

54–55) [Приложение 43].  

Душа проходит своеобразные испытания в три дня, потом с 

третьего дня - шесть дней, завершая девятым, а затем тридцать дней, 

завершая сороковым днём, после чего возвращается ко Господу для 

предопределения частного суда (все это время, живыми не 

прекращается молитва за покойника, кроме этого, рекомендуется 

заказать в храме сорокоуст, чтобы за умершего 40 дней молились 

монахи). Считается, что по истечении года (година) душа в 

последний раз посещает Землю, чтобы проститься. Также 

завершение годичного цикла означает конец траура по усопшему и 

начало вечной жизни его души. [Приложение 26, 43]. 

Частный суд. В отличие от будущего Страшного Суда он 

совершается относительно души, а не относительного цельного 

воскресшего человека, обретшего новое качество. Частный Суд не 

является окончательным. Души, приобщенные к Царству 

Небесному, уже не отпадут от Творца, после Страшного Суда их 

блаженство будет более полным. Что же касается грешников, их 

участь может быть улучшена и возвышена по молитвам Церкви. На 

Страшном Суде, милостью Божьей, они могут быть причислены к 

Царству святых. Потому нужно усердно молиться за усопших, это 

повысит их статус в вечности. Ибо для Бога нет мертвых, для Бога – 

все живы. 

Стра́шный Суд, Судный день – последний, всеобщий Суд 

Божий над миром, который состоится при втором Пришествии 

Господа Иисуса Христа (при этом все мертвые люди воскреснут 

[Приложение 48], а живущие изменятся (1Кор.15:51-52), и каждому 

будет определена вечная участь по его делам (Мф.25:31-46, 

https://azbyka.ru/prishestvia-hrista
https://azbyka.ru/gospod
https://azbyka.ru/1/iisus_hristos
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:51-52
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:31-46
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2Кор.5:10), словам (Мф.12:36) и помышлениям. Будут выявлены 

праведники и грешники, определены вечные награды первым и 

наказания последним. 

Страшный суд – это не судебный процесс, а лишь 

окончательная констатация факта. Каждый из нас в течении жизни 

духовно определяется по отношению к Богу.  Или я шел к Богу на 

земле, а потом буду иметь жажду пребывать одесную Христа 

(Христоцентризм, замыкание во Христа, обожение), или я презрев 

Бога, отвергся от Него, преклонив голову пред князем тьмы, - 

дьяволом и будет уготовлено мне место ошую Христа (размыкание в 

мир, обезличивание, расчеловечивание, духовный хаос, вечный плач 

и скрежет зубов, когда уже ничего неизменимо). 

Армянский поэт ХII века, философ-мистик и богослов Грегор 

Нарекаци в сборнике «Книга скорбных песнопений», написал вот 

такие вещие и глубокие по смыслу строки: 
 

ʄʥʝ ʚʝʜʦʤʦ, ʯʪʦ ʙʣʠʟʦʢ ʜʝʥʴ ʩʫʜʘ, 
ʀ ʥʘ ʩʫʜʝ ʥʘʩ ʫʣʠʯʘʪ ʚʦ ʤʥʦʛʦʤé 
ʅʦ ɹʦʞʠʡ ʩʫʜ ʥʝ ʝʩʪʴ ʣʠ ʚʩʪʨʝʯʘ ʩ ɹʦʛʦʤ? 
ɻʜʝ ʙʫʜʝʪ ʩʫʜ? ï ʗ ʧʦʩʧʝʰʫ ʪʫʜʘ! 
ʗ ʧʨʝʜ ʊʦʙʦʡ, ʦ, ɻʦʩʧʦʜʠ, ʩʢʣʦʥʶʩʴ, 
ʀ, ʦʪʨʝʰʘʩʴ ʦʪ ʞʠʟʥʠ ʙʳʩʪʨʦʪʝʯʥʦʡ, 
ʅʝ ʢ ɺʝʯʥʦʩʪʠ ʣʴ ʊʚʦʝʡ ʷ ʧʨʠʦʙʱʫʩʴ, 
ʍʦʪʴ ʵʪʘ ɺʝʯʥʦʩʪʴ ʙʫʜʝʪ ʤʫʢʦʡ ʚʝʯʥʦʡ? 

 

Рассмотренное содержание опорного конспекта «Полнота 

жизни человека» [Приложение 26] приводит к пониманию полноты 

человеческой жизни, которая не замыкается в коконе смерти, а 

разрывает его и выходит за окантованные пределы (белые стрелы, 

выходящие за пределы кокона смерти [Приложение 25: С, 26: С]). 

Смерть не ограничивает феномен вечной души и духа, ибо они 

Божий субстрат, который бытийствует не только в конечно-

временном измерении, но и в вечности. Через смерть, частный суд, а 

потом, будущий  Страшный Суд, человек в инобытии фиксирует 

свой статус личного обожения, входя в вечность Рая. Ну а 

грешников вектор их пути устремлён тоже в вечные, но 

инфернальные глубины сатанинского Ада, где, как уже сказано, – 

плач и скрежет зубов.  

http://azbyka.ru/biblia/?2Cor.5:10
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.12:36
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Неизвестный христианин, живший во II веке, оставил 

удивительное послание к язычнику Диогнету, в котором защищал 

христианство и христиан. В этом послании есть предельно точные 

смысловые посылы: «Жизненный путь христиан проходит по земле, 

но они – граждане неба… Подчиняясь установленным земным 

законам, они своим образом жизни превосходят их. Христиане в 

мире, – суть то же, что душа в теле. Получается, что христиане 

пребывают в настоящем времени, но при этом смысл их жизни 

находится за ее пределами». Аналогичную мысль, но уже в начале 

ХХ века, высказывает и русские религиозный философ и социолог 

Н.А.Бердяев: «Сущность христианства в соединении вечности и 

времени, неба и земли, божественного и человеческого, а не в 

отделении от времени, от земли, от человеческого. Временное, 

человеческое должно быть не отрицаемо и отвергнуто, а 

просветлено и преображено святостью». Но до такого понимания 

порой еще нужно дорасти…, чтобы потом начать целенаправленно и  

усердно действовать в этой парадигме.  

Предстоятель Украинской православной церкви,  митрополит 

Киевский и всея Украины Онуфрий, в конце первой четверти XXI 

века, утверждает в этом плане: «Сегодня много говорят о земной 

жизни, о том, что надо делать прививки, иначе человек умрет. 

Однако вакцина вечности — это покаяние... Что бы человек себе не 

сделал, какую бы вакцину не ввел – одну, или десять, или ни одной, 

он все равно умрет. А если мы сделаем себе прививку вечности, 

введем вакцину вечности, то есть возьмем покаяние в свой земной 

труд, тогда мы будем жить вечно на небе во Христе Иисусе Господе 

нашем». 
[https://www.facebook.com/church.information.center/posts/3451281184999492

/]. В основе своей эта мысль развита в Новом Завете ап. Павлом: «мертвые 

воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему 

надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 

бессмертие.» (1Кор.15:52,53). 

 

§6. Вывод. 

Необходимо, наконец, понять, что человек – сложнейший 

феномен, развёрнутый и восходящий из и через  пространство 

конечного в пространство вечного (из материального, естественного 

http://www.patriarchia.ru/db/text/70984.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/70984.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/70984.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/70984.html
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в духовное; из  имманентного в трансцендентное; из мирского, 

светского и секулярного в Божественное; из обыденного в святое; из 

естественного в сверхъестественное (сверхчеловеческое и 

сверхчувственное), – и потому к нему нельзя подходить с теми 

мерками и лекалами, которые были использованы только в 

материалистической парадигме научных исследований (в 

психологии, социологии, педагогике). Вот почему авторы 

утверждали, утверждают и с уверенностью продолжают 

свидетельствовать, что психология и педагогика, используемые в 

этой парадигме, обретают название «кладбищенские», ибо они 

предопределяют, исследуют, обучают и воспитывают человека 

только в пространстве «кокона смерти», периода его земной 

конечной жизни.  

Вне богословского подхода, христианских догматов и 

сакральных знаний, целенаправленно и мотивировано сформировать 

богоподобную личность в массовом числе не представляется 

возможным в принципе. Значит, повторимся еще раз, в системе 

образования, на разных его уровнях, должны быть обязательно 

внедрены полноценные (по содержанию и смыслам) предметы: 

«Основы православной культуры» ОПК с 1-го и по выпускной класс 

средней общеобразовательной школы; в Вузах – «Религиоведение», 

«Сравнительное религиоведение», «Сакральные книги» (Библия, 

Коран, Тора и др.), «Новый Завет», «Закон Божий», «Русская 

литература и Православие», «Русская религиозная философия». 

Только с таким багажом этих сакральных знаний, а также духовных 

практических умений и навыков, личность может устремляться 

занять место одесную Христа в вечности. При секулярно-светском 

подходе к культуре и к системе образования, когда будет жестко и 

бескомпромиссно утверждаться идея отделения Церкви от школы, 

мы, несомненно, получим в вечности субъективную 

пренасыщенность Ада (где будет массовые, безутешные рыдания и 

скрежет зубов) и непомерный дефицит личностного невосполнения 

Рая.  

Становится более чем понятно, как Господь Бог оценит 

«активную работу» представителей кладбищенской системы 

образования (СО), которые и сегодня так усердно и уверенно её 

осуществляют. Они преступают и не выполняют Божиих 
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наставлений праведных: «Ибо, когда вы были рабами греха, тогда 

были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? 

[Такие дела], каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – 

смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами 

Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная (выд. – 

авт.). Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий - жизнь вечная во 

Христе Иисусе, Господе нашем.» (Рим.6:19-23). Так что выбрать – 

жизнь вечную или смерть, безмерную радость со Христом или 

мельничный жернов на шею и быть утопленным во глубине морской 

(Матф.18:6), с Богом или дьяволом? 

Если с дьяволом, то в этой связи: Антихрист, Денница, 

Люцифер и весь сатанинский легион останутся в полном 

удовлетворении от действий таких деятелей. Чтобы не доставить 

наслаждение сатанинскому легиону и предельно увеличить 

личностную наполненность РАЯ, необходимо осуществить 

скорейшее реформирование системы образования на основе 

указанной и доказанной парадигмы. Именно в этом и будет состоять 

смысл существования и функционирования системы образования 

второй половины XXI века и у её представителей будет 

возможность, как и чем отчитаться перед Богом на Страшном Суде.  

Есть ли надежда осуществления обсуждаемого подхода в 

реальной практике государственной системы образования? Да, 

определенные, хотя и слабые посыла проявляются и сегодня, но на 

самом общем уровне. Вспомним об этом еще раз, хотя мы 

представляли эту идею и ранее. В припеве Гимна ЛНР дерзновенно 

заявлено, что «С нами Бог!». Это внушает определенный оптимизм. 

Среди перечня знаменательных дат в ЛНР заявлены три 

религиозных, но именно православных праздника: Рождество 

Христово (7 января, а не 25 декабря как у католиков), Пасха 

Христова – Воскресение Иисуса Христа и Снисхождение Святого 

Духа – праздник пресвятой Троицы [Приложение 23]. Это начало 

того основания, которое может быть положено в преобразование 

культуры и системы образования на новых Библейских 

методологических условиях.  

В Луганской Народной Республике с 2015 и по 2021 гг. на базе 

городской школы № 27 имени княгини Ольги, проводился научно-

педагогический эксперимент на тему «Возрождение традиций 
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Отечества на основах духовно-нравственного воспитания в полном 

цикле общеобразовательного процесса» 
36

. В задачи эксперимента 

входило разработка и апробация педагогической системы 

воспитания и обучения, основанных на отечественных 

православных традициях. В рамках  эксперимента была разработана  

новая концепция  развития школы, в которой посредством введения 

православного компонента предусмотрено формирование 

ценностно-ориентированного христианского восприятия мира у 

педагогов, через них у учащихся, а через учащихся – в их семьях и 

во всём околошкольном микрорайоне. Эксперимент удостоен 

высокого уровня оценки, однако дальнейшего продолжения и 

расширения масштабов не получил, хотя участники эксперимента, 

его научные руководители в лице кафедры мировой философии и 

теологии Далевского университета, священство Луганской епархии 

УПЦ МП готовы продолжить эту важную и актуальную работу. 

Но всегда найдутся сомневоющиеся, компроматоры и 

интеллектуальные смысловые извращенцы, которые обязательно 

постараются загубить правильное и достойное дело. Именно на них 

указывал ап. Павел: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос 

не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 

тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о 

Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил 

Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то есть], мертвые не 

воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не 

воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во 

грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в 

                                                           
36 Опыт проведения педагогического эксперимента на тему «Возрождение 

традиций Отечества на основах духовно-нравственного воспитания в полном 

цикле общеобразовательного процесса»: сборник материалов по 

экспериментальной работе  ГУ ЛНР «ЛОУСОШ № 27 им. Княгини Ольги» за 2015-

2021 г.г. / под общ. ред. Н.С Кузнецовой. - Луганск, 2021. - 284 с.  

Руководитель экспериментальной деятельности: О.В. Михайличенко, директор ГУ 

ЛИР «ЛОУСОШ № 27 ИМЕНИ КНЯГИНИ ОЛЬГИ»;  

Заместитель руководителя по экспериментальной деятельности: Н.С. Кузнецова 

Научные руководители: канд. пед. наук, профессор В.И. Ильченко, канд. философ. 

наук, доцент К.В. Деревянко 

Духовный консультант: протоиерей Димитрий Кузнецов, магистр права, магистр 

богословия, клирик храма Всех Святых (г. Луганск) Свято-Вознесенского мужского 

монастыря. 
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этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 

человеков.  Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 

Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение 

мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 

каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в 

пришествие Его.» (1Кор.15:13-23).   

Предстоящие четверть века (2025 – 2050 гг.) как раз и станут 

испытательным полигоном по апробации новой парадигмы 

образования. Для духовного утверждения этой идеи, вспомним 

вещие слова В.И.Даля – Казака Луганского, 220-летие которого, 

торжественно отпраздновала Луганщина в 2021 году. Великий наш 

земляк, мирового калибра значимости, однозначно провозгласил: 

«Поверьте мне, – Россия погибнет только тогда, когда в ней 

иссякнет Православие»
37

. Вот на это восполнение Православия в 

Русском мире – Святой Руси и нужно положить все силы русичей, 

тех, кто считает себя патриотами своей Святой Отчизны.  

 

                                                           
37

 Владимир Даль. «Казак Луганский» - 220 лет служения Отечеству. Составитель 

и ответственный редактор В.И. Ильченко. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В.Даля, 

2021. – 390 с. 
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§7. Проблема человека в структуре социума:  

цивилизация – культура, квазикультура - 

квазицивилизация 
 

Бытие человека (как внешнего, так и внутреннего) во всей 

совокупности имманентных и трансцендентных обстоятельств социума 

исходно протекает в единстве двух диалектически взаимосвязанных и 

условно разделенных социальных пространств: цивилизации и 

культуры
38

 (данный материал используется из авторских 

концептуальных наработок В.Д. Исаева) [Приложение 30 а].  

Культура (К) – пространственно-временной способ 

жизнедеятельности человека во имя и рядом с Другим, с альтруизм-

центром «МЫ», который в своем бытии подчиняется логике 

вечности, воспроизводит вещи и отношения преимущественно в 

этой логике, и по отношению к которому цивилизация выступает 

вспомогательным служебным средством поставки ресурсов для 

физического существования человека в качестве субъекта культуры. 

В лоне культуры функционирует чувственная информация, 

обработанная нравственным и эстетическим инструментарием, 

                                                           
38 1. Исаев В.Д. Человек в пространстве цивилизации и культуры. – Луганск: 

Світлиця, 2003. – 188 с. http://yanko.lib.ru/books/add/isaev-chelovek_v_pr_cult.htm 

2. Исаев В.Д., Ильченко В.И. Методологические проблемы воспитания и 

обучения в современном информационном обществе. // Вісник Луганського 

національного педагогічного університету ім.. Т.Шевченка. Педагогічні науки. – 

2005. - № 11. – С.59-74. 

3. Исаев В.Д., Ильченко В.И. Духовное возрождение личности в современном 

Украинском  социуме (смена парадигмы) // Луганск: «Глобус», 2005. – 251 с. 

4. Исаев В.Д., Ильченко В.И. Диалектика внутреннего и внешнего человека 

как информационная проблема. // Вісник Луганського національного педагогічного 

університету ім.. Т.Шевченка. Педагогічні науки. – 2006. - № 21. – С.140-152. 

5. Исаев В.Д. Якобы человек в как бы культурном пространстве. // Фiлософська 

та релiгiйна антропологiя: Схiдноукраiнський  нацiональний унiверситет iменi 

В.Даля. Випуск  № 3-4.- Луганськ: Вид-во СНУ  iм. В.Даля, 2014. – С. 25-36. 

6. Исаев В.Д. Духовно-нравственная безопасность как императив  образования  

и воспитания в наше время. // Антропос: Логос и Теос. Сборник научных трудов 

Луганского государственного университета им. В.Даля. Выпуск 5. – Луганск: Изд-

во ЛГУ  им. В.Даля, 2019. - С. 11-26. 

7. Исаев В.Д.  Диалектика элиты и народа. // Антропос: Логос и Теос. Сборник 

научных трудов Луганского государственного университета им. В.Даля. Выпуск 7. 
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составляя каркас человеческой души, а значит и личности. 

Глубинная основа информации культуры наполнена любовь (любовь 

божественная, которую принес на землю Иисус Христос). У 

внутреннего человека есть орган, воспринимающий информацию 

любви – это сердце. Потому сердце становится центром культуры. 

Цель культуры – бессмертие [Приложение 42].  

Пространственно-временной способ жизнедеятельности 

человека с его эго-центром - «Я», обслуживаемым техникой и 

технологиями и разворачивающийся в соответствии с логикой 

истории и в историческом времени, - называется цивилизацией 

(Ц). Цивилизация – это пространство, вне которого человек не 

может жить, но это пространство лишь поле пользы. Но какая 

польза человеку, который может приобрести весь мир, но душе 

своей навредить (Мф. 16:26). Это не просто польза, - это жесткая 

привязанность к естественной почве цивилизации комфортом, 

телесными и душевными удовольствиями, соблазном и развратом. 

Люди (технари) в таком пространстве действуют в основном по 

шаблонам. В основе цивилизации функционирует особая 

информация, легко поддающаяся алгоритмизации. Эта информация 

несет энергию штампов, энергию длительного умирания. На эту 

энергию чувствительно и инициативно откликается внешний 

человек, резко активизируясь в пространстве цивилизации, теряя, 

при этом, нравственные и религиозные императивы. Так 

формируется робот-отморозок (киборг), способный на любое 

преступление. Цель цивилизации – все, что угодно, кроме 

понимания бессмертия. И вот здесь разворачивается весь трагизм 

человеческого бытия. Потому что, по сути своей, все что угодно, все 

сокровища земли, кроме бессмертия – суть смерть. 

Воцевилизованный внешний человек не способен ни нравственно, 

ни рационально, ни физически  войти во врата спасения Царствия 

Небесного. Они настолько узки, путь к ним настолько труден, что 

внешний человек просто их на замечает. А если бы даже и заметил, 

то не имел бы на это мотивации и желания преодолевать трудности 

высокой цели.  
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Указанные понятия культуры и цивилизации не могут во всей 

полноте охватить всю многогранную палитру человеческого бытия в 

социуме и потому в своем необъятном желании сделать это они 

выворачиваются наизнанку пространствами квазикультуры и 

квазицивилизации.  

Под квазикультурой (кК) понимается такая конфигурация 

социума, которая содержит элементы традиционной культуры, но по 

форме выстроена как цивилизация. В ней духовные и традиционные 

культурные ценности приобретают статус якобы- (квази-) 

ценностей и работают на эгоистические, потребительские и 

телесные потребности человека, обеспечивая всё возрастающие 

нужды внешнего человека. Это первый и решительный шаг человека 

на пути своего расчеловечивания и одьяволения. Этот набор 

приобретенных качеств уже не позволяет внешнему человеку жить в 

культурном пространстве. И чем дальше внешний человек будет 

продвигаться по этому пути, том меньше у него будет шансов стать 

и быть человеком.  

События в пространстве квазикультуры  проявляются так, что 

они легко описываются языком науки и легко анализируются. В 

культуре человек был и остается главным центром и главным 

объектом исследования. В квазикультуре все формы, связанные с 

человеком, наполняются новым содержанием, становятся 

технологией. Так что квазикультура – это всегда 

дегуманизированное искусство и литература, дегуманизированная 

семья и нравственность, дегуманизированная философия и религия. 

Квазикультура – это мир кажимостей, мир вымышленный. Сегодня в 

условиях развитой цивилизации вымышленный мир кажимостей 

занял в жизни людей более важное место, чем мир сущностей. Когда 

человек социализируется в условиях квазикультуры, в нем 

формируется особая шкала ценностей, особое мировоззрение, 

которое мы называем наивным и лицемерным мировоззрением 

цивилизованного человека.  Основная черта поведения человека с 

таким мировоззрением – искренний и неподдельный цинизм. 

Становится модным и престижным бессовестное поведение. 

Квазикультура дает человеку возможность легко заменять реальную 

жизнь обрядами и ритуалами. Цинизм и лицемерие в самом 

пространстве квазикультуры совершенно невидны. Эти пороки 
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проявляются и становятся заметными только с позиции и в свете 

культуры. Квазикультура во всех её проявлениях устремлена к тому, 

чтобы отвлечь человека от реальных проблем. Информационное 

поле квазикультуры  становится  всё более агрессивным. В нем 

происходит сращивание циничного слова и капитала, накопленного  

в результате резкого обострения социального неравенства. 

Действительность от этого не лишается противоречий. Наоборот, 

они нарастают как снежный ком и все резче обостряются с 

трагическими последствиями. Так что квазикультура действует на 

человека вместе с цивилизацией в одном направлении, подталкивая 

его к инфернальной бездне сатанизма. Обостряется драма 

внутреннего человека «нищего духом».  

Квазицивилизация (кЦ) – это социальные цивилизационные 

обстоятельства, выстроенные человеком по законам культуры. 

Квазицивилизация представляет собой общество в его 

цивилизационной ипостаси, со всеми, присущими ей силовыми 

полями установок, устремлений и ориентаций, но созданное на 

культурных принципах. Человек в пространстве цивилизации 

начинает поиск вожделенного комфорта. И тогда в поисках 

комфорта человек начинает освобождаться от груза подлинных 

ценностей культуры в душе, и одновременно нагружать этими 

ценностями цивилизационные  обстоятельства, в которых он 

существует. В этой работе особенно преуспевает человек, 

«обработанный» квазикультурой. Лишенный сакральных 

ориентиров, он начинает уверенно и увлеченно строить совершенно 

новый, не похожий на все то, что было до того, мир. Это такой мир, 

в котором было бы предельно комфортно жить. Так искусственно и 

виртуально создается квазицивилизация. Наиболее ярким 

воплощением квазицивилизации явился бы социализм, построенный 

в отдельно взятой стране. Но квазицивилизация, это не только 

социализм, коммунизм или марксизм. Это всегда комфортные 

условия, за которые внешний человек расплачивается в большей или 

меньшей мере потерей всего того, что дает ему культура. 

В пространстве квазицивилизации человек подвержен бурной 

деградации и регрессу. Родившись ангелочком (по мнению 

родителей), вырастая, он превращается в антихриста, из человека 

оборачивается в примата с гранатой в руке с выдернутой чекой, быв 
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лебедем, становится гадким утенком. Самое страшное в этой драме, 

что он не знает, не помнит и не понимает «каким нужно быть, чтобы 

быть человеком» (Кант). В окружении себе подобных он вдруг 

понимает, что стыдно желать культуры, стыдно быть настоящим 

человеком.  

В этом же ряду стоят и попытки строить социализм с 

человеческим лицом (Горбачев и неудавшаяся перестройка с 

захлебнувшимся ускорением социального развития), и рыночный 

социализм, и многое, многое другое. Эта позиция механистического 

соединения двух разноосновных реальностей, позиция, понятная 

только в рамках идеологии и политики. Но теоретически такая 

позиция несостоятельна. Она, к сожалению, утопична. [Приложение 

30 а]. 
 

 

 

Культура, цивилизация, квазикультура и квазицивилизация по 

своей сущности определяются через их центр – системообразующую 

ось , вокруг котрой как раз и строится  каждое из этих 

относительно самостоятельных по отношению человеку 

пространств. Для культуры – это Бог и коммунитас, для 

цивилизации – это  вещь и эгос, для  квазикультуры – это гуманизм и 

удовольствия вне совести, для квазицивилизации – это комфорт в 

отсутствии Бога. Все эти четыре пространства скрепляет воедино 

каждый человек своей жизнью и укрепляет не только 

практическими действиями, но и действиями своего ума, 

действиями в сфере движения слов и смыслов с их последующей 
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реализацией. При этом, запускающим механизмом выворачивания 

мира наизнанку, выступает безудержный процесс потребления.  

Культура, цивилизация, квазикультура и квазицивилизация – 

это данность и объективные условия жизни человека в социуме, 

которые он может принять и прожить в избранной из них, или не 

принимать вообще. Единственное, что может человек в своей жизни 

– так это избирать ориентиры и идеалы, в каждом из четырех 

предложенных ему от рождения пространств. Избирая эти идеалы и 

стремясь к их осуществлению, человек будет увеличивать 

(расширять и углублять) какое-то из этих пространств, изменяя в 

этой деятельности и самого себя. Только острота вопроса остается 

нерешенной: куда и к кому придёт целостный человек 

(совокупность внешний плюс внутренний) в результате избранного 

пути: возрастая до богоподобия личности (max доминанта святости 

внутреннего человека), или регрессируя до эгоиста, подонка, 

киборга или антихриста (max доминанта осатаневшего внешнего 

человека-подонка)?  

Для исследования данной проблемы остановимся на  фрагменте 

целостного конспекта [Приложение 30 б, в], сделав упор на 

рассмотрении диалектики перевоплощения целостного человека 

(взаимотрансформацию внешнего и внутреннего внутри целостного 

человека) при перемещении целостного человека относительно 

системообразующей оси К - К вышерассмотреннх пространств (К, 

Ц, кК, кЦ). Определим содержательную структуру целостного 

человека  в  реперных точках 1, 2, 3, 4, 5 при движении в логике 

этапов последовательности нумерации цифр, обозначающих 

заявленные точки, а также в логике восхождения от инфернального, 

скверны и сатанинского к вершинам святости, божественного и 

чистосердечного. 
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Напомним, что целостный человек представлен в единстве внешнего 

и внутреннего [Приложения 13, 14, 14 а, 14 б, 16], о чем было 

изложено ранее. В научных исследованиях по психологии, 

педагогике, социологии практически отсутствуют результаты 

исследования заявленного подхода. Данная тематика проявлена в 

работах святых отцов. прп. Ефрем Сирин уведомляет, что вошедши 

в дом Божий, не будем парить умом; напротив того, внутренний 

человек наш да займется созерцанием и молитвою. В новозаветных 

посланиях ап. Павла четко заявлено: «мы не унываем; но если 

внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется.» (2Кор.4:16); «да даст вам, по богатству славы Своей, 

крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою 

вселиться Христу в сердца ваши.» (Еф.3:16,17); «Ибо по 

внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в 

членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума 

моего и делающий меня пленником закона греховного, 

находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от 

сего тела смерти?» (Рим.7:22 -24) [Приложение 44]. В настоящее 

время уже наработаны системные, полновесные духовные трактаты 

на тему внешнего, ветхого (душевного) и внутреннего (духовного) 

человека 
39

, материалами которых, можно успешно пользоваться. 

В данных рассуждениях будет использован образ внутреннего, 

духовного человека в виде сердца. Цветовая гамма которого, 

меняется по мере восхождения от инфернального к святому (слева 

на право по схеме) с черного через зеленое к красному. Ибо образ 

Бога огненного и пылающего (Бог наш – есть огонь поядающий 

                                                           
39  Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия в 2-х томах.  

Т. 1.М.: Изд-во православного братства св. ап. Иоанна Богослова, 2010. – 733 с. 
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(Втор. 4: 24; Евр. 12: 29)), отражается и через горячее, разогретое 

молитвой пламенеющее сердце, когда доминантность внутреннего 

человека становится неоспоримой внутри целостного человека. По 

этому поводу ап. Павел взывает: «в усердии не ослабевайте; духом 

пламенейте; Господу служите» (Рим.12:11) (положение 4 на схеме). 

В предельных условиях продвижения к личностному статусу 

богоподобия святости, цвет сердца на схеме приобретает 

золотистый нимбовый оттенок (положение 5). 

В данном контексте «внешний человек» (ветхий) определяется 

через единство тела и души. А под понятием «внутренний 

человек» (новый) - единство души и Духа. Отсюда движение 

человека в пространстве цивилизации и культуры, 

квазицивилизации и квазикультуры вызывает диалектику 

сопряжения или несопряжения внешнего и внутреннего человека 

как единства тела и души, души и Духа. Вспомним, что внутренний 

человек способен сердцем через Дух Божий воспринимать энергию 

живительной любви, ибо Бог есть любовь: «Возлюбленные! будем 

любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий 

рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, 

потому что Бог есть любовь» (1Иоан.4:7,8). Внешний же человек 

воспринимает цивилизационную энергию цифровизации, которая 

поражает все нравственные и духовные императивы, обесточивая 

внутреннего человека, но активизирует внешнего, который 

перестает видеть нравственные ограничительные и 

предупредительные знаки.   

Ярким подтверждением наличия в стране доминанты внешнего 

человека явились массовые парады физкультурников 30-х годов на 

Красной площади с демонстрацией внешней спартанской красоты 

крепких, мускулистых тел. 

Внешне-телесное, снабженное мощным идеологическим 

основанием коммунистических идей,  массово воспроизводилось 

через соответствующую систему образования, проявилось в «Марше 

авиаторов», который с 1933 года явился официальным гимном 

Военно-воздушных сил СССР. Вся страна с упоением и 

воодушевлением пела этот марш. В богоборческой стране с 

радостью и восторгом заменили Бога в сердце, вмонтировав туда 

киборгскими «стальными руками-крыльями» - «пламенный мотор»: 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ʄʘʨʰ ʘʚʠʘʪʦʨʦʚ 
 

ʄʳ ʨʦʞʜʝʥʳ, ʯʪʦʙ ʩʢʘʟʢʫ ʩʜʝʣʘʪʴ ʙʳʣʴʶ, 
ʇʨʝʦʜʦʣʝʪʴ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦ ʠ ʧʨʦʩʪʦʨ, 
ʅʘʤ ʨʘʟʫʤ ʜʘʣ ʩʪʘʣʴʥʳʝ ʨʫʢʠ-ʢʨʳʣʴʷ, 
ɸ ʚʤʝʩʪʦ ʩʝʨʜʮʘ ï ʧʣʘʤʝʥʥʳʡ ʤʦʪʦʨ. 

 

В той же богоборческой стране, правительство и основная масса 

народа, состоящая из совокупности внешне ориентированных 

людей, предприняли попытку через серию атомных взрывов 

проложить новые русла сибирских рек, повернув их вспять для 

наполнения Аральского моря (ветхий человек решил в гордыне 

своей построить башню до небес, вопреки Богу, а в СССР, решили 

тоже вопреки Божиему замыслу развернуть русла рек, напоить 

студёной водой жаркие южные степи и пустыни). 

В 1940 году в фильме «Светлый путь» (но без Бога, разве может 

быть путь светлым?) звучит «Марш энтузиастов»: 
 

ʅʘʤ ʥʝʪ ʧʨʝʛʨʘʜ ʥʠ ʚ ʤʦʨʝ, ʥʠ ʥʘ ʩʫʰʝ 
ʅʘʤ ʥʝ ʩʪʨʘʰʥʳ ʥʠ ʣʴʜʳ, ʥʠ ʦʙʣʘʢʘ 
ʇʣʘʤʷ ʜʫʰʠ ʩʚʦʝʡ, ʟʥʘʤʷ ʩʪʨʘʥʳ ʩʚʦʝʡ 
ʄʳ ʧʨʦʥʝʩʝʤ ʯʝʨʝʟ ʤʠʨʳ ʠ ʚʝʢʘ! 

 

И опять восхваление бесстрашного 

внешнего человека, для которого нет 

никаких преград, ни нравственных, ни 

духовных. Свое клокочущее пламя души 

своей (не сатанинское ли это пламя?), - 

внешний человек клянётся пронести через 

миры и века. Но пройдет всего лишь 

полстолетия и некому, и некуда будет нести 

пламя души своей. И пламя потухло (ибо не 

божественное) и страна в 1991 году 

бесславно рухнула (ибо в основе своей была 

богоборческой). 

Вот так графически на схеме 

представлен максимальный эгоист, страшный целостный лик 

внешнего, ветхого человека, который не остановится ни перед чем. 

Ибо изнутрь его, из глубин его сердца изливается всё злое, 
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смертельное, греховное. И становится он в финальном итоге своего 

отрицательного развития (деградации) – подонком, оскотинившимся 

человеком. А в глубине его находится внутренний человек, 

отравленный всей этой нечистью, злым сатанинским духом. Он 

отключен от Духа Святого и накачен духом злым, сатанинским, 

оттого и векторы стрел по разным направлениям, по ним и 

бесчинствует разбушевавшийся внешний человек. И сам он во 

внешних формах своих изуродован до безобразия, хотя может иметь 

красивое, мускулистое тело. Предупредил ведь ап. Иоанн на века 

вечные всё человечество: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, 

но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много 

лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) 

узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, 

пришедшего во плоти, есть от Бога;  а всякий дух, который не 

исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, 

но это дух антихриста…» (1Иоан.4:1-3). 

 

Но как бы не старался дух злой увлечь 

соблазнами человека, Господь превыше всех 

его злых действий, ибо связь с Богом 

сохраняется даже со времен грехопадения 

[Приложение 12, 13]. Ведь Сам Господь, 

Иисус Христос утвердительно сказал 

народу: «Царство Небесное внутри вас 

есть.» (Лк. 17:21).  Энергетика Духа Божия 

изнутри и подпитывает человека 

живительными духовными силами. Оживает 

внутренний человек, хотя и испытывает 

давление со стороны внешнего человека. 

Позиция 2, это позиция конформиста, 

приспособленца, готового пассивно принимать навязанные ему 

идеи, ценности, условия, следование любому образцу, обладающему 

наибольшей силой давления (мнение большинства, признанный 

авторитет, традиция и т.д.). 

 



 

 
322 

Положение 3 определяется позицией равнодействия сил, 

устремляющих внешнего и внутреннего человека в 

противоположные стороны. Подобное 

тяготеет к подобному. Внешний человек 

(уже или еще) тянется к развращающим 

ценностям цивилизации, а внутренний – 

уже почувствовал необходимость движения 

к нравственным ценностям культуры. 

Последний понимает, что так жить, как он 

жил до того – нельзя. Он хочет вырваться 

из плена злого духа. Он чувствует силу 

Святого Духа и хочет спасения. Внешний 

человек не хочет потерять всех услад 

цивилизации и рвется к восстановлению 

былого. Эта борьба внешнего и внутреннего 

происходит внутри целостного человека, 

когда он не может принять окончательного решения. 

Неопределенность такого состояния присуща маргинальному 

субъекту. Маргина́л, — человек, 

находящийся на границе различных 

социальных групп, систем, культур, 

ценностей, испытывающий влияние 

их противоречащих друг другу норм 

или носящих их в себе, но не 

имеющий оснований и критериев 

выбрать одну из наличных сторон. 

Не сумев принять однозначного 

решения, не понимая как правильно 

поступить, целостный человек 

может очутиться в тяжелой 

стрессовой ситуации, что может 

привести как к психическим 

расстройствам, а возможно и к 

суициду (трагическая позиция 

буриданового осла). И вот здесь 

нужна искренняя и жаркая молитва, 
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через которую, можно получить правильный ответ от самого Иисуса 

Христа.  

Господь непременно ждёт такой молитвы. Еще ап. Павел 

назидал ученикам своим: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. 

За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 

Духа не угашайте.» (1Фесс.5:16-19). Только в непрестанной молитве 

и неугасимости духа, человек непременно становится горяч. Не 

холоден, не тепл, а именно горяч. Пример такой горячей молитвы 

преподносит нам сам Иисус Христос, когда он молился ночью в 

Гефсиманском саду, накануне будущих трагических событий. «И, 

находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли 

крови, падающие на землю.» (Лук.22:44,45). Действительно, горячая 

молитва приводит к тому, что со лба 

начинает капать кровавый пот 

(«гематидроз» - медицинское название 

данного явления от слов «кровь» и «пот» на 

греческом языке).  

 

При движении по схеме (К, Ц, кК, кЦ) 

вправо, приходим в позицию 4. О данной 

точке можно с твердым убеждением 

говорить о стабильном положении 

внутреннего человека, который уже 

доминирует над внешним. Внутренний 

человек всё более и более возрастает в 

совершенстве своего сакрального статуса
40

. 

Его сакральность реализуется в процессе 

                                                           
40

 Ильченко В.И., Шелюто В.М. Феномен сакрального в историко-культурном 

пространстве. - Киев: АО “ИНТ”, 2002. – 325 с. 

Ильченко В.И. Сакральная педагогика: воспитание совершенного человека. // 

Філософські дослідження. Збірник наукових праць. Випуск 8. – Луганськ: Вид-во 
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антропологія:Збірник наукових праць СНУ ім.. В.Даля. Випуск №1. – Луганськ:вид-

во СНУ ім..В.Даля, 2012. – С.39 - 56 
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осуществления на практике проявленного альтруизма — это 

бескорыстное побуждение человека, влекущее за собой поступки во 

благо других людей. Альтруизм – движущая сила изменения 

человеческого общества, при которой проявляется воплощение 

моральной нормы «жить ради других». Альтруист – это человек, 

который бескорыстно заботится о благополучии других. Если 

говорить совсем простыми словами, то альтруист – это человек, 

который помогает другим людям  без выгоды для себя. 

В такой бессребренической позиции и 

открывается сердце внутреннего человека в 

безвозмездной помощи другим, даже 

совершенно незнакомым людям. Основа 

такой позиции заключается в утверждении 

Святого Духа во внутреннем человеке. С 

усердием стяжает внутренний человек Дух 

Святой, потому вокруг него и спасаются 

десятки, сотни, тысячи. Сила и 

энергетическая мощь Святого Духа 

выжигает все мерзости, накопленные ранее 

внешним человеком. Потому он тлеет 

(гниёт, распадается, сгорает, 

преображается). А внутренний, от 

полученной энергии, - все время 

обновляется, возрастает в святости, что 

открывает возможность Иисусу Христу 

вселяться в ваши сердца. Ибо сердце 

каждого внутреннего человека – Храм 

Божий и вместилище Духа Святого: «Разве 

не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 

живет в вас? Если кто разорит храм Божий, 

того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а 

этот [храм] – вы.» (1Кор.3:16,17). 

Крайне правая позиция 5 на предложенной схеме (К, Ц, кК, 

кЦ). В этой позиции проявлена максимальная из возможных 

доминанта всех известных духовных, нравственных, 

интеллектуальных и иных свойств и качеств внутреннего человека. 

В предельных значениях можно говорить и о возможно достижимой 
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в земной жизни святости воцерковленного подвижника или 

монашествующего. Именно на этом этапе проявляется милосе́рдие, 

как одна из важнейших христианских добродетелей, исполняемая 

посредством телесных и духовных дел: «Ибо мы – Его творение, 

созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 

предназначил нам исполнять.» (Еф.2:10). Любовь к ближнему — 

неразрывно связана с заповедью любви к Богу. А значит – в любом 

человеке следует видеть «образ Божий» независимо от его 

недостатков. У милосердного сердце настолько наполнено 

безвозмездной любовью к ближним, что он узревает и Бога, потому 

что в нем живет Иисус Христос, открывающий ему очи сердца, 

которые узрят Бога. «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих 

себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос 

в вас?» (2Кор.13:5). 

Этой божественной силой любви, этой благодатью,  внутренний 

человек преображает и своего внешнего собрата, который ему 

становится уже родным и ближним. У них образуется синергийный 

дуэт как в помыслах, так и в делах. Вот почему проявляется такая 

сила милосердия. Вот откуда нарабатывается и святость. Для 

большей доказательности применена аналогия с геометрической 

фигурой – эллипсом.   

Одна из уникальных 

особенностей эллипса 

состоит в том, что любой 

луч (звуковой, световой, 

тепловой и др.), 

вышедший из одного 

фокуса (F1), отразившись 

от его внутренней 

поверхности в точках С 

или В, обязательно точно попадает в другой фокус (F2) и наоборот 

(F2 – D – F1). Эту аналогию можно перенести и на общение 

внутреннего человека с Богочеловеком Иисусом Христом. В этой 

геометрической аналогии молитвенное обращение человека, образно 

говоря, находящегося в фокусе F2 (Положение 5), обязательно 

достигнут Бога, находящегося в фокальной плоскости сердца 
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просящего. И наоборот, благодать Божия, обязательно достигнет 

человека.   

Физики говорят о теплопроводности материальных тел. По 

аналогии можно назвать духопроводностью то качество души, 

которое дает ощущать Бога, связывает с Ним. Двусторонность 

«духопроводности», говорит о том, что величайшая сила любви, 

врывающаяся оттуда, — это ответ на духовный призыв любви, что 

идет отсюда (Зайцев Б. Сергий Радонежский / Сост. В. А. 

Десятников. М., 1991). Это та благодатная основа, которая так тепло 

и тесно связывает целостного человека с Богом. 

Вышерассмотренные взаимосвязи внешнего и внутреннего 

человека в разных пространствах 

социума (К, Ц, кК, кЦ) были 

заявлены в описательно-

содержательной форме. Теперь 

можно представлены 

доказательные факты истинности 

выдвинутых положений. Для этого 

объединим в целостную систему 

ранее использованные схемы, 

которые в своем диалектическом 

единстве позволят увидеть новые 

тенденции, подтверждающие 

правильность ранее сделанных 

выводов.  

В центре поставлена схема 

этапов (1, 2, 3, 4, 5) при 

перемещении образа целостного 

человека (внешний – внутренний) 

относительно оси К-К 

[Приложение 30 б]. Под ней 

размещена схема с изображениями четырёх пространств социума (К, 

Ц, кК, кЦ), разделенных по центру осью К-К [Приложение 30 в]. А 

на самом верху вертикальной конструкции установлена 

отзеркаленная схема соотношения кривых, показывающих 

тенденцию падения духовной нравственности внутреннего человека, 

при приращении технологических возможностей внешнего человека 
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в пространстве цивилизации с критической точкой К в месте их 

пересечения [Приложение 3]. Созданная вертикальная конструкция 

заявленных схем [Приложение 30 г], центрированная по осям К-К и 

критической точки К, даёт возможность явно убедиться в том, что в 

предельно правом полюсе от осей К-К сконцентрированы все 

предельно положительные качества внутреннего человека (святость, 

милосердие, любовь к Богу и ближнему своему, горячая и 

непрестанная молитвенность, высшие духовно-нравственные 

основания и ценности). Внутренний человек является доминантным 

по отношению у внешнему, который тоже, как субъект внешней 

деятельности способен к исполнению целостных и законченных 

актов добротворчества. Это пространство не просто культуры, но 

теоса культуры 
41

, энергия которой и питает эту деятельность.  

На верхней и центральной схеме отчетливо видно, до каких 

высших высот нужно восходить внутреннему человеку, какую 

нужно проделать огромную духовную работу по преобразованию 

себя (метанойя), наработке опыта жизни по совести, что бы достичь 

этих уникальных возможностей богоподобия по благодати, стать в 

сердце своем храмом Божиим, в котором произрастёт сам Иисус 

Христос. 

В предельно левом полюсе от указанной оси,  сконцентрирован 

весь спектр предельного негатива, присущий внешнему человеку 

(эгоизм, гордыня, аморальность, уничижительное отношение  к 

другим людям, лживость, потребность к разврату любого 

содержания и др.). В этом состоянии внутренний человек пребывает 

в метафизическом обмороке, вне достатка «духовного кислорода» а 

часть его духовности, находится под сокрушительным воздействием 

инфернальной стихии сатанизма. Этому способствует, с одной 

стороны, возрастание потенциала технократизма, либерального 

капитализма, концентрация совокупных черт цивилизации, которые 

ограничивают свои критерии и потребности в человеке, только 

свойством полезности, которое определяет возможность получения 

за его счет максимальной прибыли. И чем выше ставки по прибыли, 

тем более бессовестней нужен исполнитель. И здесь необходима 

тоже духовная работа, но со знаком минус, приводящая к 

                                                           
41 Исаев В.Д. Антропос цивилизации и теос культуры: автореф. дис. ... д-ра филос. 

наук: 09.00.04. – ВНУ им. В.Даля. - Луганск, 2012. – 37 с. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:700091/Source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:700091/Source:default
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расчеловечиванию человека, его оскотинивание. Это все наследие 

грехопадения наших прародителей, вот почему мир не только лежит 

во зле (1Иоан.5:19), но с мазохистским  упорством, погружается в 

его инфернально-сатанинские глубины.  

Рассуждая о вышеприведенном, можно заметить, что 

ориентация в пространстве (право – лево), - это не только и не 

столько геометрические противоположности. В этом (право – лево) 

обязательно заложены духовно-нравственные ориентиры и 

основания. Вот как в Евангелии определяются эти этические 

основания, связанные, к тому же, с временными и вечными 

критериями: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и 

все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и 

соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как 

пастырь отделяет овец от козлов;  и поставит овец по правую Свою 

сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по 

правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, 

и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и 

вы приняли Меня;  был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 

посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне… истинно 

говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 

меньших, то сделали и Мне. 

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 

проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:  

ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;  

был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; 

болен и в темнице, и не посетили Меня...истинно говорю вам: так 

как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. 

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.» 

(Матф.25:31-46). Таким образом, «левые» - грешники (внешне 

доминантные), пойдут в муку вечную – в Ад, а «правые»  (внутренне 

доминантные) - праведники, пойдут в жизнь вечную – в Царствие 

Небесное. 

Но есть ещё и Абсолютное «правое», Божественная Истина, 

непоколебимый догмат на века вечные. Это событие и факт, 

произошедшее после Вознесения Иисуса Христа, на сороковой день 

после Воскресения: «Господь вознесся на небо и воссел одесную 
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Бога.» (Мар.16:19). Быть одесную (по правую сторону) Бога Отца – 

великая честь, её удостоен Логос, Бог Сын, Богочеловек Иисус 

Христос, исполнивший волю, пославшего его Отца, для спасения 

народов. Этот факт подтверждается многими ссылками из Нового 

Завета (1Пет.3:22; Деян.7:55; Еф.1:20-22; Евр.10:12; Евр.12:2; 

Евр.8:1; Пс.109:1). 

 

Все, что достойно, все великое, 

духовно-нравственное и ценностное – 

достается великим трудом и усердием, 

часто через принесение жертвы. Великую 

жертву принёс Иисус Христос через 

уничижительную и мучительную смерть 

на кресте, для спасения всего рода 

человеческого. Потому крутой и трудный 

путь в Царствие Небесное. А вот путь 

влево, - путь сначала усладительный, 

потом умопомрачительный, а в итоге – губительный – в вечных 

объятиях дьявола, где плач и скрежет зубов. 

Центральная ось вертикали К-К с 

критической точкой К – это зона 

неустойчивого равновесия. Потому любое 

физическое тело (а внешний человек – 

единство души и тела) легко скатывается 

влево–вниз. Эту идею просто и наглядно 

подтверждает геометрическая кривая 

графика функции тангенса (tgα). 

[Приложение 31: 1]. От нулевого 

положения центра (0) и до положения 

минус π/2, кривая графика опускается вниз 

до минус бесконечности.  Представим 

себе, что это внешний контур профиля 

скалы (вид сбоку). И вот по этой 

траектории (от 0 до ) любое тело, 

под действием силы тяжести устремляется 

вниз до минус бесконечности ( ). 
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Нулевая точка центра (0) потому и называется неустойчивым 

равновесием, ибо устояться на ней невозможно. Вернемся к образу 

профильного контура скалы. Не устоит внешний человек в этой 

точке, ибо нет здесь точки опоры. Тут сразу, как уже отмечалось, 

рождается движение вниз. Предел низа – Ад. Но по этой траектории 

двигаться человеку никак нельзя. Нужно с обязательным и 

всепредельным усилием карабкаться вверх. Хорошо если там есть 

хотя бы подобие ступенек, то можно запределеьными усилиями 

попытаться взбираться вверх преодолевая силу тяжести, которая 

устремляет к центру Земного шара (огромному материальному 

телу), которое притягивает человеческое тело (подобное к 

подобному). А если это обледеневшая скала, то подняться по ней 

вверх до плюс бесконечности (где Господь в Царствии Небесном) 

просто немыслимо!? А как же святые? Оказывается путь наверх 

осуществляет внутренний человек (совокупность души и Духа). И на 

этой траектории вверх (от 0 до ) уже не воздействует на 

внутреннего человека земная сила тяжести и гравитационного поля. 

Внутренний человек подвластен силам Святого Духа, а эта сила во 

всей своей огромной мощи сосредоточена, образно говоря, в 

пространстве . Именно там, по аналогии, бытийствует 

Пресвятая Троица. И там же пребывает Иисус Христос одесную 

Бога Отца. «Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет 

миру» (Иоан.8:12). Потому источник света имеет огромную силу 

притяжения. 

Вот почему внутренний человек может восходить по этой крутой 

траектории на самые высшие высоты, ибо его влечет Святой Дух 

(подобное к подобному). Именно эта духовнаям сила с легкостью 

вознесла трёхлетнее дитя, будущую Матерь Божию, через пятнадцать 

высоких ступеней (по числу 15 псалмов, которые воспевались 

священниками на каждой из ступеней) лестницы входа в храм 

(многие взрослые с трудом их преодолевали) ко Господу. Протоиерей 

Артемий Владимиров в стихотворной форме запечатлел это чудо: 

ɺʚʝʜʝʥʠʝ ʚʦ ʭʨʘʤ 
ɼʠʚʷʩʴ, ʩʚʷʱʝʥʥʠʢ ɹʦʞʠʡ ʩʦ ʢʨʳʣʴʮʘ 
ɺʟʠʨʘʝʪ, ʢʘʢ ʧʦ ʢʘʤʝʥʥʳʤ ʩʪʫʧʝʥʷʤ 
ʄʘʨʠʷ, ʧʦʟʘʜʠ ʦʩʪʘʚʠʚ ʤʘʪʝʨʴ ʠ ʦʪʮʘ, 
ɺʦʩʭʦʜʠʪ ʢ ɹʦʛʫ, ʜʫʭʦʤ ʧʣʘʤʝʥʝʷ. 

 

https://pravoslavie.ru/83200.html
https://pravoslavie.ru/83200.html
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В пространстве центральной нулевой точки тангенсоиды, осей 

К-К и критической точки К, конечно, статически накапливаются 

субъекты-маргиналы у которых не наблюдается доминанта 

внешнего над внутренним или наоборот. В основном, через это 

пространство движутся противоположные человеческие потоки. С 

одной стороны (справа налево по схемам: 1 ←2 ←3 ←4 ←5), 

движется довольно широкий, полновесный и насыщенный людской 

поток расчеловечиваясь и обезбоживаясь: путь от  и до . 

Начинает поток свое движение от высоты святости и альтруизма, а 

далее все вниз и вниз к конформизму и эгоизму (потому мир и 

насыщен злом, стрессами, террором, активно прорастающими 

ростками неофашизма, наркотиками, народом, который к разврату 

готов: из к/ф «Калина красная»). А вот в обратном направлении 

проистекает довольно слабый поток (ручей), ибо движение вверх, к 

чистоте, к святыням всегда нелегкое, через преодоление самого 

себя, прикладыванием мощных волевых, а зачастую и 

страдательных усилий (слева направо: 1→ 2→ 3→ 4→ 5), - через 

маргинализм к альтруизму, милосердию и святости (по статистике в 

РФ признают себя православными около 82% населения, а 

постоянно посещающих воскресную литургию и причащающих 

всего около 3 – 5%, максимум до 7%). На этом пути от  к 

 нужны значительные внутренние силы для своего усмирения, 

для покаяния, для свершения кротости перед Богом, для 

уменьшения амплитуды размаха синусоиды своего бытия 

[Приложение 31: 2]. Недаром Ф.М.Достоевский, устами своих 

героев призывал народ к смирению, - широк, очень широк русский 

человек — я бы сузил его.  

Возникает серьезная проблема для аналитиков, работающих в 

различных государственных структурах: как поменять наоборот, на 

180º насыщенность и интенсивность этих потоков для сохранения 

самой государственности (Украина, Белоруссия, Казахстан и др.)? 

Ибо от этого и будет зависеть судьба как народа, так и страны. Не 

будем забывать формулу спасения, сформулированную В.И Далем: 

«Россия погибнет только тогда, когда в ней иссякнет православие». 

Над её решением нужно работать постоянно и на всех уровнях: 

политическом, идеологическом, социальном, философском, 

психологическом и, особенно, - на педагогическом. Ведь поколение 
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современных школьников через десяток лет вольются в народную 

массу. Вопрос встанет только в одном – каким народом они станут, 

какие ценности они будут исповедовать, каким богам они будут 

поклоняться, какие святыни они будут защищать, даже ценной своей 

жизни? Готовы ли будут на самопожертвование, какой 

доминантности (внутренней или внешней) будет человек этого 

народа? А на сегодняшний день так и остается тайна неизвестности: 

кто же в стране отвечает за системное духовное и патриотическое 

воспитание народа?  

 

§7. Выводы. 

Как изначально просто, комфортно и удивительно 

бытийствовал сотворенный Богом внутренний человек в Раю. 

Господь сразу в Раю создал пространство культуры. Вспомним, что 

культура (К), – это пространственно-временной способ 

жизнедеятельности человека во имя и рядом с Другим, с альтруизм-

центром «МЫ», который в своём бытии подчиняется логике 

вечности. «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 

сотворим ему помощника, соответственного ему … И навел Господь 

Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр 

его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, 

взятого у человека, жену, и привел её к человеку.  И сказал человек: 

вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет 

называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца 

своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 

И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.» (Быт.2:18-25). 

Любящий Бог и в этой ситуации думает только о пользе для 

человека, заявляя, что не хорошо быть человеку одному; нужно 

сотворить ему помощника, соответственного ему. Сотворив 

другого (Еву, жену из плоти Адама), Господь создаёт пространство 

культуры, где будет осуществляться совместная деятельность во имя 

другого в альтруизм-центре «Мы», который будет реализован 

логике вечности. «Мы» – это изначально тройственное общение 

между Богом, Адамом и Евой (педагогический треугольник 

[Приложение 12]). И если французский лётчик и поэт Антуан де 

Сент-Экзюпери (1900-1944) считал, что единственной известной ему 
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роскошью, является роскошь человеческого общения, то во сколько 

раз (10*) возрастёт эта роскошь при общении с Богом!!!  

Какое счастье выпало прародителям общаться напрямую с 

Богом. И были они наги и не стыдились? Да потому и не стыдились 

что были тела их духовные, нетленные, бессмертные и близкие к 

невещественным, как и подобает внутреннему человеку. Именно 

такое тело он обретёт по воскресению перед Страшным Судом. Вот 

что такое радость общения в альтруизм-центре «Мы» в Раю. И это 

уже не просто пространство культуры, а это ТЕОС КУЛЬТУРЫ 

(Исаев В.Д.). Но, как оказалось, – радость была прервана 

грехопадением прародителей, которые превысили дарованную им 

свободу и поддались искушению дьявола [Приложение 12, 13]. 

Потому Господом, перволюди были наказаны обращением во 

внешнего человека, одетого в «кожанные ризы», их тела и души 

изменились, стали «плотскими», «дебелыми», «грубыми, 

плотными», страстными, подвластными смерти. Бог изгнал их из 

Рая, проклятием Земли из-за грехопадения и другими системными 

наказаниями [Приложение 11] (Быт. 3:13-19). Образован новый 

«педагогический треугольник», где вместо Бога на пьедестал 

общения и действия  воссел дьявол [Приложение 12]. 

Первые люди на земле, изгнанные из Рая, и далее во всех 

поколениях – это в массе своей, - доминанта внешнего человека, 

(возросший удельный вес которых – конформисты и эгоисты) 

[Приложение 30 б]. Далее происходит еще более губительное 

грехопадение. Каин убивает родного брата Авеля [Приложение 30 б, 

положение ]. Внешний человек убивает внутреннего. Этот 

подход будет протиражирован в веках и тысячелетиях  до 

сегодняшнего дня [Приложение 32]. Как назвать этого убийцу? Так 

как он и назван: эгоист, подонок, оскотинившийся человек, а в ХХ и 

XXI веках – фашист, бандеровец, игиловец, моджахед и т.д. 

[Приложение 30 б, положение ].   

И что же этот убийца Кайн делает в социальном плане? Он 

автор того творения, которое названо Цивилизацией, он первый 

создатель города на нашей планете и назвал этот город именем 

своего сына. Этим Каин организовал искусственную границу между 

собой и всем остальным миром. Человек, совершающий смертный 

грех, разрывает связь не только с Богом, но и со всей природой. 
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Потому он оградил себя от окружающей среды, ибо была порождена  

экологоческая катастрофа. Каин, убив своего брата, пролил его 

кровь на землю. Библия говорит об этом: «И сказал Господь: что ты 

сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне 

проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь 

брата твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она 

не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником 

и скитальцем на земле» (Быт.4:10-12). 

Именно потомки Каина положили основание тому феномену, 

который мы сегодня называем цивилизацией. Об одном из них, 

Иувале, сказано, что  «он был отец всех играющих на гуслях и 

свирели». Другой, его брат Тувалкаин «был ковачем всех орудий из 

меди и железа», провозвестником «медного» и «железного» веков 

(Быт.4: 21-22). 

Потомки Каина начали вооружаться – первое братоубийство 

предопределило неизбежность дальнейших войн. А 

сельскохозяйственные орудия, сделанные Тувалкаином, были 

нужны, чтобы силой вырвать у земли те блага, которые она 

перестала давать людям, оросившим ее кровью. А искусство 

помогало заслониться от пустоты, вторгшейся в человеческую 

жизнь.  

У Адама и Евы родился  еще третий сын – Сиф. В Библии 

говорится, что именно его дети начали призывать имя Божие, то 

есть пытаться жить на земле, не разрывая отношений с ее 

Создателем. Именно стремление к Богу сынов Сифа, вплетаясь в 

художественные изыски потомков Каина, привело к появлению 

такого искусства, благодаря которому мы и сегодня чувствуем, что 

есть в мире нечто большее, чем мы сами и все наши земные дела и 

заботы. И при звуках музыки знаменитого церковного певчего – 

Баха хочется молиться, даже если не знаешь, как это делается. 

Потому что такое искусство сохранило память о гармонии всего 

сущего, так неосмотрительно разрушенной в самом начале нашей 

истории 
42

. 

                                                           
42 КАИНОВА ПЕЧАТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ: КЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ КАИН И 

КАКОВА ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? // Православная жизнь. 

[https://pravlife.org/ru/content/kainova-pechat-civilizacii-kem-na-samom-dele-byl-kain-i-

kakova-ego-rol-v-istorii] 
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Изощрённость внешнечеловеческих действий приводит к 

дальнейшему дифференцированному расширению областей 

культуры и цивилизации, открывая новые пространства - 

квазицивилизации и квазикультуры. Эту доктринальную концепцию 

системно разработал В.Д.Исаев (профессор, доктор философских 

наук, Заведующий кафедрой философии Луганского Далевского 

университета). Она может быть положена в основу разработки 

идеологии по построению и развитию современного социума на 

длительный исторический период будущего. Исполнение 

предложенной парадигмы укладывается в заявленный Закон техно-

гуманитарного баланса: «чем выше мощь  производственных и 

боевых технологий, тем более совершенные (духовные) средства 

сдерживания агрессии необходимы для сохранения общества» 

[Приложение 31]. Если этого не сделать, то ослепший внешний 

человек от жажды присовокупления и поглощения внешних земных 

сокровищ, обязательно заведет всех остальных в инфернальную 

бездну (Питер Брейгель  «Притча о слепых» [Приложение 33]).  
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§8. Государственность, человек и народ  

Русского мира в масштабной проекции на  

духовную ось от сотворения мира и до скончания веков 
 

Разговор о человеке, разных его ипостасях представленности в 

разнообразных пространствах социума, ведется на протяжении 

данной книги. Содержание предыдущего параграфа доказательно 

выводит на понимание того, что в социуме идет избыточное 

накопление статуса внешнего человека. Именно воцивилизованный 

внешний человек доминирует над внутренним человеком, проявляя 

себя активным субъектом внешней целеполагающей и 

целереализующей деятельности. Зачастую, результаты этой 

энергичной деятельности (особенно в государственном и 

социальном строительстве), не имея глубоких теоретических, 

интеллектуальных, концептуальных и духовных наработок, 

оказываются далеко не теми, которые планировались. Источником 

же истинного планирования, как прогностического целеполагания, - 

выступает внутренний человек. Но он, к сожалению, находится в 

полном подчинении у внешнего человека, угнетён, подавлен, 

пребывает в анемическом состоянии, не обнаруживая, сколько-

нибудь явных и мотивированных желаний к перемене своего 

унизительного подчиненного статуса
43

. Значит, нужно вывести 

внутреннего человека из состояния метафизического обморока, 

создать условия такой государственности и социальности, чтобы в 

нем, как потенциальном носителе Святого Духа от таинства 

крещения, пробудился и воспрянул индивидуальный дух, 

устремленный к Богу. Потому сокровенный, внутренний человек, 

должен безапелляционно восторжествовать над внешним, используя 

последнего в качестве мотивированного соратника по достижению 

нравственно оправданных целей.  

Нужно только отдавать себе отчет о грандиозности планов 

такого переустройства, если доминирующим станет внутренний 

человек. Как уже было показано ранее, накопление огромного 

                                                           
43 Исаев В.Д. Духовно-нравственная безопасность как императив  образования  и 

воспитания в наше время. // Антропос: Логос и Теос. Сборник научных трудов 

Луганского государственного университета им. В.Даля. Выпуск 5. – Луганск: Изд-

во ЛГУ  им. В.Даля, 2019. - С. 22. 



 

 
337 

количества субъектов внешней деятельности (доминанта внешнего 

человеке) на одном полюсе рассмотренной схемы, приводит к 

деформирующему повороту всей системы социума против часовой 

стрелки. Это итоговый результат людского потока, движущегося 

справа налево. В таком искажённом и перекошенном положении 

(позиция ) находится не только социум и его структуры, но и вся 

государственность, обеспечивающая как организацию, так и 

функционирование социума. Если не принимать мер спасения, то 

разрушительный финал не заставит себя долго ждать, ибо тирания и 

деспотизм в исполнении внешнего человека, зальют страну кровью.  
 

 
 

Поэтому, как уже было прописано выше, необходимо 

уравновесить насыщенных потоков и выйти на уровень 

динамического равновесия системы (позиция ). Но и это 

положение не может долго оставаться в статическом состоянии. 

«Вода под лежачий камень не течет», - гласит народная мудрость. 

Нужен опять, хотя бы легкий перекос, некая социальная «наклонная 

плоскость», которая станет источником верного социального 

движения. В отдаленном будущем, необходимо выйти на 

преобладание в народе системного количества внутреннего 

человека, что приведет к общности, которая в православии 

трактуется как соборность (позиция ).  Вот здесь и будет 

разрешена формула, заявленная В.И.Далем и выполнена установка, 

которую провозгласил еще великий Платон в диалоге 

«Государство»: «В идеальном государстве править должны 
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философы и оно должно быть справедливым». Только на этом 

этапе, наконец станет возможным полное проявление демократии.   

Чтобы адекватно понимать куда мы идем, называя искомое 

пространство Русским миром, что мы хотим в нём строить и с каким 

народом, - необходимо проанализировать основные документы, 

которые помогут ответить на вопрос: а есть ли в наличии и 

узаконена ли сама траектория этого движения? 

Любое значительное действие, любой длительный поход, любое 

стратегическое строительство прежде всего требуют идеи, которая 

становится основой, а так же ведущим смыслом и содержанием 

целеполагания.  

В Конституции Российской Федерации (Новый текст с 

поправками 2020) в статье 13 однозначно указано, что:  

«1. В Российской Федерации признается идеологическое 

многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое 

многообразие, многопартийность.». 

Аналогичный подход прописан и в Конституции ЛНР в Статье 9: 

«1. В Луганской Народной Республике признается идеологическое и 

политическое многообразие, многопартийность.». 

Но если никакая идеология (идея) не может быть закреплена 

Конституцией как государственно-целевая, то, – как определить 

вектор движения государства, социума и народа в конкретном 

историческом пространстве и какое строительство нужно 

осуществлять, для функционирования государственных и 

социальных структур? Настоятельный призыв к идеологическому 

многообразию и многопартийности может быть лишен 

положительного смысла, если в пределе своем, сумма значительной 

многовекторности обычно приводит к нулевому результату, на что 

указывают физики и математики, занимающиеся векторным 

анализом. В этой связи политики должны более внимательно 

прислушиваться к мнению ученых. А если не выверен путь, не 

утверждена дорожная карта с четкими координатами движения и 

строительства, то проект уверенно может оказаться 

несостоявшимся.   
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Практически во всех Конституциях демократических 

государств мира прописано, что носителем суверенитета и 

единственным источником власти является народ 

(многонациональный народ). Обобщив ряд дефиниций, можно в 

самом общем виде говорить, что наро́д — население страны, 

совокупность классов, наций, народностей, имеющих общую 

социально-политическую и историческую судьбу, это совокупность 

людей, которых объединяют общее место проживания, общие 

законы и образ жизни.  

Интерес к данной проблематике состоит в понимании того, 

какой человек (внешний ; внешний и внутренний находятся в 

компромиссных, равновесно-динамических отношениях ; или 

внутренний ) составляет большинство данного народа. Но об 

этом пока нет никакой информации, видимо такие аналитические 

исследования пока не проведены. Вероятнее всего можно 

предполагать, что доминантным в данном народе Русского мира 

является внешний, воцивилизованный, ветхий человек (позиция 

). Зная характеристики внешнего человека (положение , ) 

можно утверждать, что серьезных теоретических, праведных, 

нравственно обоснованных проблем он поставить, сформулировать 

и решить не сможет. Изощренный опыт построения 

коммунистического светлого будущего явно показал такую 

несостоятельность. Многомиллионный русский народ (в котором 

должен был превалировать внутренний человек: альтруист и 

милосердный) с непониманием взирал на разрушение, разграбление 

церквей, поругание духовных святынь, которым еще вчера 

поклонялся и с которыми одерживал невероятные по значимости 

победы, на физическую и расправу, творимую над священниками и 

ближними своими (зверское убиение царской семьи и сатанинское 

издевательство над телами покойных), которых клялся любить по 

завету Христа.  

За 73 года советской богоборческой и атеистической власти, 

народ был почти полностью переформатирован по статусу внешнего 

человека. Развал Советского Союза, капиталистические рыночные 

отношения завершили формирование этого воцивилизованного, 
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ветхого человека. В средине 80-х годов ХХ-го  столетия КПСС 

торжественно заявила в эпоху перестройки, что осуществляется 

строительство социализма с «человеческим лицом» (а до этого 

строитель имел лицо звероподобное?) усилиями «советского 

народа», воспитанного на ценностях «Морального кодекса 

строителя коммунизма».  

Только в тяжелую годину войны, И.Сталин (имевший 

незаконченное духовное образование) в 1943 году восстановил в 

Советском Союзе Патриаршество, разрешил по всей стране 

проводить богослужения. По его распоряжению в конце сороковых 

и начале пятидесятых годов было издано 11-ти томное наследие 

учителя учителей русских К.Д.Ушинского, который еще в средине 

XIX века заявил, что единственным личностным идеалом в 

педагогике является личность Богочеловека Иисуса Христа 
44

. 

Нельзя, конечно, весь народ втискивать в образ внешнего человека. 

После репрессий остались и проявлялись в жизни и альтруисты, и 

милосердные, и монашествующие. Но не они решали грандиозные 

задачи, которые и привели к позорному распаду страны. Нужно 

прислушаться и задуматься над теми глубокими мыслями, которые 

провозгласил великий душевед и знаток Евангельской истины 

Ф.М.Достоевский, который четко и безаппеляционно заявил, что 

русский, значит православный – эти понятия неразделимые в своей 

сущности, а русский человек без Бога и православия – просто дрянь, 

а не человек.  Страшные по своей правде слова.  

А в современных Конституциях Русского православного мира 

(бывшей Святой Руси) по инерции утверждается, что современные 

государства – сугубо светские. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Религии отделены от государства. Церковь отделена от школы (как 

уже ранее отмечалось феномен сверхъестественного, 

сверхчувственного, сверхчеловеческого и трансцендентного 

свободно проникает в пространство естественного, через любые 

барьеры материального и освободиться или отделиться от него не 

представляется возможным [Приложения 24 - 29]). В тоже время – 

                                                           
44

 Непознанный Ушинский. Хрестоматия научно-христианской педагогики 

(Составление и предисловие Ильченко В.И., Деревянко К.В.). – Луганск: 

«Пресса», 1998. – 363 с. 
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каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними (в разных странах существуют 

разные трактовки этого положения [Приложение 45]). Таким 

образом, определено, что возрастание гражданина в святость 

внутреннего человека – дело сугубо индивидуальное, каждый имеет 

возможность двигаться в этом направлении самостоятельно. Эффект 

и результат такого самодвижения, вне рамок государственной 

системы образования, можно спрогнозировать однозначно как 

массово недостижимый. А с кем же государство будет делать 

качественные прорывы в общенациональных проектах первой 

половины XXI века, если большинство населения пребывает в 

статусе воцивилизованного человека. Остаётся опять надеяться на 

альтруистов и милосердных. 

Ранее было указано, что в пространстве Русского мира 

существует дефицит в наличии прогностических концептуальных 

разработок по проблеме развития государственности и народа на 

среднюю и далёкую перспективу. Из таких дефицитных работ по 

данной теме являются нестандартные статьи Владислава Суркова 

«Долгое государство Путина» и «Безлюдная демократия…»
45

. 

В.Ю. Сурков утверждает, что после разрушения Советского 

Союза, государство Россия восстановилось и теперь это государство 

нового типа, которого у нас еще не было. Оно показывает, что 

именно такая, органически сложившаяся модель политического 

                                                           
45  1. Сурков В.Ю.  Долгое государство Путина // Независимая газета, 11 февраля, 

2019. [https://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html] 

2. Сурков В.Ю.: Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 

года // Актуальные комментарии, 11 февраля, 2019. [https://promodj.com/neurosetai] 

Убедительно положительную рецензию на первую статью дал А.Пушков: 

депутат Государственной Думы, Сенатор, телеведущий и политолог: Вышедшая 

статья помощника Президента РФ В.Суркова – продолжение цикла его работ, 

имеющих целью формирование идеологии современного российского государства. 

По полемическому потенциалу и объёму тезисов это, конечно, не статья дня, а 

пока статья года. Вряд ли в ближайшее время у неё появятся конкуренты. 

https://sm.news/statya-goda-pushkov-otreagiroval-na-publikaciyu-pomoshhnika-glavy-rf-

surkova-9335/ 

https://promodj.com/neurosetai


 

 
342 

устройства, явится эффективным средством выживания и 

возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и 

десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век.  

Русской истории известны, четыре основные модели 

государства, которые условно могут быть названы именами их 

создателей: государство Ивана Третьего (Великое 

княжество/Царство Московское и всей Руси, XV–XVII века); 

государство Петра Великого (Российская империя, XVIII–XIX века); 

государство Ленина (Советский Союз, ХХ век); государство Путина 

(Российская Федерация, XXI век). Созданные людьми, эти большие 

политические машины, сменяя друг друга, ремонтируясь и 

адаптируясь на ходу, век за веком обеспечивали русскому миру 

упорное движение вверх.  

Большая политическая машина Путина только набирает 

обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. 

Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через 

много лет Россия все еще будет государством Путина. 

Необходимо осознание, осмысление и описание путинской 

системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений 

путинизма как идеологии будущего. 

Глубинного государства в России нет, оно все на виду, зато есть 

глубинный народ. Народ в мероприятиях (партийные cобрания, 

войны, выборы, экономические эксперименты) участвует, но 

несколько отстраненно, на поверхности не показывается, живя в 

собственной глубине совсем другой жизнью. Две национальные 

жизни, поверхностная и глубинная, иногда проживаются в 

противоположных направлениях, иногда в совпадающих, но никогда 

не сливаются в одну.  

В разные времена за глубинный народ принимали то крестьян, 

то пролетариев, то беспартийных, то хипстеров, то бюджетников. 

Его «искали», в него «ходили». Называли богоносцем, и наоборот. 

Он не раз отступал под напором своих или чужих захватчиков, но 

всегда возвращался на свою глубину.  

Своей гигантской супермассой глубинный народ создает 

непреодолимую силу культурной гравитации, которая соединяет 

нацию и притягивает (придавливает) к земле (к родной земле) элиту, 

время от времени пытающуюся космополитически воспарить. 
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Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю 

глубину и действовать сообразно – уникальное и главное 

достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно 

ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от 

встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и 

долговечно. 

Современная модель русского государства начинается с 

доверия и на доверии держится. В этом ее коренное отличие от 

модели западной, культивирующей недоверие и критику. И в этом 

ее сила. У нашего нового государства в новом веке будет долгая и 

славная история. Оно не сломается. Будет поступать по-своему, 

получать и удерживать призовые места в высшей лиге 

геополитической борьбы. С этим рано или поздно придется 

смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия «изменила 

поведение».  

Кратко изложив суть и смысл содержания предложенной 

статьи, можно указать на дерзновенность автора статьи, 

замахнувшегося на столетнюю прогностику развития русской 

государственности. Действительно смело. Понимая, что это только 

намёки на идеологию, представляющую в общих чертах путинскую  

систему властвования, необходимо дождаться более серьезных и 

более отдаленных результатов, чтобы высказать мнение об 

эффективности предложенного подхода.  

Рассматриваемая статья очень тесно взаимосвязана в теме 

глубинного человека с изложением идеи внешнего и внутреннего 

человека, представленной в данной книге. В.Ю.Сурков очень точно, 

хотя и в общих чертах определил две ипостаси глубинного и 

поверхностного представления о народе. Уже по этому поводу 

можно верить Владиславу Юрьевичу, что предлагаемая им 

идеология должна иметь успех, ибо ставка делается на доминантную 

часть народа, где будет превалировать в большинстве своём, 

внутренний, воцерковленный человек, стремящийся к богоподобию 

по благодати. В этом плане с нами солидарен иеромонах Роман 

Матюшин: 
  

https://socratify.net/quotes/ieromonakh-roman-matiushin
https://socratify.net/quotes/ieromonakh-roman-matiushin
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ɹʝʟ ɹʦʛʘ ʥʘʮʠʷ ð ʪʦʣʧʘ, 
ʆʙʲʝʜʠʥʝʥʥʘʷ ʧʦʨʦʢʦʤ, 
ʀʣʠ ʩʣʝʧʘ, ʠʣʠ ʛʣʫʧʘ, 
ʀʣʴ ʯʪʦ ʝʱʝ ʩʪʨʘʰʥʝʡ, ʞʝʩʪʦʢʘ. 
ʀ ʧʫʩʪʴ ʥʘ ʪʨʦʥ ʚʟʦʡʜʝʪ ʣʶʙʦʡ, 
ɻʣʘʛʦʣʶʱʠʡ ʚʳʩʦʢʠʤ ʩʣʦʛʦʤ. 
ʊʦʣʧʘ ʦʩʪʘʥʝʪʩʷ ʪʦʣʧʦʡ, 
ʇʦʢʘ ʥʝ ʦʙʨʘʪʠʪʩʷ ʢ ɹʦʛʫ! 

 

Во второй статье «Безлюдная демократия и другие 

политические чудеса 2121 года» В.Ю. Сурков предполагает, что в 

результате неизбежной цифровизации и роботизации политической 

системы в конце концов, возникнет высокотехнологичное 

государство — безлюдная демократия. Главной особенностью 

безлюдной демократии станет резкое снижение роли человеческого 

фактора в политическом процессе. Вожди и толпы постепенно 

покинут историческую сцену, а на неё выйдут машины. На смену 

человеческому государству придет техногенное государство, в 

котором иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, 

недоступные пониманию обслуживающих ее людей. Железная, 

заформализованная логика машинного мира неуклонно будет 

стремится исключить человеческий фактор ради эффективности 

систем управления. Биологические граждане будут иметь все 

больше комфорта и все меньше значения.  

Безлюдная демократия станет высшей и финальной формой 

человеческой государственности в преддверии эры машин. На ее 

платформе выстроится линейка вторичных и промежуточных 

моделей политического существования – карликовая сверхдержава, 

экологическая диктатура, постпатриотическое сообщество, 

виртуальная республика… 

Умно ли это предсказание? Серьезно ли? Трудно сказать. Во 

всяком случае, оно достаточно нелепо, чтобы сбыться. Вот так и 

сбудется нелепость внечеловеческой демократии, – прогнозирует 

В.Ю. Сурков. 

В оценочный адрес и этой статьи можно с уверенностью 

сказать: дерзновенно и нестандартно, - ибо забегание на сотню или 

более лет вперед, когда невозможно прогностически мыслить в 

линейных тенденциях, остаются на вооружении интеллекта только 
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тенденции футуристические, которые, к сожалению, не имеют 

реальных оснований.   

Размышляя о нарисованных картинах техногенного 

государства, В.Ю. Сурков возвышает уровень алгоритмов 

«машинного мышления» машин на высоту, недоступную 

пониманию людей. Возгордившаяся машинная  сеть обнаглеет до 

того, что устремится к исключению человека, ради эффективности 

систем управления. Человек, продолжает В.Ю. Сурков, как 

«биологический гражданин» - будет иметь всё больше комфорта, но 

всё меньше значения (сплошной гедонизм и эвдемонизм в обществе 

неограниченного потребления). Складывается такое представление, 

что в данной статье человек понимается сугубо только как 

биологическая особь, а НЕ ТВОРЕНИЕ  БОЖИЕ. Такое состояние в 

техногенном социуме возможно только в том случае, когда 

доминантный внешний человек попал под  тотальный  контроль 

машинного мира. А куда,  как и при каких катастрофических 

обстоятельствах, исчез из этого мира внутренний человек, 

сотворивший это техногенное чудо? Внешний человек на такие 

творческие прорывы не способен. Налицо явное логическое 

противоречие.  

И еще. Безграничная авторская смелость проявлена и в 

названии статьи «Безлюдная демократия и другие политические 

чудеса…». Конечно, это авторское чудесное представление 

(невидаль, волшебство, фокус, чудовище) размышлять о 

безлюдности (бесчеловечности) демократии (взаимоисключающие 

смыслы понятий). Для понимания истины, обратимся к 

историческим фактам. В 1923 году, русский религиозный философ и 

правовед П.И. Новгородцев в статье «Демократия на распутье» 

приводит мысль Ж.Ж. Руссо о глубинном содержании значения 

понятия демократия: «Если брать понятие демократии во всей 

строгости его значения, то истинной демократии никогда  не было и 

не будет. Демократия, собственно говоря, приходится богам, а не 

людям». Это о том, что демократия может осуществляться только 

внутренним человеком, устремленным к богоподобию. Понятие 

«безлюдная демократия», т.е. машинная демократия – полная 

бессмыслица.   
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Две статьи В.Ю. Суркова дают возможность заглянуть в 

специфическое будущее Русского мира на век, полтора вперед. 

Представленное автором содержание является некой прорисовкой 

элементов будущей идеологической концепции, что восполняет 

дефицит этого жанра в современных исследованиях. Задача данной 

книги – посмотреть с наиболее широкого ракурса (начиная с чуда 

творения мира и человека) на исторические события, создававшие 

фундамент Святой Руси, определиться в современном состоянии 

социума Русского мира, дать перспективные оценки развития 

Русского мира с трансформацией его в феномен Святой Руси в 

новых исторических реалиях будущего, и далее, – до скончания 

веков и Страшного Суда. Вне такой логической концовки 

метафизического и трансцендентно-мистического вечного будущего 

все предыдущие построения окажутся просто не жизненными, а 

смертными.  

Как уже заявлялось, содержание книги выстраивается на 

основании Библейской методологии и принципа дополнительности, 

который трансформирован в конечный и рабочий принцип 

религиозно-научного синкретизма. Наука вообще, а физика, 

история, психология и педагогика, в частности, не 

противопоставляются православной вере и её догматам, а наоборот, 

резонансно-синергийно взаимодействуют насколько это возможно и 

целесообразно в понимании авторов.   

Содержание раскрываемого материала заложено в системе 

опорных сигналов конспекта под названием «ИСТИННЫЙ ПУТЬ 

ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ РАЗВИТИЯ МИРА, НАРОДА И 

ЧЕЛОВЕКА  ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА» [Приложение 32]. Этот 

ИСТИННЫЙ ПУТЬ сакральный, Путь чистоты, святости и Христа, 

Путь  α и ώ. Богочеловек Иисус Христос сказал четко и конкретно: 

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня.» (Иоан.14:6). Значит, если говорится об 

истинном пути, значит в Евангельской интерпретации это путь 

Божественный, праведный, благодатный и жизнеутверждающий, 

ведущий в Богу. Потому, «если будешь ходить путем Моим, 

сохраняя уставы Мои и заповеди Мои, Я продолжу и дни твои. Ибо 

Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым.» 

(3Цар.3:14; Прит.4:11). 
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Начало всему – творение в любви 

Творцом (в трёх лицах: Отцом и Сыном и 

Святым Духом) мира, человека и народа из 

ничего. Библия раскрывает эту мистическую 

тайну Творения, длившееся в течении шести 

дней в первых стихах главы «Бытие».  Вот с 

этого момента и начинается отсчет времени 

бытия. 

Это чудо Творения исследуют не только 

богословы, но и ученые, - особенно физики 

и астрономы
46

. Появившиеся работы говорят 

о том, что противоречий, в понимании 

сущности этого уникального события между 

богословами и учеными не обнаружено. Все приходят к единому 

мнению, что библейское повествование истинно, хотя метафорично, 

ибо пользуется своим языком, а не специфически научным. Из этой 

точки рождения Вселенной, проложим линию ИСТИННОГО ПУТИ 

, по которому начнется развитие во времени до скончания 

веков. И это «стезя прямая», уходящая до времён Страшного Суда  

[Приложение 32]. 

О творении человека и его задачах, определенных Творцом, уже 

было написано ранее. Именно здесь бытийствовал  истинный, 

полноценный внутренний человек, общавшийся напрямую с Богом. 

Далее  свершилась драма грехопадения, когда прародители были 

изгнаны из Рая и наказаны, за стремление иметь самодостаточную 

жизнь без Бога. В этот период Господь одел на них кожаные ризы – 

дал людям вторую природу, запечатав их в кокон смерти: «И сделал 

Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.» 

                                                           
46 1. Макс Планк РЕЛИГИЯ  И  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ // Доклад, прочитанный в 

мае 1937 года в Дерптском университете.  

[http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/PHIL2.HTM] 

2. Клецов А.А. Физика бытия: происхождение Вселенной в десяти стихах. 

Естественно-наусное толкование первых четырех дней миротворения. – Саратов: 

Изд-во Саратовской митрополии. – 2015. – 495 с. 

3. Проказа А.Т., Ильченко В.И. ФИЗИКА: ПОЗНАНИЕ ЧУДА  

БОЖЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ (религиозно-научный дуализм: религиозно-

Библейская Абсолютность и научно-физическая относительность). Монография. 

Книга 1.  Луганск: Изд-во ЛГУ им. В.Даля, 2021. – 341 с. 
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(Быт.3:21). Состоялся факт рождения внешнего человека. И во 

втором поколении Каин, как уже состоявшийся внешний человек, 

становится первым убийцей на Земле. И начал внешний человек 

творить на Земле непотребное: «И увидел Господь, что велико 

развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления 

сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал 

человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: 

истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил,  ибо Я 

раскаялся, что создал их.» (Быт.6:5-7). И уничтожил Господь 

человеков потопом вод. Спас только Ноя с семейством и тварь, 

каждую по паре. И заключил Господь с ними завет через знамение 

радугой. Но не вразумились внешние человеки и после потопа. 

Начали строить Вавилонскую башню до небес и без Бога, а 

супротив. И опять наказал Господь человеков рассеиванием и 

смешением языков.  

А далее история с воссозданием еврейского народа, 

происшедшего через почти столетнего Авраама и его жену, 

девяностолетнюю Сарру от сына их Исаака. Очередной завет 

установил Господь Бог с Авраамом посредством обрезания крайней 

плоти всего мужского пола. Чтобы народ поклонялся Богу, а 

Господь был Богом еврейского народа (Быт. 1-17). И народ 

Авраамов, попав по счастливой случайности в Египет (где в добре и 

почтении прожили четыре поколения - 215 лет), оказался в конце 

концов в рабском плену и вышел из Египта почти за 1400 лет до 

Рождества Христова под предводительством 

Моисея, которого Господь благословил на этот 

подвиг из горящего куста «неопалимая купина» 

(Исход 3: 1-10).  

Моисей (взятый, спасенный из воды) – 

еврейский пророк (Моше) и законодатель, 

основоположник иудаизма, организовал Исход 

евреев из Древнего Египта, сплотил израильские 

колена в единый народ. Является самым 

важным пророком в иудаизме, получил от Бога 

скрижали с 10-ю заповедями, автор 

Пятикнижия. После сорока лет скитаний по 

пустыне и долгожданного прихода израильского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B
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народа на землю Ханаанскую Моисей умер на горе Нево, которая 

находится на стороне нынешней Иордании, не входя в Землю 

Обетованную. Господь, несмотря на  все заслуги Моисея, не пустил 

его в Землю Обетованную, ибо не был до конца исполнителен перед 

Господом. 

В христианстве Моисей считается одним из важнейших 

прообразов Христа: как через Моисея явлен миру ветхозаветный 

закон, так через Христа, прежде всего в Нагорной проповеди, – 

новозаветные заповеди. В Евангелии упоминается, что во время 

Преображения на горе Фавор, с Иисусом были пророки Моисей и 

Илия (Мф.17:1-6). 

Икона Моисея входит в 

пророческий чин русского иконостаса. 

Память пророка Моисея отмечается 

Русской православной церковью 17 

сентября по новому стилю. 

Десять заповедей, начертанных на 

двух каменных скрижалях (досках) 

самим Богом на горе Синай, которые 

Господь передал Моисею для 

исполнения еврейским народом [Приложение 17-18]. Вот ответ 

народа: «Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. 

Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она 

всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо 

размышляю об откровениях Твоих.». (Пс.118:97-99). В основе 

еврейского народа, пришедшего к горе Синай из Египта, 

доминировал в массе своей внешний человек. Они во многом 

роптали на Моисея, его строгость к установлению и поддержанию 

порядка, высказывая мысли вернуться опять в Египет, ибо там 

регулярно кормили и был кров над головой. Именно они, вспомнив 

свои египетские языческие корни, отлили идола в виде золотого 

тельца 
47

, в безумии плясали вокруг него и поклонялись ему,  пока 

                                                           
47 Моисей дважды всходил на гору Синай, оставаясь там по сорок дней. Во время 

его первого отсутствия народ согрешил: сделал  золотого тельца, которому евреи 

начали поклоняться как Богу, выведшему их из Египта. Моисей в гневе разбил 

Скрижали и уничтожил тельца. После этого опять на сорок дней он вернулся на 

гору и молился Богу о прощении народа. Оттуда он вернулся с лицом, осиянным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86
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Моисей 40 дней на горе Синай общался с Богом. Господь назвал 

народ сей жестоковыйным: «скоро уклонились они от пути, который 

Я заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились ему, и 

принесли ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, который 

вывел тебя из земли Египетской! И сказал Господь Моисею: Я вижу 

народ сей, и вот, народ он – жестоковыйный
48

; да воспламенится 

гнев Мой на них, и истреблю их. Но Моисей стал умолять Господа, 

Бога Своего, и сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на 

народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою 

и рукою крепкою. отврати пламенный гнев Твой и отмени 

погубление народа Твоего.» (Исх.32:8, 9-12). Господь дал точную и 

полную характеристику внешнему человеку (см. сноску 47). 

Современные психологи, педагоги и социологи могут теперь во всей 

глубине разобраться что же на самом деле представляет собой 

внешний человек и как его перевоспитать во внутреннего. Первый 

этап перевоспитания оказался предельно не педагогическим. По 

приказу Моисея самые яркие представители этого сословия, вожди и 

лидеры – были физически уничтожены: «Моисей увидел, что это 

народ необузданный. И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто 

Господень, – ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины. И он 

сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый 

свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и 

обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, 

каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины по слову 

Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек.» 

(Исх.32:25-28).  

После вторичного получения от Бога скрижалей с Декалогом 

(Торы), Моисей повел народ в 40-летнее странствие по пустыне. А 

путь движения указывал сам Господь, идя перед народом днем в 

облике столпа облачного, а ночью в столпе огненном, святя им, 

                                                                                                                                   
светом Божьим, и был вынужден прятать лицо под покрывалом, чтобы народ не 

ослеп.  
48 Жестокий, жестокосердный, мятежный, немилосердный, немилостивый, 

непокорный, непослушный, непреклонный, твердокаменный, упрямый, безбожный, 

бездушный, безжалостный, беспощадный, бессердечный, бесчеловечный, 

бесчувственный, варварский, жесткий, зверский, лютый, кровожадный, 

мстительный, неистовый, неумолимый, нечувствительный, нещадный, свирепый, 

суровый,  своевольный. 

https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B9
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дабы идти им и днём и ночью (Исх. 13:21, 22). Пустыня – это 

суровые педагогические условия перевоспитания жистоковыйного 

народа и образование из него такого народа, в котором 

доминантным будет внутренний человек, в своем великом 

почитании ко Господу (по ранее представленной схеме [Приложение 

30 б], позиция  «Милосердный»). Вот какая грандиозная 

психолого-педагогическая задача была поставлена Богом перед 

Моисеем и всем Еврейским народом в сорокалетнем социально-

педагогическом эксперименте.  

Сорокалетнее хождение по пустыне символизирует сорок 

ступеней, которые еврейский народ должен пройти, чтобы 

подняться на уровень Отдачи и Любви к ближнему. Это будет 

продолжаться до тех пор, пока не умрут все желания, которые были 

в Египте, под властью эгоизма и конформизма. И не возникнут на их 

месте новые желания, готовые к Отдаче и Любви. И только тогда 

можно попасть в Израиль, землю Обетованную, обещанную Богом – 

страну, существующую совершенно по другим, не свойственным 

другим народам, принципам, где все живут не для себя, а ради 

Всевышнего. Моисей совершил этот подвиг по наставлению Бога 

для того, чтобы не выпасть из той оси, которую начертал Господь 

при Творении [Приложение 32]. Вот почему еврейский народ 

называют Богоизбранным и Богосозданным (Русский народ тоже 

называют Богоносцем, носящим Бога в себе самом. Ленинско-

Сталинский коммунистический эксперимент, по истреблению 

внутреннего человека и возрождению внешнего, длившийся 

активных 40 лет из 73, был антиподом Божественно-Моисеевскому). 

Настало время переосмыслить психолого-педагогический 

эксперимент пустыни, наметить и обязательно осуществить 

эксперимент возрождения русского народа как Богоносца. В 

традиции еврейского народа сугубо положительное то, что во 

времена падений, пленений, рассеяний и поражений – он чутко 

понимает, что выпал из указанной оси, перестав молиться и 

пламенно чтить Бога, - возвращается к доминанте внутреннего, 

послепустынного Моисеевого человека [Приложение 18]. Это 

назидательный пример для всех народов, а тем более для того, кто 

хочет стать Богоносцем. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4#13:21
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4#13:22
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Дави́д (ивр.  l ˏˣ˓̎   — «возлюбленный») родился 1005 – 965 г. до 

нашей эры — второй царь народа Израиля после 

Саула. По Библии, царствовал сорок лет в Иудеи, а 

затем 33 года — царём Израиля и Иудеи. Он 

отличался глубокой верой, ревностно исполнял 

волю Божию. Поэтому во время нашествия 

филистимлян он Божией помощью одолел в 

единоборстве великана Голиафа, убив его камнем, 

выпущенным из пращи, что решило исход войны в 

пользу израильского народа. Хотя Давид был 

богобоязненным и мудрым правителем, однако 

ему, как и всем смертным, было свойственно 

ошибаться. Царь по страсти своей совершил 

преступление, за которое ему пришлось долго 

расплачиваться. Давиду пришлось буквально на 

коленях вымаливать прощение у Бога. Он же дал 

пример великого покаяния, смиренно, с верой неся 

в дальнейшем скорби, посланные в наказание за содеянный грех. 

Образец покаяния святой Давид дал в 50-м псалме Псалтыри. Вот 

так перерождается внешний человек в статус внутреннего, высокой 

чистоты и покаяния. 

Согласно библейским пророчествам, из рода Давида (по 

мужской линии) должен произойти Мессия (ивр. Машиах). Согласно 

еврейской традиции, Мессия должен прийти в будущем, согласно 

христианскому Новому Завету, Мессия из рода Давида уже явился, и 

это Иисус Христос. 

Согласно православию, Давид стал автором псалмов, вошедших 

в Псалтырь, которая считается неотъемлемой частью Ветхого Завета 

и христианского богослужения. Псалтырь читается над 

новопреставленным сразу же после его смерти. Считается, что икона 

царя Давида и молитвы, обращенные к нему, помогают людям 

приобрести лучшие человеческие добродетели - кротость, 

милосердие и целомудрие. 

Умер царь Давид в глубокой старости с непоколебимой верой в 

пришествие в мир обещанного Богом Искупителя - Мессии, Господа 

нашего Иисуса Христа. В Богослужении и личной молитве широко 

употребляется его Боговдохновенная Псалтирь. Именно вечные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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смыслы стихов Псалтыри возносят народы с доминантой 

внутреннего человека на историческое движение по Божественной 

оси ко Христу.  
 

Иису́с Христо́с – Богочеловек 

(Совершенный Бог и Совершенный Человек), 

Сын Божий, воплотившийся ради Спасения 

людей, Спаситель, Мессия (Помазанник); 

Вторая Ипостась Пресвятой Троицы. 

родившийся от девы Марии путём принятия  

Духа Святого. В христианстве центральная 

личность и предсказанный в Ветхом завете 

Мессия, ставший искупительной жертвой за 

грехи людей. 

Иисус Христос как Спаситель, пришел в 

мир спасти род человеческий. Избавиться же от 

власти греха человек мог не иначе, как только 

особым вмешательством Всемогущего Бога. И вот, являя Свое 

беспредельное человеколюбие, Бог посылает в мир Своего Сына 

(Ин. 3:16). Библия рассказывает о том, как деве Марии из Назарета 

явился архангел Гавриил: «Зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 

наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего» (Лук. 1:31-32).  Мария вопрошала, как это будет? На 

что архангел ответил: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила 

Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 

Сыном Божиим» (Лук. 1:35). 

В тридцать лет Иисус Христос принял от пророка Иоанна 

крещение водой и Духом. Чудо Богоявления: «Тогда приходит 

Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. И, 

крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему 

небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, 

и ниспускался на Него.  И се, глас с небес глаголющий: Сей есть 

Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.» 

(Матф.3:13-17). Иисус Христос после поста и посрамления дьявола в 

пустыне, вышел на духовное служение: проповедовал, лечил, 

воскрешал из мертвых. Но чтобы спасти род человеческий 

Богочеловеку нужно было пройти через смерть на кресте. Люди, 

жившие во времена Иисуса, знали, что Он называл Себя Богом. Но 

https://azbyka.ru/bogochelovek
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.3:16


 

 
354 

они не верили Ему. «И еще более искали убить Его Иудеи за то, что 

… Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (Иоан. 

5:18).  Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 

опять принять ее.  Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. 

Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию 

заповедь получил Я от Отца Моего.» (Иоан.10:17,18).  

Добровольно приняв Крестные Страдания и смерть, Сын Божий 

сошел душой во ад, сковал сатану, извел души праведников и, 

поправ смерть, ВОСКРЕС. Затем Он неоднократно являлся Своим 

ученикам и на сороковой день вознесся на Небо, проложив путь в 

Царство Божие всем, кто последует за Ним. В День Пятидесятницы 

на апостолов сошёл Святой Дух, который с тех пор непрерывно 

присутствует в Церкви [Приложение 23]. Приобщаясь к Церкви 

Христовой и живя активной церковной жизнью, человек сближается 

с Богом, освящается, обоживается, в силу чего удостаивается вечной 

блаженной жизни на Небесах. Но грядёт второе славное пришествие 

Иисуса Христа: «Гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 

воздать каждому по делам его» (Откровение Иоанна Богослова 

22:12). 

Еще более утвердил Иисус Христос указанную Божественную 

ось, обозначив её α и ώ, утвердив её последующее начало и 

обозначив её конец [Приложение 32]. Он как сверхдоминанта 

внутреннего человека в Божественном обличии, потому и является 

личностным идеалом в воспитательном процессе.  

Ни одну личность невозможно сравнить с Иисусом Христом по 

степени влияния на развитие нравственности. Его учение с течением 

веков стало причиной глубоких радикальных изменений во всей 

системе взаимоотношений между людьми не только на уровне 

личной нравственности, но и на социальном уровне вообще. 

Благодаря христианству, человеческое сообщество создало те 

правовые механизмы, которые сегодня лежат в основе 

жизнедеятельности многих государств.  

Иисус Христос – единственный Человек, которого в течение вот 

уже более двух тысяч лет почитают Богом воплотившимся. Во 

многих религиозных традициях существуют лица, почитаемые как 

пророки или как великие учителя (например, Магомет, Будда, 
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Конфуций), но нет ни одного другого лица, которого почитали бы 

как Бога и которому молились бы как Богу. 

Иисус Христос самый знаменитый Человек за всю историю 

человечества. Он самая влиятельнейшая Личность на умы и сердца 

людей, на их личную и общественную жизнь, на их 

мировоззренческие и нравственные установки. Теперь весь мир 

живет по календарю, который соотнесён с датой рождения 

Спасителя. Все попытки заменить календарь на какой-нибудь 

другой неизбежно проваливались. Поэтому всякий раз, когда мы 

называем ту или иную дату, она неизбежно привязана к дате 

рождения Иисуса Христа. 

Слова протоиерея Сергия Баранова глубоко назидательны  в 

своей проницательности и точности: Перестаньте говорить о 

Христе. - Начните говорить со Христом. Перестаньте думать о 

Христе как о чем-то внешнем, далеком. - Найдите Его внутри себя. 

Не выдумывайте себе Христа. - Позвольте Ему самому рассказать 

вам о Себе. Не пытайтесь спасти себя. - Позвольте Ему спасти вас. 

Он очень желает заботиться о вас, утешать вас, направлять; вы 

просто позвольте Ему сделать это, отодвинув свое «я» с Его пути. 

Все, что нужно от вас, – это только смотреть в Его сторону и 

шептать: «Христе, Боже мой, - спаси мя», грешного. 

(https://azbyka.ru/iisus-khristos). 
 

Влади́мир Святосла́вич (956 – 1015) ς князь 

новгородский (969—978), великий князь киевский 

(978 – 1015). В 988 году вначале сам принял 

христианство по греческому обряду, крестил Русь, 

сделав христианство государственной религией 

Киевской Руси. В крещении получил христианское 

имя Василий. Известен под именами Владимир I, 

Владимир Святой,  Владимир Великий, Красно 

Солнышко, Владимир Креститель (в церковной 

истории). Церковь нарекла Владимира Князем 

Святым Равноапостольным. 

В истории каждого народа есть такой 

правитель, который становится, хотя и не сразу, 

просветителем и устроителем духовного основания 

бытности создания, а затем и процветания целого 

https://azbyka.ru/iisus-khristos
https://ru.wikipedia.org/wiki/956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE
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государства на века веков. В русской истории таким человеком по 

праву считается Владимир I Святой. Герой былин и сказаний, он 

вышел из начала российской истории ярым язычником, а в расцвете 

жизни – возвеличился  христианским просветителем Земли Русской. 

Культ языческого правления Владимир пришелся на создание в 

Киеве капища с идолами шести главных богов славянского 

язычества (Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и 

Мокоши, без Велеса). В своей языческой ярости Владимир 

практиковал человеческие жертвоприношения языческим богам. 

Язычником проявлялся ярким проводником качеств внешнего 

человека. Был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних 

женщин и растлевая девиц. Наложниц было у него более, чем у 

самого царя Соломона. Однако подобные магические нововведения 

и образ недостойной жизни не давали результатов. Так вновь 

присоединенные племена (вятичи, например) продолжали 

поклонятся своим местным богам. Владимир начинает склоняться к 

принятию новой веры. 

Жители Киевской Руси были знакомы с христианством, 

иудейством и мусульманством. Наиболее активно отношения 

развивались с христианским миром — Западной Европой и 

Византией. Именно поэтому, после удачного похода на Херсонес в 

988 г. князь принимает христианство и женится на византийской 

царевне Анне. По преданию, после взятия Херсонеса Владимир 

потерял зрение, которое вернулось к князю после обряда крещения. 

Сила христианской веры настолько поразила князя, что он решил 

распространить ее на всю Русь. 

По возвращении в Киев князь Владимир построил Десятинную 

церковь, в которой равноапостольный князь и был похоронен в 1015 

г. Князь Владимир стал своеобразным символом христианской 

России, с которым связаны многие памятники и памятные места 

[Приложение 46]. 

Летописец повествует, что пришли к Владимиру (986) сначала 

волжские болгары, похваляя свое магометанство, затем немцы от 

римского папы, затем хазарские евреи с проповедью своего закона и, 

наконец, греческий философ с православным учением. Каждый из 

них хотел вовлечь Владимира в свою веру. Он же выслушивал их и 

всех отсылал прочь, кроме грека. С греком он беседовал долго, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 
357 

отпустил его с дарами и почестями, но пока не крестился. В 

следующем году (987) созвал Владимир своих советников и послал 

их в разные страны посмотреть «кто како служит Богу». Только в 

Царьграде посланники  и были поражены  несказанным благолепием 

греческого богослужения. Они так и сказали Владимиру, прибавив, 

что сами не хотят оставаться более в язычестве, познав православие. 

Это испытание вер через послов решило дело.  

И вот в следующем, 988 году Владимир пошел с войсками на 

Корсунь и осадил его. Город упорно сопротивлялся. Владимир дал 

обет креститься, если возьмет Корсунь, и действительно взял его. Не 

крестясь еще, он послал в Царьград к царям-братьям Василию и 

Константину, грозя идти на них и требуя за себя замуж их сестру 

Анну. Цари сказали ему, что не могут выдать царевну замуж за 

«поганого», то есть за язычника. Владимир ответил, что готов 

креститься. Тогда цари прислали в Корсунь сестру свою и с нею 

духовенство, которое крестило русского князя и венчало его с 

царевною. Помирясь с греками и отдав им Корсунь, он возвратился с 

православным духовенством в Киев и крестил всю Русь в 

православную греческую веру. 

Возвратившись из Корсунского похода в Киев с греческим 

духовенством, Владимир начал обращать киевлян и всю Русь к 

новой вере. Он крестил в Киеве народ на берегах Днепра и его 

притока Почайны [Приложение 46]. Кумиры старых богов были 

повергнуты наземь и брошены в реку. На их местах были 

поставлены церкви. Так было и в других городах, где христианство 

водворяли княжеские наместники. По преданию, новая вера 

распространялась мирно, за исключением немногих мест. Так, в 

Новгороде пришлось применить силу. В глухих углах (например, у 

вятичей) язычество держалось, не уступая христианской проповеди, 

еще целые века; да и по всей стране старые верования не сразу были 

забыты народом и сплетались с новым вероучением в пеструю смесь 

веры и суеверия. 

Крещение сопровождалось учреждением церковной иерархии. 

Киевская Русь стала одной из митрополий Константинопольского 

патриархата.  

Вот так произошел личностный разворот языческого князя 

Владимира из закоренелого стереотипа внешнего человека в 

http://rushist.com/index.php/ilovajskij-1/1067-svyatoj-ravnoapostolnyj-knyaz-vladimir#c6
http://rushist.com/index.php/ilovajskij-1/1067-svyatoj-ravnoapostolnyj-knyaz-vladimir#c6
http://rushist.com/index.php/ilovajskij-1/1067-svyatoj-ravnoapostolnyj-knyaz-vladimir#c8
http://rushist.com/index.php/ilovajskij-1/1067-svyatoj-ravnoapostolnyj-knyaz-vladimir#c8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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православного христианина Равноапостольного Князя Владимира в 

милосердного внутреннего человека во славу крещенного народа 

Киевской Руси по благодати Божией навеки.  

Именно этот разворот и устроил крещенную Киевскую Русь и 

народ её благословенный еще более крепко на Божественном 

вечном пути α и ώ. 

 

Указанные годы, – это годы ярких и особенных 

побед православных русичей, против всех внешних 

врагов и захватчиков, которые хотели поработить, 

разорвать, ограбить и уничтожить Святую Русь. Это 

были битвы не только военного характера, не только 

испытания тевтонского клинка, дамасской стали 

турецкого ятагана или русского булатного меча, это 

были сражения духа. Но кто мог противостоять 

Святому Духу и Пресвятой Троице. А если Господь Бог 

с нами, то кто против нас. И сколько бы не изображали 

крестов на одеждах тевтонских рыцарей, а на бляхах 

поясов фашистских вояк не штамповали «Gott mit uns», это обычно 

заканчивалось полным разгромом захватчиков. Ведь у русских 

воинов, Бог в их горячих сердцах, любящих свое Отечество. Ведь в 

окопах и на поле брани атеистов не бывает по определению. И 

никогда внешний человек, осатаневший и озверевший, не побеждал 

стратегически, внутреннего человека – милосердного русича. Ибо 

всегда русичи стояли крепко на Божественной оси, принимая от неё 

благодать Божию, как, по аналогии, мифологический герой Антей, 

был непобедим, пока соприкасался с матерью землей.  

За каждой яркой победой стоит яркая личность, в основе 

которой – яркий внутренний человек. Представим эту великую 

плеяду витязей духа, сияющих в веках. 

 

1242 год: Александр Невский. Ледовое побоище. 

За всю жизнь не проигравший ни одной битвы, проявил талант 

полководца и дипломата, заключив мир с наиболее сильным (но при 

этом более веротерпимым) врагом — Золотой Ордой — и отразив 

нападение с Запада, одновременно защитив православие от 

католической экспансии. 
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Канонизирован Русской православной церковью. Традиционно 

считается российскими историками русским национальным героем, 

истинно христианским 

правителем, хранителем 

православной веры и 

свободы народа. 

5 апреля 1242 года 

произошла знаменитая 

битва – Ледовое побоище – 

на Чудском озере. Сражение 

проходило на замерзшем 

озере. Князь Александр 

применил тактическую хитрость, заманив рыцарей, облаченных в 

тяжелые доспехи, на тонкий пласт льда. Атаковавшая с флангов 

русская конница завершила разгром захватчиков. После этой битвы 

рыцарский орден отказался от всех недавних завоеваний. 

Теперь главным стратегическим направлением внешней 

политики Александра становятся отношения с Ордой. В 1247 году 

князь Александр отправился на Волгу к Батыю, который тепло 

принял князя и даже стал его приемным отцом. 

По возвращению домой Александр Невский принимает 

торжественную клятву православных монахов под именем Алексия. 

Благодаря этому поступку, а также из-за регулярных отказов 

Римскому папству принимать католичество, великий князь 

Александр стал любимым князем русского духовенства. Более того, 

в 1543 году он был канонизирован Русской православной церковью 

в лике чудотворцев. 

Скончался Александр Невский 14 ноября 1263 года, похоронен 

в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году император 

Петр I приказал перезахоронить мощи святого князя в Александро-

Невском монастыре в Санкт-Петербурге. Памятник князю 

установлен на площади имени Александра Невского перед входом в 

Александро-Невскую Лавру.  

Александр Невский – единственный светский православный 

правитель во всей Европе и на Руси, который не шел на компромисс 

с католической церковью ради сохранения власти. 

https://24smi.org/celebrity/3555-petr-i.html
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О́рден Алекса́ндра Не́вского — советская награда времён 

Великой Отечественной войны. Учреждён указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 

одновременно с орденами Суворова и Кутузова 

для награждения командного состава Красной 

Армии за выдающиеся заслуги в организации и 

руководстве боевыми операциями и за 

достигнутые в результате этих операций 

успехи в боях за Родину.  

Всю свою жизнь, на всех ключевых постах 

и должностях в государственных делах, на поле сражений, в 

тонкостях дипломатических переговоров Александр Невский 

(монах, – человек Божий Алексий), проявлял себя мудрым, 

милосердным и благоверным князем в лике сакрального статуса 

внутреннего человека. Этот статус утверждал его святость и величие 

и после смерти. В 2008 году состоялся конкурс «Имя России». 

Мероприятие организовали представители государственного 

телеканала «Россия» совместно с Институтом российской истории 

РАН и фондом «Общественное мнение». Пользователи Сети 

выбирали «Имя России» из готового списка «пятисот великих 

деятелей страны». В итоге Александра Невского официально 

признали  победителем.  

 

1380 год: Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва. 
 

«Воспитанный среди опасностей и шума 

воинского, он не имел знаний, 

почерпаемых в книгах, но знал Россию и 

науку правления; силою одного разума и 

характера заслужил от современников 

имя орла высокопарного в делах 

государственных, словами и примером 

вливал мужество в сердца воинов и, 

будучи младенец незлобием, умел с 

твердостию казнить злодеев. 

Современники особенно удивлялись его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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смирению в счастии. Какая победа в древние и новые времена была 

славнее Донской, где каждый россиянин сражался за Отечество и 

ближних? Но Димитрий, осыпаемый хвалами признательного 

народа, опускал глаза вниз и возносился сердцем единственно к 

Богу Всетворящему. — Целомудренный в удовольствиях законной 

любви супружеской, он до конца жизни хранил девическую 

стыдливость и, ревностный в благочестии подобно Мономаху, 

ежедневно ходил в церковь, всякую неделю в Великий Пост 

приобщался Святых Таин и носил власяницу на голом теле». 
Н. М. Карамзин, «История государства Российского», том 5, глава I. 

 

Битва на Куликовом поле стала решающим столкновением Руси 

с Ордой, властвовавшей над русскими землями почти полтора 

столетия. Великий поход на ордынцев был освящён духовным 

авторитетом «игумена земли русской» – преподобного Сергия. 

Именно к нему в Троицкую обитель отправился великий князь 

Дмитрий Иванович накануне сражения с Мамаем. Сергий 

Радонежский не только благословил князя на битву, но и предрёк 

победу, которая превратила московского правителя в великую 

историческую фигуру – в Дмитрия Донского. 

Зримым образом божественного заступничества должно было 

стать присутствие в московском войске троицких иноков-воинов – 

Пересвета и Осляби, отправленных в поход Сергием. Известие об их 

участии внесло дополнительное спокойствие в русское войско. Ещё 

большее успокоение внесла битва Пересвета с Челубеем. Это был 

ритуальный «поединок богатырей», результат которого 

расценивался обеими сторонами как знамение, предрекавшее исход 

всей битвы.  

Все участники этого великого победного воинского труда в 

доминантном своем определении были единым системным 

организмом, состоящим в совокупности своей из внутреннего 

милосердного человека. Какая духовная мощь и сила у 

непобедимого русского воинства.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Орден Святого Праведного Великого Князя Дмитрия 

Донского является наградой Русской Православной Церкви. Он был 

создан 1 октября 2004 года Патриархом Алексием II и Священным 

Синодом чтобы отметить мужественное служение Российскому 

государству, вклад в сотрудничество между Русской Православной 

Церковью и ВС России. 

 

         
 

Орденом преподобного Сергия Радонежского награждаются 

иерархи и клирики Русской Православной Церкви и Поместных 

Православных Церквей, а также представители инославных Церквей 

за церковные и миротворческие заслуги, государственные и 

общественные деятели за плодотворные труды по укреплению мира 

и дружбы между народами. 

 

1612 год: Минин и Пожарский. Митрополит Гермоген.  

Спасение и возрождение Руси. 
 

Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский — руководители 

народного ополчения, освободившего Москву от польской 

оккупации и «Смутного времени». Именно они на руинах павшей в 

Смутное время державы Рюриковичей начали воздвигать новую 

Русскую державу, используя энергию народного движения. 
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К осени 1611 г. положение России было близко к отчаянному: 

поляки заняли Москву, Смоленск и другие русские города на западе. 

Шведы захватили все побережье Финского залива и Новгород.  

В этот тяжелой для страны момент огромную роль сыграло 

русское духовенство. Под руководством игумена Троице-Сергиева 

монастыря архимандрита Дионисия, монахи стали призывать 

русский народ к ополчению для того, чтобы изгнать врагов земли 

русской, прежде всего шляхтичей. Аналогичные воззвания и 

грамоты рассылал и патриарх Гермоген, множество других 

священников ходило по городам и деревням, призывая народ к 

освобождению страны. Церковное, особенно монастырское, слово 

имело тогда огромный авторитет. Одна из грамот патриарха 

Гермогена попала в Нижний Новгород, в руки земского старосты 

Козьмы Минина (Сухорука). Призыв церкви к ополчению был им 

услышан, он немедленно приступил к делу и стал собирать людей.  
 

 
К. Минин и Д. Пожарский 

 
м-лит Гермоген 

 
арх. Дионисий 

 

Командующим ополчением был избран князь Дмитрий 

Михайлович Пожарский, принадлежавший к потомкам Рюрика. 

Пожарский имел опыт успешного руководства несколькими 

военными операциями. Пожарский, став во главе ополчения, 

олицетворял собой власть над Русской землею и возглавил «Совет 

всея Земли» (он выстроил несколько церквей, а в Китай-городе на 

его деньги был построен Казанский собор). 

Поляки, угрожая смертью, требовали, чтобы Святитель отозвал 

ополченцев от Москвы. Но митрополит твёрдо отвечал: 

«Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, 

литовские люди, пойдёте из Московского государства, я 

благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть 

за Православную веру.». 17 февраля 1612 года, не дождавшись 

освобождения Москвы, умер от голода  (по другим источникам 

удавлен поляками), принял мученическую смерть как христианский 

праведник и верный сын своего Отечества. 14 апреля 1913 г. вышло 

определение Святейшего Синода о причислении Патриарха 

Гермогена к лику святых.  

22 октября 1612 г. ополчение приступом взяло Китай-город, а 

затем и Кремль. Поляки вынуждены были бежать. Минин и 

Пожарский в одночасье стали лидерами нации. 

Дата освобождения Москвы - 4 ноября - сегодня является 

государственным праздником России – Днем народного единства. 

Это действительно праздник народного духовного единства. 

Единое народное ополчение, объединенное соборным монолитом 

священства и доминантой внутреннего человека – в очередной 

спасло Святую Русь. 

Орден Минина и Пожарского «Возвеличим Россию» — 

учрежден 2004 году Фондом содействия 

инициативам по укреплению государства имени 

Минина и Пожарского. Орден вручается за 

большой личный вклад в укрепление российского 

государства, единение нации и возрождение 

духовной силы отечества в рамках федеральной 

общественной программы «Возвеличим Россию 

своими делами». Орденом награждены: Алексий 

Второй, Патриарх Московский и всея Руси, Владимир Путин, 

премьер-министр России и еще более 20 известных граждан России. 
 

1709 год: Петр I. Полтавская битва. 
 

8 июля 1709 года на Полтавском поле наши славные предки 

смогли разгромить пришедших оккупантов и их пособников. Здесь 

была одержана великая победа нашего народа, здесь был остановлен 

завоеватель, проверено боевое братство и гражданское мужество 

великороссов и малороссов. Под Полтавой, взошла звезда новой 

российской государственности, обозначился новый полюс силы, 

изменились геополитические расклады того времени. Полтавская 

битва продемонстрировала истинно русскую волю к победе, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B%7C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B%7C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%7C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%7C
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воинский талант, 

патриотизм. В первых рядах 

русского воинства стоял сам 

самодержец, – Пётр 

Великий. 
 

Вот что сказал 

православный Государь 

солдатам перед сражением: 

«Воины! Вот пришел час, 

который решит судьбу 

Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за 

Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за 

Отечество, за православную нашу веру и церковь… Имейте в 

сражении перед очами вашими правду и Бога, поборающего за вас. 

А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила 

Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего» 
 

9 часов утра. Кипит битва. Пётр был в центре ожесточённого 

боя. Под ним падают поверженные кони. Разгоряченный схваткой, 

он вскакивает в седло очередного. На нём была прострелена шляпа, 

другая пуля попала в седло, третья, метившая в сердце, – была 

отражена массивным наперсным (нагрудным) крестом императора, 

который он всегда носил в сражениях. Пётр I лично возглавил 

контратаку батальона, отбросив шведов на исходные позиции.  

https://ruskline.ru/monitoring_smi/2007/05/14/poltavskaya_bitva;  

https://army.ric.mil.ru/Stati/item/334448/ 

 

Почему перед сражением не видно святых икон, перед 

которыми молятся солдаты, командиры и офицеры? Где 

православные хоругви
49

? На виду только государственные знамена и 

штандарты. Хотя сам Самодержец, в своих высказываниях и 

обращениях, пользуется церковной лексикой. 

                                                           
49

 Хоругвь — религиозное знамя, используемое во время военных действий. На 

полотнище военной хоругви изображается образ Иисуса Христа, Богородицы, 

святых, герб, или святые реликвии. Использовалось как воинское в военных 

действиях с супостатом.  

https://ruskline.ru/monitoring_smi/2007/05/14/poltavskaya_bitva
https://army.ric.mil.ru/Stati/item/334448/
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Дело всё в том, что с 1701 года, Самодержец начал проводить 

жесткие реформы в отношении  Церкви. В центре этих реформ – 

упразднение патриаршества. И далее — комплекс мер, для 

снижения влияния церкви, её независимости и усиления контроля 

над её административными и финансовыми вопросами. Само 

духовенство не одобряло проводимых Петром I реформ — многие 

монахи считали царя антихристом, о чем не боялись говорить 

вслух и даже раздавали рукописные листовки в городах и деревнях. 

У церкви был очень высокий авторитет в обществе. Экономическая 

независимость церкви — многочисленные войны и развитие 

промышленности требовали все больше финансовых и человеческих 

ресурсов, часть из которых находилась во владении монастырей и 

церквей неподотчетных государству. Патриарх имел не меньшую 

чем сам Петр I возможность влиять на обычных людей, это не 

вписывалось в абсолютистскую модель государства, где император 

— единственный полноправный властитель. Создавалась 

протестантская модель управления, когда церковь находится под 

абсолютным контролем государства. Потому Царь пошел на 

ликвидацию автономии и встраивании института церкви в 

государственный аппарат, со всеми сопутствующими 

характеристиками — ведение отчетности, ограниченное число 

персонала и т.д. 

Административное значение реформы церковного управления в 

общем ключе политики Петра I – централизация власти в руках 

монарха, становление церкви на службу царя (а после – императора) 

и государства. Священство должно служить императору, а не Богу. 

Экономическое значение – оптимизация человеческих и 

финансовых ресурсов, повышение эффективности налогообложения 

и использования имущества ранее полностью подконтрольного 

церкви. Сословное значение – снижение влиятельности сословия 

духовенства. 

Таким образом, рушилась многовековая традиционная для 

Русского мира Святой Руси идея воспитания и формирования 

внутреннего человека на православной основе и неограниченное 

расширение прав и максимальных культурологических и светских 

возможностей воцивилизованного внешнего человека. Произведена 

насильственная смена направления вектора культуры: от доминаты 
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сотериологического (спасение) и эсхатологического (последнее 

слово и знание о конце мира) к эвдемоническому (счастье, 

наслаждение).  

Эти реформы заложили начало конца. Развитой, охамевший и 

методологически неподготовленный внешний человек не справился 

с задачами истинного развития Святой Руси, довел Отечество до 

богоборческого Советского Союза, который бездарно рухнул, 

подмяв под развалинами и смого развратившегося внешнего 

человека.  

Несмотря на неудачи в духовной сфере (есть и другие 

мнения)
50

, нужно отдать должное достижениям Петра I в 

цивилизационной сфере, укреплении армии, создании флота, 

усиления российской государственности. В этом несомненная 

заслуга Петра Великого, последнего царя всея Руси и первого 

Императора Всероссийского. 

 

Фёдор Фёдорович Ушако́в (1745 – 1817) – русский 

флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790 – 1798); 

командующий русско-турецкой эскадрой 

в Средиземном море (1798 – 1800), 

адмирал (1799), знаменитый на всём 

Востоке непобедимый «Ушак-паша». 

Не потерял в боях ни одного 

корабля, ни один его подчинённый не 

попал в плен. Ушаков одержал победу в 

пяти крупных морских сражениях и не 

потерпел ни единого поражения. Честь и 

слава великому православному 

флотоводцу. 

К началу ХХ века Ушаков был почти 

забыт. Ему не ставили памятников, о нем 

не писали книг. После революции слава царского адмирала и вовсе 

должна была померкнуть. Но случилось наоборот. 

                                                           
50 свят. Димитрий Ростовский (Туптало) Речь к Петру Великому // 

[https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/pouchenija-i-slova/48] 

Пётр Великий осуществил замысел Божий! Часть 1. // [https://iskupitel.info/node/4] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)#%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%CC%81
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/pouchenija-i-slova/48
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В годы Великой Отечественной возникла идея главной военно-

морской награды — ордена, которым бы награждались флотоводцы. 

По образцу ордена Суворова. Возник вопрос: чьим именем назвать 

награду? И назвали морской орден именем Ушакова (первой и 

второй степени).  

С этого времени проявился интерес к 

личности Ушакова. Началась у адмирала 

заслуженная посмертная слава. Стали 

выходить книги, защищаться диссертации, 

посвященные наследию великого 

флотоводца. В театрах шла пьеса об 

Ушакове. Режиссер Михаил Ромм  создал 

цветной киносерипл об Ушакове: 

«Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют 

бастионы». В городах стали появляться улицы имени Ушакова, ему 

возводились памятники. Справедливость восторжествовала.  

А к концу ХХ века оказалось, что Ушаков пользуется особым 

почитанием у православных верующих. В особенности в той 

местности, где он провел свои последние тихие годы и где 

похоронен. В 2001 году Русской православной церковью причислен 

к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. А для русских 

моряков Ушаков — символ доблести и флотоводческой 

прозорливости. Суд Истории иногда выносит запоздалые, но 

справедливые решения. А причисление к лику святых – это 

монашество, это высший статус внутреннего человека, которого всю 

жизнь носил в себе праведный воин Федор Ушаков. А теперь в 

святости своей, облаченный в парадном морском мундире, взирает с 

вечности иконы, на мир Земной и обыденный, являя собой истинное 

служение Богу. 
https://iz.ru/977469/arsenii-zamostianov/morskoi-medved-admiral-ushakov-i-ego-pobedy 

 

Александр Васильевич Суворов (1730 – 1800) – великий 

русский полководец, генералиссимус – участвовал в семи крупных 

войнах, выиграл 60 сражений и ни одного не проиграл. Суворов – не 

только самый знаменитый военачальник в российской военной 

истории, но и один из самых известных полководцев в мире. 

Замечательный стратег, превосходный тактик, Суворов был 

одновременно и мудрым военным наставником, один из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
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основоположников русского 

военного искусства. За свою 

многолетнюю военную 

деятельность он воспитал 

целый корпус 

первостатейных кадров 

высших офицеров русской 

армии, кавалер всех 

российских орденов той 

эпохи. Беззаветно любил свое Отечество, неизменно утверждая: 

«Природа произвела Россию только одну, она соперниц не имеет». 

Сам Суворов был высокой чистоты нравственности. Это был 

один их полководцев мировой истории, у которых сильно было 

развито нравственное начало. В его милосердии, целомудрии и 

простоте таилась огромная сила православного воина. Наречен он 

был Александром в честь Св. Александра Невского. Всю жизнь 

почитал своего духовного наставника. Любил и берег солдат. 

Трепетно к ним относился и воспитывал. 

Во главу угла воспитания и обучения солдат Суворов поставил 

развитие религиозного и нравственного чувства. В 1771 году он 

писал: «...сих мужиков в солдатском платье учили у меня неким 

молитвам. Так догадывались и познавали они, что во всех делах Бог 

с ними и устремлялись к честности», «Без честолюбия, послушания 

и благонравия нет исправного солдата». Он прибегал регулярно к 

церковным таинствам, молился, проезжая мимо церкви, клал земные 

поклоны перед образами, строго держал посты, крестился, входя в 

комнату, садясь за стол. Во всем житье своем хранил 

патриархальную простоту старины. В поклонах его выражалось 

обычное благочестие, его искренняя вера и ревностное исполнение 

церковных обрядов. Суворов начинал и заканчивал день молитвой. 

Перед обедом адъютант его читал «Отче наш». Каждый из гостей 

должен был отвечать: «Аминь». На рассвете всегда шел в церковь, 

где молился за утреней и обедней; во время службы сам читал 

Апостола и пел на клиросе. Благочестие его проявлялось и в 

постоянных заботах о содержании старых и сооружений новых 

церквей. Суворов основал и построил в Новой Ладоге в 1764 году 

деревянную церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла, 
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которая называлась с тех пор Суворовской. Суворов сам лично 

вырезал для нее деревянный крест, носил вместе с солдатами бревна 

для сооружения. 

Твердая вера в Бога, крепкая на Него надежда, усердная 

молитва, низводя невидимо помощь Божию, видимым образом 

сказывается в подъеме духа армии, в ее мужестве и энергии. Знали 

это предки наши и говорили: «Кто чтит и боится Бога, тот 

неприятеля не боится». На этом опыте и родилась его книга «Наука 

побеждать». Она стала настольной книгой для многих командиров, 

которые одерживали свои блистательные победы. 

Суворов был непоколебим в своем 

уповании на Бога. В этом следует искать 

источник его гениальности как полководца. 

Озарение свыше и сила от Господа воистину 

дарованы душе «ведущей воцерковление». 

Например, при Требии в решительный момент, 

когда никакая тактика не помогала, Суворов, 

спрыгнув с лошади, пал ниц на землю и в 

молении к Богу пробыл в таком положении 

несколько минут, потом быстро дал такие 

приказания, что русские победили... Убежденный, что молитва, 

привлекая помощь Божию, много укрепляет человека и сильно 

поднимает его дух, Суворов ни одной битвы не начинал и не 

оканчивал без молитвы. Перед битвою, помолясь Богу и 

благословив всех, он кратко, но сильно напоминал всем обязанности 

к Богу, Государю и Отечеству. 

За несколько дней до тяжелой смертельной болезни всем 

сердцем обратившись к Богу, Александр Васильевич пишет «Канон 

Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу», который 

заканчивает словами: «Се на умоление предлагаю тебе, Господи, 

Матерь Твою Пречистую и всех от века Тебе угодивших. Молитва 

их у Тебе много может. Приими ходатайство их за меня 

недостойного. Не вем уже, что более Тебе изрещи: Твой есмъ аз и 

спаси мя». Страдания его достигли высшей степени 6 мая 1800 года 

он пожелал причаститься Святых Христовых Тайн. После исповеди 

и причастия мысли его приобрели глубокую ясность, и старый 

полководец задумчиво произнес: «Долго гонялся я за славой – все  
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мечта, покой души — у Престола Всевышнего». И стал горячо 

молиться... 

19-го мая по новому 1800 г. Александра Васильевича Суворова 

не стало. Похоронили его в Александро-Невской Лавре. Никто не 

говорил речей: Суворову они были не нужны. Но все плакали, 

слушая, как пели придворные певчие 90 псалом Давида, будто 

написанный для него: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога 

Небесного водворится». Александр Васильевич жил, веруя в Бога, 

молясь ему и постоянно нося Бога в сердце своем, и вот он у Бога. 
На надгробной плите высечена простая и краткая надпись: «Здесь 

лежит Суворов». 

Русский народ твердо убежден в том, что Александр 

Васильевич Суворов жив и будет жить в своих заветах, бессмертных 

в памяти народа. А народ, хранящий заветы Суворова, побежден 

быть не может! 

Настоящий культ Суворова сложился в СССР в 1940-е. В 1940 

году был снят фильм «Суворов» с Николаем Черкасовым в роли 

полководца.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 июля 1942 

года учрежден орден Суворова – первый орден СССР, имеющий три 

степени. Меда́ль Суво́рова — государственная награда Российской 

Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Федерации 

от 2 марта 1994 года № 442. 

  
 

А в день 100-летия кончины А. В. Суворов был назван «русским 

Архистратигом». Как Святой Архистратиг Михаил — вождь 

воинства Небесного, так и Суворов — вождь воинства земного, 

всегда ставящий на первое место веру в Бога, которая крепко 

связывала его с «витязями-офицерами» и «чудо-богатырями» - 

солдатами и помогла одерживать блестящие победы над врагами. 

Какой фейерверк святости внутреннего человека. 
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Воспитанниками Суворова были Михаил Кутузов, Николай 

Раевский и Петр Багратион.  
 

СУВОРОВ - ХРИСТИАНИН 

Завещание великого полководца: 
 

Слава Господу, ибо Он есть источник всякой славы... 
 

Господь дарует мне жизнь для блага государства. Обязан и 

не замедлю явиться пред Его судилище и дать за то мой 

праведный ответ... 
А.В. Суворов 

 

 

1812 год: Михаил Кутузов. Бородино. 
 

Необъятной широты и долготы земля Русская, исполненная 

нескончаемыми дарами Божиего благоденствия, всегда вызывала 

зависть и жажду как европейских, так и восточных  завоевателей 

отобрать это богатство у русичей и присвоить всё это награбленное 

себе. Из столетия в столетие предпринимались и предпринимаются 

до сих пор, эти кровавые попытки и набеги. И каждый раз Святая 

Русь встречала непрошенных гостей булатной сталью и силой духа, 

извергая всю пришедшую нечисть за ограду своего Отечества.  

В 1812 году пришла очередная беда на Русь с войском 

Наполеона. «Через пять лет я буду господином мира. Осталась 

одна Россия, но я раздавлю ее 

безжалостно» – с этими словами 

Наполеон и его 600-тысячная армия 

перешла российскую границу. Что 

противопоставить агрессору – 135 тысяч 

русских штыков? Потому русские и 

отступали, сохраняя армию. Произошла 

смена командования. Во главе русского 

войска императором Александром I назначен М.И. Кутузов: 

«Избирая вас для сего важного дела, я прошу всемогущего Бога, да 

благословит деяния ваши к славе российского оружия и да 

оправдаются тем счастливые надежды, которые отечество на вас 

возлагает». 

https://24smi.org/celebrity/5241-mikhail-kutuzov.html
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В задачу Кутузова входило не только тактическая задача – 

остановить дальнейшее продвижение Наполеона, но и 

стратегическая – изгнать его из российских пределов. Для этого 

нужен опытный военный ум, закаленный в предыдущих сражения и 

набравшийся там опыта под руководством великих учителей. Ведь 

М.Кутузов был прилежным учеником А.В.Суворова.  Нужна 

непоколебимая вера в победу, даруемая Господом Богом. 

Накануне битвы вдоль всей линии русских войск (около 8 км.) 

была пронесена Смоленская икона Божией Матери. По древней 

традиции в русской армии готовились к решающему бою, как к 

празднику. Воины мылись, брились, одевали чистое белье, 

молились, исповедовались и причащались. 
 

  

Перед этой святыней был отслужен молебен с 

коленопреклонением в присутствии главнокомандующего и всей 

армии. 

М.Ю.Лермонтов посвятил этому тяжелейшему испытанию свои 

феноменальные поэтические строки:  
 

çʈʝʙʷʪʘ! ʥʝ ʄʦʩʢʚʘ ʣʴ ʟʘ ʥʘʤʠ? 

ʋʤʨʝʤʪʝ ʞʝ ʧʦʜ ʄʦʩʢʚʦʡ, 

ʂʘʢ ʥʘʰʠ ʙʨʘʪʴʷ ʫʤʠʨʘʣʠ!è 

ʀ ʫʤʝʨʝʪʴ ʤʳ ʦʙʝʱʘʣʠ, 

ʀ ʢʣʷʪʚʫ ʚʝʨʥʦʩʪʠ ʩʜʝʨʞʘʣʠ 

ʄʳ ʚ ɹʦʨʦʜʠʥʩʢʠʡ ʙʦʡ. 
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Бородинская битва началась 7 сентября в 5 часов утра, в святой 

день Владимирской иконы Божией Матери. Именно в тот день, 

когда Россия отмечает спасение Москвы от нашествия Тамерлана 

1395 года. Это было одно из самых известных и кровопролитных 

сражений в российской историографии. Сражение в каком-то 

смысле парадоксальное: его итоги и в России, и во Франции считают 

победой. И вот почему: обе стороны понесли огромные потери, но, 

несмотря на это, Кутузов не смог остановить наступление на 

Москву, а Наполеон не сумел разгромить русскую армию – более 

того, после Бородинского сражения ее моральных дух лишь окреп, и 

это стало прологом к дальнейшему триумфальному шествию 

русского войска на Париж. 

На поле боя русские раненые поразили свиту: «Они не 

испускали ни одного стона, – пишет один из свиты, граф Сегюр, – 

может быть, вдали от своих они меньше рассчитывали на 

милосердие. Но истинно то, что они казались более твердыми в 

перенесении боли, чем французы». Вот чем отличается внутренняя 

сила внутреннего человека защитника Отечества, от 

воцевилизованного внешнего человека-завоевателя. 

Позже, находясь уже в изгнании, поверженный французский 

император Наполеон признал: «Из всех моих сражений самое 

ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем 

достойными одержать победу, а русские – называться 

непобедимыми». 

Решение оставить Москву и дать Наполеону возможность 

занять город (французы оскверняли храмы и церкви), значительная 

часть которого, кстати, была уничтожена знаменитым московским 

пожаром, бушевавшим почти пять дней, позволило Кутузову в 

конечном счете выиграть Отечественную войну. За Бородино 

Кутузов получил чин генерал-фельдмаршала.  

Бородинская битва, как событие, в котором проявилась сила 

духа русского народа, является одним из краеугольных кирпичей, 

складывающих Россию в сознании современного общества именно 

как великую державу. 

Роль Православия в войне 1812 г. была подчёркнута и 

памятниками, воздвигнутыми в честь победы над Наполеоном. 

Главными из них стали храм Христа Спасителя в Москве, 

https://klin-demianovo.ru/http:/klin-demianovo.ru/analitika/36361/hram-po-kotoromu-mozhno-izuchat-istoriyu/
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завершенный в 1883 году и Александровская колонна на Дворцовой 

площади в Санкт-Петербурге, увенчанная фигурой ангела, 

держащего крест в руках. Нелишне напомнить, что по рескрипту 

императора Александра I именно праздник Рождества Христова стал 

и Днём Победы, отмечался как таковой до 1917 года. 

Богоборческая советская власть в 1931 году взорвала эту 

святыню, низвергла Храм Христа спасителя, задумав построить 

грандиозное здание Дома советов, а на его куполе – памятник 

Ленину, общей высотой 415 метров. Но устроили там, в конце 

концов, бассейн, который через некоторое время превратился в 

болото. Вот итоги стараний внешнего человека-богоборца и атеиста, 

который сверг Храм Богочеловека Христа, возжелав  водрузить 

«человекабога»-вождя.   

Но времена меняются. Приходят новые поколения и новые 

правители. Они вводят всенародным голосованием святое понятие 

«Бог» в Основной Закон Российской государственности. А на месте 

большевицкого преступления – воздвигнут блистательный Храм 

Христа Спасителя в новом обличье [Приложение 47].    

Во время знаменитого Заграничного похода русской армии в 

Париж, её главнокомандующий, генерал-фельдмаршала Михаил 

Кутузов скончался 28 апреля 1813 году в возрасте 67 лет в 

Болеславле, Польша. 

Похоронить Кутузова Император повелел в Казанском соборе 

Санкт-Петербурга, где хранились ключи от занятых крепостей и 

городов, трофейные знаки воинской доблести, добытые в боях. 

Могила фельдмаршала находится в северном пределе Казанского 

собора Петербурга. Надпись над ней гласит: «Князь Михаил 

Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Родился в 1745 

году, скончался в 1813 году в городе Бунцлау». 

Орден Кутузова был учрежден в СССР в 1942 году. 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 20 

марта 1992 года № 2557-I и Указом Президента Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации» учреждены статут и описание ордена. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Вот так в памяти народной продолжает и будет жить в веках 

славный воин Русского Отечества и защитник Земли Русской 

Светлейший Князь Фельдмаршал Михаил Илларионович 

Голенищев-Кутузов-Смоленский. 

 

Великая Отечественная война: 1941 - 1945 годы 
 

Милитаристская западноевропейская буржуазия совместно с 

японскими захватчиками начали планомерную подготовку 

нападения на СССР еще задолго до 1941 года. Возрос, вооружился и 

ощетинился (ненавистнейшей сущностью воцивилизованного 

человека, отравленного идеями квазикультуры), германский и 

итальянский фашизм. Вынашивались грандиозные планы не только 

порабощения советского народа, но и практически полного его 

уничтожения, реализация «славянского холокоста» (Нацистский 

план «Ост», по которому славяне объявлены «недочеловеками» 

«Untermenschen» https://ksu.edu.ru/files/75-YEARS /3_Gitlerovskiy 

_plan_OST.pdf и др. А затем разработка и реализация фашистской 

хунтой молнеиносной опрерации «Барбарроса» (Директива № 21) 

против Советского Союза.).  

22 июня 1941 год в 4 часа утра произошло вероломное и 

внезапное вторжение фашистских полчищ на территорию СССР. 

Вероломное – понятно. Но почему нападение трактуется как 

внезапное или неожиданное (https://history.wikireading.ru/267414; 

https://simagp.ru/n574-1.html и др.)? Ведь разведка докладывала о 

масштабной подготовке Германии и её сателлитов к войне
51

. Р.Зорге 

                                                           
51 21 июня 1941 года командующий 2-й танковой группой группы армий «Центр» 

Гейнц Гудериан пишет в своем дневнике: «Тщательное наблюдение за русскими 

убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ksu.edu.ru/files/75-YEARS%20/3_Gitlerovskiy%20_plan_OST.pdf
https://ksu.edu.ru/files/75-YEARS%20/3_Gitlerovskiy%20_plan_OST.pdf
https://history.wikireading.ru/267414


 

 
377 

(«Рамзай»), находясь на оперативной работе в Японии передал в 

Центр, что война с Германией начнется в конце июня 1941 года. Но 

эту информацию руководство страны поставило под сомнение. 

Руководство имело на этот счет свое мнение о том, что война в 

ближайшее время НЕ НАЧНЕТСЯ. У Гитлера нет возможности 

воевать на два фронта, и он не может нарушить свои обязательства, 

которые юридически оформлены.    

Вероломность, злобность, цинизм, агрессивность, 

деструктивность, запрограммированного убивать и насиловать, вот 

некоторые яркие черты внешнего, воцивилизованного, 

бессовестного и нордического человека. Это и есть нацистская 

концепция «арийской расы господ» («Herrenvolk»). Эту надменную 

арийскую расу интенсивно и системно напутствовали  наставники и 

вожди. Идеологом этого бессовестного движения был немецкий 

философ и психолог Ф. Ницше. Его философия пронизана 

нигилизмом. Он призывал к переоценке всех ценностей, постарался 

разрушить все, что было наработано человеческой культурой. 

Мораль добра – хлам, совесть – чепуха. 

Гитлер наверняка был вдохновлен Ницше, когда 

воодушевленно  провозглашал, обращаясь к солдатам: «Солдаты, я 

освобождаю вас от древней химеры, именуемой совестью во славу 

Великого Рейха! Идите и убивайте». В другом воззвании вождь 

произнес: «Десять заповедей утратили свою актуальность. Совесть 

— еврейское изобретение, это недостаток, как обрезание». Йозеф 

Геббельс, пропагандист Гитлера убежденно взывал: «Врите наглее. 

Чем чудовищнее ложь, тем легче люди в нее верят. Тысячекратно 

                                                                                                                                   
дворе крепости Бреста, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, 

под звуки оркестра они проводили развод караулов. Береговые укрепления вдоль 

Западного Буга не были заняты русскими войсками». 

    21:00. Бойцы 90-го пограничного отряда Сокальской комендатуры задержали 

немецкого военнослужащего, пересекшего пограничную реку Буг вплавь. 

Перебежчик направлен в штаб отряда в город Владимир-Волынский. 

    22 июня 1941 года, 0:30. Перебежчик доставлен во Владимир-Волынский. На 

допросе солдат назвался Альфредом Лисковым, военнослужащим 221-го полка 15-й 

пехотной дивизии вермахта. Он сообщил, что на рассвете 22 июня немецкая армия 

перейдет в наступление на всем протяжении советско-германской границы. 

Информация передана вышестоящему командованию. Была масса и других 

подобных донесений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4
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повторенная ложь становится правдой». Герман Геринг, верный 

соратник фюрера заявил: «У меня нет совести! Мою совесть зовут 

Адольф Гитлер!» https://lev-balashov.livejournal.com/43900.html 

Вот какой зверь в человеческом обличие (расчеловеченный 

человек) вторгся в нашу страну 22 июня 1941 году. И у нас восстала 

только одна, единственная цель – победить и уничтожить этого 

группового монстра.   

А кто мы и какими мы – славяне и русичи православные стали к 

этой страшной дате? Мы, рожденные и духовно перерожденные в 

душевные в дни октябрьского переворота 1917 года. А потом 

поименованные в пламени гражданской войны красноармейцами, 

будёновцами, - победившие белую гвардию, ответившие на белый 

террор еще более страшным – красным террором. Повзрывавшие, 

при молчаливом безразличии христианского большинства, святые 

Храмы, где Господь пребывал; не заступились за Царя батюшку и 

его святое  помазанное семейство, когда их ритуально и 

безжалостно казнили; не спасли священников, интеллигентов и 

других умных, достойных и совестливых. Позволили пустить их, 

несчитанных, под заклание, и не только в Сибирь на гулаговское 

истребление, поименовав «врагами народа». Это они, православные 

русичи, доминантно внутренние человеки, потомки всех ранее 

перечисленных героев в веках нашей православной истории, - это 

они «враги народа», народа православного? Какое-то неразумное и 

страшное логическое противоречие.   

Мы же теперь – советские люди, по форме атеисты и 

богоборцы, но по сути – сталинисты и ленинцы, а по самой 

глубинной сущности – крещенные во Христа Иисуса. А теперь 

партии нашей коммунистической и комсомолу ленинскому – 

сыновно верные. Мы все внешние, мы все крепкие, участвуем в 

массово физкультурных парадах, показывая неотразимую силушку 

перед вождем всех народов. Вслед за Маяковским в маршевом 

барабанном ритме его строк повторяем, каждый: «Я себя под 

Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше» (Ранее всё 

Политбюро празднично выстраивалось на Мавзолее, образно топча 

тело вождя ботинками и сапогами. В стране главный покойник 

лежит в гробу по языческому обряду, не преданный никак земле по 

человеческо-христианской традиции, а вокруг сотни тысяч 

https://lev-balashov.livejournal.com/43900.html
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торжествуют и веселятся на параде, демонстрации и далее.  В 

последние время, тот же покойник, в том же гробу, но 

отгороженный от ликующих масс некой ширмой декорацией). И 

далее, еще более уверенней и твёрже: «Юноше, обдумывающему 

житье, решающему, делать жизнь с кого, скажу, не задумываясь — 

делай ее с товарища Дзержинского» (памятник которому почему-то 

снесли в Москве 22 августа 1991 года).  

Перед войной из явных доминирующих внутренних 

(милосердных и альтруистов), остались явно немного, после чисток 

НКВД. Они скрыто-потенциальные, готовые в определенных 

условиях явно и геройски проявиться. Ведь у них еще осталось 

довольно крепкое православное основание личности.  

Остальная масса перед началом войны – это пёстрый набор из: 

маргиналов, комформистов и эгоистов [Приложение 30 б]. В них 

проявлен все нарастающий потенциал внешнего пропартийного 

идеологического человека, окропленного из токсичного источника 

квазикультуры (проф. В.Д. Исаев). Эта пёстрая группировка явно 

неустойчивая. 

И что же случилось в первые часы, дни, месяцы войны? 

Вероломность нападения, быстрое продвижение вражеских войск, 

психологическая и стратегическая неподготовленность к войне, 

масштабная перегруппировка войск в направлении к западным 

границам страны, многочисленные потеря техники и вооружений, 

утрата связи и управления войсками, неподготовленность нового 

командного состава
52

, привело к гибели больших воинских 

контингентов в котлах и пленению личного состава 
53

.  

                                                           
52 К началу 1941 года только 7% командно-начальствующего состава РККА имело 

высшее военное образование, 56% — среднее. Подавляющее большинство 

военачальников не имело опыта командования крупными воинскими 

соединениями. Так, из 17 командующих военными округами 12 исполняли 

обязанности менее года. Ответственность за катастрофу 1941 года ложится прежде 

всего на политическое и военное руководство страны 

https://diletant.media/articles/45284032/ 
53 В 1941 году попало в плен или пропало без вести, по данным российских военных 

историков, 2 млн 335 тыс. 482 человека (52,2% всех советских потерь 1941 года). 

По немецким данным, как минимум 3,35 млн. человек. Как бы ни расходились эти 

данные, не вызывает сомнений, что львиная доля пленных была захвачена в 

результате окружения крупных группировок советских войск.  
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Но в этих первых тяжелых поражениях, в ощущении 

действительной возможности гибели страны, народа и государства – 

начала рождаться иная идеологической – новая духовная 

конструкция в человеке, ставшего на защиту своего Отечества. Эта 

конструкция генетически существует во внутреннем человеке и 

передается из поколения в поколение. С ней могут происходить 

всякие метаморфозы, но в годину испытаний, во времена 

смертильной опасности, – она обязательно восстанавливается, 

сподвигая внутреннего человека на подвиг по защите своей Родины 

даже ценой своей жизни.  Люди разных убеждений и отношений к 

советской власти, которая принесла массу горя и страданий, начали 

понимать самое главное, что есть святая Русская земля, завоеванная 

и политая кровью предков, которую они отстояли, укрепили и 

передали  в наследство тем, кто ее может и должен защитить от 

фашистских извергов. Потому и родились эти святые строки гимна о 

«Священной войне», в сердце у Василия Лебедева-Кумача. Этот 

гимн пели и от его смыслов утверждались все - от мала до велика: 
 

ɺʩʪʘʚʘʡ, ʩʪʨʘʥʘ ʦʛʨʦʤʥʘʷ, 
ɺʩʪʘʚʘʡ ʥʘ ʩʤʝʨʪʥʳʡ ʙʦʡ 
ʉ ʬʘʰʠʩʪʩʢʦʡ ʩʠʣʦʡ ʪʝʤʥʦʶ, 
ʉ ʧʨʦʢʣʷʪʦʶ ʦʨʜʦʡ! 
 

ʇʫʩʪʴ ʷʨʦʩʪʴ ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʘʷ 
ɺʩʢʠʧʘʝʪ, ʢʘʢ ʚʦʣʥʘ, ð 
ʀʜʝʪ ʚʦʡʥʘ ʥʘʨʦʜʥʘʷ, 
ʉʚʷʱʝʥʥʘʷ ʚʦʡʥʘ!... 

 

Война действительно стала священной, ибо защищалась святая 

земля. Не забудем, что И.Сталин на 12 день войны в своем слове к 

народу использовал православную форму обращения: «Братья и 

сестры». Тогда в тяжелых боях и родилась формула: «ни пяди 

родной земли» ибо «Велика Россия, а отступать некуда – позади  

Москва». 

                                                                                                                                   
Судьба военнопленных и депортированных граждан СССР. Материалы 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий // Новая и новейшая 

история. — 1996. — № 2. — С. 91—112. https://vm.ric.mil.ru/Stati/item/331108/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Военное и политическое руководство страны во второй 

половине войны поняло величие и значение слов А.Суворова: «Мы 

— русские. С нами Бог!». В окопе атеистов нет, там все становится 

верующими, возрастают в альтруистов и милосердных, 

исполняющих завет А.Суворова – сам погибай, а товарища – 

выручай. А максима этого короткого наставления исходит из второй 

заповеди Иисуса Христа: «Возлюби ближнего своего как самого 

себя».   

С 1943 года было восстановлено, по личной инициативе 

И.Сталина патриаршество, в военное время в богоборческой стране, 

где религия приравнена опиуму для народа – открывались  храмы, 

велось богослужение, исповедь, причастие. В Красной армии 

поменяли форму, ввели погоны по царскому образцу. Представлена 

была целая линейка орденов, связанных с именами великих русских 

православных полководцев (об этом писалось выше). На средства 

Русской православной церкви была построена танковая колонна 

«Дмитрий Донской» в количестве сорока танков и передана в войска 

7 марта 1944 года, а также авиационная эскадрилья «Александр 

Невский» и отправлена на фронт в ноябре 1942 года. Тактически 

оказалось, что в трудные годы войны партия, народ и церковь стали 

едины.  

Упорно ходят легенды о том, что 8 декабря 1941 года 

произошел облет Москвы на самолёте с Тихвинской иконой 

Пресвятой Богородицы. А Владимирскую икону Божией Матери 

крестным ходом обнесли по всей линии соприкосновения с врагом.  

 

Вот о каких совпадениях военных и духовных свидетельствует 

православный календарь: 
 

* День начала войны, 22 июня, совпал с Неделей всех святых, в 

земле Российской просиявших.  

*Контрнаступление под Москвой началось в день памяти Святого 

Александра Невского.  

* Пасха 1945-го выпала на день вмч. Георгия Победоносца - 6 мая. 

* Парад Победы на Красной площади совпал с днем Пресвятой 

Троицы - 24 июня. 

Отгремели по всей стране праздничные салюты в честь 

великого праздника Победы 9-го мая, с повсеместно ликующим 
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народом, со слезами на глазах. Брошены под гранитное основание 

Мавзолея фашистские знамена и штандарты поверженного врага. 

Стратегическая задача мирового масштаба выполнена. Ялтинские и 

Потсдамские встречи и конференции определили конструкцию 

послевоенного мирового устройства. Но уже здесь наметились 

существенные противоречия между бывшими союзниками, которые 

потом вылились в истоки холодной войны и резкого противостояния 

двух мировых систем. Великий день Победы выходным днем был 

только до 1947 года, а потом И.Сталин его отменил и Праздник стал 

обычным рабочим днем. Дату воскресного дня вернули только через 

17 лет. Возникло противоречие: так кто же  оказался победителем в 

войне советская власть или народ? Чтобы вся страна поняла, кто 

победил, в стране опять начались: репрессии против военных-

победителей; закрытие церквей и ущемление священства; 

сфабриковано «Дело врачей» и т.д.  Все стало на круги своя.  

[https://lenta.ru/articles/2020/05/08/vd/; https://iz.ru/833168/arsenii-

zamostianov/meditcinskaia-tragediia-kak-delo-vrachei-stalo-

vozmozhnym]. Какую-то малую толику этих событий раскрывает 

правдивый фильм «Холодное лето пятьдесят третьего» как 

социальная драма. В 1989 году фильм был удостоен 

Государственной премии СССР и премии «Ника». 

Что же это такое, когда всё вернулось на круги своя? А это то, 

что опять вся полнота власти передана в руки партийного, внешнего, 

воцивилизованного человека – конформиста, эгоиста… и далее вниз. 

А судьи кто? Какова шеренга партийных вождей, после 

Генералиссимуса И.Сталина? Вот они: Н.Хрущёв (1953-1964), 

Л.Брежнев (1964-1982), Ю.Андропов (1982-1984), К.Черненко (1984-

1985), М.Горбачев (1985- 1991), Б.Ельцин (1991-1999). Это те, кто 

сделал всё возможное и невозможное в проявлении и закреплении 

статуса внешнего человека. А в итоге их совокупных деяний – 

рухнула  в одночасье Великая Страна. 

 

Праздник Победы велик и вечен. Это святой праздник 

победившего внутреннего освященного человека. В преддверии  

50-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

руководствуясь священным долгом молитвы о воинах, жизнь свою 

положивших на поле брани, равно как и о всех людях, погибших от 

https://lenta.ru/articles/2020/05/08/vd/
https://iz.ru/833168/arsenii-zamostianov/meditcinskaia-tragediia-kak-delo-vrachei-stalo-vozmozhnym
https://iz.ru/833168/arsenii-zamostianov/meditcinskaia-tragediia-kak-delo-vrachei-stalo-vozmozhnym
https://iz.ru/833168/arsenii-zamostianov/meditcinskaia-tragediia-kak-delo-vrachei-stalo-vozmozhnym
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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рук интервентов, умученных в плену и концентрационных лагерях, 

принявших страдальческую кончину вследствие тяжестей военного 

времени, Освященный Архиерейский Собор Русской Православной 

Церкви ОПРЕДЕЛЯЕТ: 

Установить особое ежегодное поминовение усопших — воинов, 

за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех 

страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны — в 

день Победы 9 мая нового стиля.  4 декабря 1994 г. 

Прошли годы, и в день  

75-летней годовщины Великой 

Победы 9 мая 2020 года 

завершилось строительство 

Главного Храма Вооруженных 

Сил Российской Федерации, с 

престолами Церкви 

Воскресения Христова, Илии 

Пророка, Варвары 

великомученицы, Андрея 

Первозванного, Александра 

Невского — духовный символ 

России, прославляющий 

величайшую победу жизни над 

смертью. Нижний предел храма освящен в честь Святого 

Равноапостольного Великого князя Владимира. Собор расположен в 

парке «Патриот» в Одинцовском районе Московской области. 

Продолжается духовная связь поколений между Героями 

России всех времен; между великими и судьбоносными битвами по 

спасению Отечества; между Святыми, вдохновлявшими и 

благословлявшими эти события. Вечными памятниками этих 

событий являются Храмы Православные, воздвигнутые на святых 

местах битв и обильно политые кровью воинов, жизнь свою за 

Землю родную, отдавших. Храм Сергия Радонежского на Куликовом 

поле — храм-памятник русским воинам на месте Куликовской 

битвы. Церковь преподобного Сампсония Странноприимца в 

Полтаве, в честь победы русской армии над шведами. Храм Христа 

Спасителя, в честь победы русского воинства над французами. Храм 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Вооруженных Сил РФ с престолом Церкви Воскресения Христова, в 

честь победы над фашистами.  

Всего в мире, в том числе и в России, насчитывается 

действующих Храмов: Александра Невского - 1337, Сергия 

Радонежского – 1168, Димитрия Донского – 75. 

[https://sobory.ru/mapsearch/?altar=231; 

https://sobory.ru/mapsearch/?altar=15; 

https://sobory.ru/mapsearch/?altar=101]. Вот какая сила всеобщей 

величественной молитвы за святое воинство Святой Руси.  

Сила всемирной духовной оси, прочерченной в историческом 

пространстве от Творения мира, от таких молитв, - только крепчает. 

 

На всемирной оси [Приложение 32] 

отмечен точкой, современный исторический 

период 2014 – 2022 гг., когда возникли и 

утвердились две народные Республики, 

которые теперь знает весь мир: Луганская и 

Донецкая (ЛДНР).  2014 год стал годом 

рождения этх республик, когда в великом 

историческом Киеве пылали костры на 

Майдане, лилась кровь, а власть вероломно, 

под прикрытием заокеанских кураторов, 

прибирала к рукам фашистско-бандеровская 

хунта.  

А закладывалась эта «революцiя гiдностi» при принятии 

Конституции Украины (1996), в Статье 2 утверждалось, что 

«Украина является унитарным государством». Но автономная 

Республика Крым сразу не подпадала полностью под эту 

государственную конструкцию унитарности. Унитарность, 

понимаемая как целостность, неделимость, монолитность, 

незамедлительно диктует идею единственной титульной нации, 

единственного государственного языка, единотрактуемых смыслов, 

ценностей, святынь и героев. Такой подход приводит к притеснению 

тех народов, народностей и национальностей, которые не попадают 

в состав титульной нации. Вот и случился кровавый майданный 

переворот, долго и за дорого готовившийся. Тщательно и упорно 

готовили украинца, как сверх полноценного внешнего человека. 

https://sobory.ru/mapsearch/?altar=231
https://sobory.ru/mapsearch/?altar=15
https://sobory.ru/mapsearch/?altar=101
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Воспитывали его во всей негативной инферналистской атрибутике. 

Особенно кадровый состав  нацбатальонов.    

Не мог внутренний, православно-канонически воспитанный 

человек, представлявший Юго-восток Украины (Крым и Донбасс) 

принять ценности фашистско-бандеровской хунты. Неужели 

отвернуться нам от могил отцов, дедов и прадедов, воевавших с этой 

хунтой в период Великой Отечественной войны. Что, выбросить 

георгиевскую ленточку, считать себя биологическим мусором или 

недочеловеком – расчеловечиться, вздымая руку в фашистском 

приветствии, скандируя – Українi слава? Вот потому и стал Донбасс 

как стена, как форпост Русского мира, не допуская эту свору на 

свою святую землю, уничтожив их в Иловайском и Дебальцевском 

котлах.  

Для выживания, для победы, необходимо стяжать Дух Святый. 

Вот и стяжают ополченцы этот Дух, идя в бой. 

 

   
 

Луганский батюшка о. Василий окропляет святой водой 

ополченцев перед боем во славу Божию, чтобы многие спасались – 

как утверждал Серафим Саровский. Другой батюшка, как раньше их 

называли полковыми священниками, о. Владимир, боролся с 

захватчиками ВСУ в Ново-Айдарском районе. Был арестован, 

прошел через ад пыток и издевательств в Харьковских казематах 

СБУ, а теперь, как духовный пастырь, наставляет ополченцев на 

путь истинный, путь Божий – альфа и омега, призывая любить 

ближнего своего, друзей своих, преданно любить свою Родину и 
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защищать её всеми силами своими. Именно об этом и наставляет 

Евангельская истина: «Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих» (Иоан.15:13).  

 

Луганск и Донецк – это побратимы, еще более породнившиеся в 

борьбе за свободу от нашествия коричневой чумы из превращенной 

и изнасилованной Украины, захваченной украинскими 

националистами-бандеровцами (вот и столкнулись в 

противостоянии две силы добра и зла не только на линии 

разграничения Восток и Запад Украины, но и два человека 

противоположной духовной ориентации: внутренний, – альтруист-

милосердный и внешний, - эгоист-конформист-осатаневший) 
54

.  

Луганск и Донецк, - это Донбасс, шахтерский край, край черно-

серых пирамидальных терриконов на фоне голубого неба и 

благоухающей разнотравьем, серебристой ковыльной степи. 

Шахтеры, – это герои глубинных забоев, люди, которые в своей 

горняцкой угольной трудовой стихии все время пребывают на грани 

жизнь и смерти. Они ходят под Богом, потому, уповая на Господа, и 

смерти не боятся. Им ли бояться фашистской нечисти? Потому они 

так отчаянно, до конца и сражаются, зачищая до основания все, так 

называемые, «котлы». Потому шахтерский язык ясен, конкретен и 

основателен: «сказал – прибил», «Донбасс порожняк не гонит».   

Эту же мысль четко изложил В.В.Путин, заявив, что в Донецкой 

и Луганской независимых Республиках живут достойные и 

мужественные люди, которые «порожняк не гонят». Президент РФ 

убеждён, что с такими людьми нужно вести исключительно мирный 

диалог, а не пытаться задушить Республики силовым путём, что в 

принципе невозможно сделать  

[https://www.kp.ru/online/news/3710685/].  

Потому и священники в Донбассе особые, бесстрашные. Чтобы 

привнести Дух Святой к работающим шахтерам под землю, в 

горный забой, в шахту на глубину горизонта почти в 700 метров 

спустился Митрополит Луганский и Старобельский Иоанникий. Он 

освятил забой, штрек, лаву шахты «Должанская-Капитальная» ГХК 

«Свердловантрацит». 

                                                           
54

 Ильченко В.И., Полехин Р.Ф. Духовно-нравственное и военно-патриотическое 

воспитание молодежи ЛНР. – Луганск: Изд-во ЛНУ им. В.Даля, 2020. – 195 с. 

https://www.kp.ru/online/news/3710685/
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[https://thelib.info/istoriya/3232245-antishubin--mitropolit-luganskij-ioannikij-v-

shahte/]. 

 

Священники Донецка идут по тому же пути, воцерковляя 

ополченцев прямо на боевых позициях. Отец Борис проводит 

молебен, практически на передовой, в Донецком аэропорту, 

благословляя защитников на дальнейшие ратные подвиги во имя 

спасения Донецкой Народной Республики. Предлагаем читателю 

посмотреть видеоролик «Молебен в Донецком аэропорту. ТВ СВ-

ДНР Выпуск 297», который дает полное представление о 

благодатном служении священства канонической Украинской 

православной церкви Московского патриархата (фото взяты из 

видеоролика) [https://www.youtube.com/watch?v=gdLZxCigvXs.]. 

 

  

  
 

Основная мысль проповеди о. Бориса – не озлобить свои души в 

боевых сражениях, когда обильно льётся кровь, а смерть собирает 

обильную жатву. Не отдать себя под власть ненависти, гнева и 

мщения. Войну нужно преобразить в чистилище, где Господь, 

заменив смертельный огонь войны, на огонь своей пламенной любви 

к нам, может нашими силами попалить наши грехи, закалить наши 

души, чтобы мы воскресли и восстали очищенными, чистыми и 

освященными, а не остались оскверненными брутальностью 

вседозволенности войны, которая, как говорят,  «всё спишет».  

Донбасское священство потому такое чистое, миролюбивое и 

саможерственное, ибо оно предстоит в прямом духовном единстве с 

канонической Украинской православной Церковью (московского 

Патриархата), окормляемое предстоятелем УПЦ 

https://thelib.info/istoriya/3232245-antishubin--mitropolit-luganskij-ioannikij-v-shahte/
https://thelib.info/istoriya/3232245-antishubin--mitropolit-luganskij-ioannikij-v-shahte/
https://www.youtube.com/watch?v=gdLZxCigvXs
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высокопреосвященнейшим  Онуфрием, митрополитом Киевским и 

всея Украины.  

«А на том берегу…» всё наоборот. Там всё высшее 

«священство», а далее капелланы и священники, тем более греко-

католики, взывают к мщению, насилию и убийству сепаратистов, 

колорадов, всякого биологического мусора и недочеловеков, 

которые встали на защиту Донбасса. Лжепатриарх украинской 

раскольнической церкви Киевского патриархата, г-н Денисенко 

(Филарет) награждает 

вице-президента США  

Байдена (католика) 

и сенатора Маккейна 

своим церковным 

орденом (За какие 

заслуги перед 

Украиной? Не за 

организацию ли майдана, а затем и за попытку вооруженной 

расправы над ЛДНР, клянчит многомиллионные субсидии и 

поставку оружия в горнило АТО?). Лжепатриарх Филарет выступил 

с требованием признать Донецкую и Луганскую Народные 

Республики террористическими организациями. На то Филарет и 

лжепастырь, что истинную православную паству Донбасса 

определил на уничтожение.  

Отдельно стоит упомянуть такой позорный фрагмент, как 

награждение Филаретом в апреле 2015 года церковной медалью «За 

жертвенность и любовь к Украине» командира роты особого 

назначения МВД «Торнадо» Руслана Онищенко, который через два 

месяца был арестован по обвинению в организации преступной 

группировки на базе своей части, занимавшейся изнасилованиями, 

пытками, лишениями свободы мирных жителей Луганской области. 

Во всё это можно и не поверить, ибо как можно поверить в то зло, 

которое творят люди, внешне облаченные квазигосударственной 

(самой демократичной и возвышенной над всеми и вся) властью, так 

и квазирелигиозной. Потому пришлось для правдивой 

убедительности поставить данные  фотографии. 

[https://vestikavkaza.ru/news/UPTS-prosit-u-SSHA-oruzhie.html; 

https://rg.ru/2015/02/08/raskolnik-site.html;  

https://rg.ru/2015/02/08/raskolnik-site.html
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https://t-34-111.livejournal.com/360034.html; https://point.md/ru/novosti/v-

mire/patriarh-filaret-v-ssha-budet-prositj-oruzhie-dlya-ukraini/; 

https://zavtra.ru/blogs/blagoslovlyayuschie-na-ubijstvo и др.]. 

В январе 2019 года Константинопольский Патриарх 

Варфоломей подписал так называемый Томос об образовании 

автокефальной «Православной Церкви Украины» (ПЦУ). Это 

церковное неканоническое, искусственное образование создано 

усилием Президента Украины Порошенко, с участием Госдепа США 

и при участии патриарха Варфоломея. Такое обилие, так 

называемых украинских православных рукотворных, а не 

Божественных церквей, вызывает удивление с последующим 

вопрошанием: а разве можно играть в такие игрища с Богом? Ведь 

Истинные Церковь и Храм – это тело Божие! А если политики 

позволяют себе, заменив собою Бога, создавать «тело Божие», 

очередную церковь, как очередного кумира - то этим сами себя 

превышают над Богом? Это духовные преступники пред Богом 

Истинным, а преступники, рано или поздно будут наказаны: «Не 

делай себе кумира и не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 

Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину 

отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня.» 

(Исх.20:4,5). Создатели обилия кукольных, виртуальных 

квазицерквей, разрушат не только сами себя, но и ту 

государственность, которая их породила. Евангельская истина 

гласит словами Иисуса Христа: «всякое царство, разделившееся 

само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в 

себе, не устоит.» (Матф.12:25). Эти все разделения и уничтожения 

соделает дьявол руками внешнего человека и возрадуется. 

Возрадуется на этом этапе и сам внешний человек, сотрудничая со 

всеми тёмными силами.  

Опыт прошлого сотрудничества Ватикана и греко-

католического священства с фашистами уже безоговорочно 

доказан
55

. Начался новый cовременный постмайданный виток этого 

сотрудничества. Идея одна – Россия враг. 

                                                           
55 Католические священники на службе у нацистов. Ватикан и УГКЦ как союзники 

Гитлера [https://varjag2007su.livejournal.com/6397598.html] 

УНИАТЫ - «СВЯТЫЕ ОТЦЫ» – ЛЮДОЕДЫ. 

[https://pravdoiskatel77.livejournal.com/9984799.html] 

https://point.md/ru/novosti/v-mire/patriarh-filaret-v-ssha-budet-prositj-oruzhie-dlya-ukraini/
https://point.md/ru/novosti/v-mire/patriarh-filaret-v-ssha-budet-prositj-oruzhie-dlya-ukraini/
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Капеллан греко-католической церкви Николай Зализняк, 

проповедуя на похоронах одного из бойцов «Правого сектора», 

призывал за каждого погибшего нацгвардейца уничтожать по десять 

ополченцев. [https://www.vesti.ru/article/1861360] 

«Враг лютый, – так называет ополченцев священник УГКЦ 

Пётр Буряк, – азиатская орда пришла… нас уничтожить». 

Следует отметить, что число протестантских пасторов, взявших 

в руки оружие с целью убийства ополченцев, исчисляется отнюдь не 

единичными примерами, причём это совершенно не вызывает 

осуждения у их единоверцев.  
[https://zavtra.ru/blogs/blagoslovlyayuschie-na-ubijstvo]. 

И таких примеров (только зафиксированных в СМИ за эти 

годы) можно привести большое количество. Вот такая 

бескомпромиссная и злонаправленная позиция священства «той 

стороны» в духовном наставлении бойцов АТО. Постоянно 

нагнетается призыв к уничтожению как можно больше ополченцев. 

А попавших в плен – максимально измучить физически и морально. 

Вот так духовно формируется боец АТО как предельно 

извращенный внешний человек – одьяволенный и осатанённый в 

своей мотивации по исполнению боевой и общественной 

деятельности.  

А что дальше? К какому состоянию приходит человек, 

совершивший единичные или массовые убийства, особенно 

исполняемые с беспредельной жестокостью? Они приводят к 

стрессам, запредельным психичесим перенапряжениям, что 

превращает насилие в армии в болезнь, которая уже имеет все 

признаки эпидемии. Медики фиксируют проблемы с психикой у 

80% украинских военных-участников АТО. Признаки 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) 

наблюдаются у каждого четвертого участника 

антитеррористической операции на Донбассе. 

Отсроченные реакции на тяжелый боевой стресс приводят таких 

людей к необоснованной агрессии, конфликтам с обществом и 

законом уже в последующее мирное время. Не разрешаемые 

проблемы накопленного негативного боевого опыта, снимаются 

алкоголем, наркотиками, а завершаются, в конце концов, суицидом. 



 

 
391 

Статистика самоубийств в Украине засекречена, но некоторые 

данные все же имеются, особенно в сравнительном варианте.  

В ВСУ, общая численность которых составляет около  200 тыс. 

человек, на каждые 100 тыс. человек приходится 55 случаев 

самоубийств, — говорится в материале агентства УНИАН (это 

только верхушка статистического айсберга суицида). 

СМИ отмечает, что данная статистика резко отличается в 

худшую сторону от аналогичных данных из других стран мира. По 

информации агентства, в Израиле на 100 тыс. военнослужащих 

происходит 9 самоубийств, а в США, солдаты которых также 

задействованы в разных горячих точках, — 28. 

 Суицид может совершаться еще и потому, большинство 

военнослужащих не понимали и не понимают до сих пор, за что они 

вынуждены отдавать жизнь и убивать других. Профессионалы 

утверждают, чем грязнее конфликт, тем больше проблем, тем чаще 

совершаются суицидальные преступления.  

[https://russian.rt.com/ussr/article/516492-ukraina-armiya-suicid; 

https://lenta.ru/news/2019/12/09/samoybijstvnet/; 

https://www.0629.com.ua/news/3297396/samoubijstva-na-fronte-

pocemu-bojcy-vsu-delaut-eto и т.д.]. 

Да, суицид – это преступление перед Богом. Господь заповедал 

каждому человеку доминантно преобразиться во внутреннего 

человека и в благодетельных трудах всей своей жизни восходить ко 

святости и к богоподобию. А человек в гордыне или в 

безвыходности своей, убивает сам себя, пренебрегая наставлением 

Божиим, что выливается не только в непослушание, но и в 

преступление. Самоубийц ранее и не отпевали, и не хоронили на 

христианских кладбищах
56

. Цель канонической, истинной Церкви 

Христовой – быть лечебницей, спасать души грешников, вразумлять 

их к пониманию восхождения во Царствие Небесное. А в Украине и 

церковь раскольничья, и священство, демонизированные злом, 

обращают грешников в еще более страшный грех, что отправляет их 

в ад кромешный, откуда слышен только плач и скрежет зубов. Вот 

                                                           
56 Ильченко В.И. Становление сакральной педагогики в постсоветской Украине // 

Динамика социальных процессов в постсоветском обществе. – Луганск: Луганский 

государственный педуниверситет им. Т.Шевченко, 2000. – 143-173 с. (Проблема 

суицида в постсоветской Украине). 

https://www.0629.com.ua/news/3297396/samoubijstva-na-fronte-pocemu-bojcy-vsu-delaut-eto
https://www.0629.com.ua/news/3297396/samoubijstva-na-fronte-pocemu-bojcy-vsu-delaut-eto
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предзаданная страшная участь внешнего человека, ведомого 

квазицерковью, квазисвященством, которые исповедуют, как 

оказывается, квазихристианство, а всё это детерминировано 

квазикультурой, бытующей на современной Украине.  

Завершая данный раздел, должно утверждать, что если в 

Государственных Гимнах ЛДНР заявлены слова высокого духовного 

пафоса о том, что Донбасс – это земля вечно хранимая Господом и 

что с нами Бог, то нужно эти слова наполнять содержанием 

соответствующих добрых дел, исполняемых внешним человеком 

под руководством милосердного внутреннего человека. Только в 

этом случае у нас будет возможность твердо устоять на Всемирной 

оси альфа и омега, до скончания веков. На этой оси с нами  Господь 

(Мтф. 28: 20).   

 

Да, Он с нами, Господь: «И приблизившись 

Иисус сказал – дана Мне всякая власть на небе и на 

земле. Идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, 

что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь.» (Матф.28:18-20). Господь 

только с теми до конца мира сего, кто соблюдает 

всё, что Он повелел. Если мы провозглашаем, что 

Бог с нами, значит искренне утверждаем, что 

выполняем Заповеди Его. Тогда на Страшном 

Суде, воскреснув [Приложение 48], можно ожидать 

введение в Царствие Небесное, радость и счастье 

вечного пребывания одесную Иисуса Христа. Этой 

вечной радости и милости может быть удостоен только человек 

внутренний, милосердный.  

А если не выполняем Заповеди Божие, а тем более – нарушаем, 

преступаем их святые смыслы, то Господь объявит им: «Я никогда 

не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.» (Матф.7:23). 

Это объявление вечного обвинительного приговора внешнему 

человеку: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь 

вечную.» (Матф.25:46). 
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Содержание данного конспекта [Приложение 32] становится 

завершенным не только представленными республиками ЛДНР. 

Они, ведь только малая толика огромного Русского мира. Этот мир 

явлен Русью до скончания веков и далее – всё  возрождающейся. 

Эту мощь исторического возрождения  изобразил на своем 

фундаментальном полотнище «Вечная Россия» («Сто веков») Илья  

Глазунов [Приложение 49].  

Настоящую картину И. Глазунов посвятил 1000-летию 

Крещения Руси, хотя временные рамки событий, изображенных на 

ней, не ограничиваются десятью веками, а ведут в глубь 

тысячелетий, к корням происхождения русской цивилизации и 

культуры. Представлена история вечной России в виде 

нескончаемого народного шествия, крестного хода, берущего начало 

от Софии Константинопольской и Киевской, храма Покрова на 

Нерли, древних стен Московского Кремля, под сенью которого ярко 

выделяются образы православных святых, государственных и 

общественных деятелей, полководцев, писателей, художников, 

учёных, композиторов, создававших, возвышавших и защищавших 

Россию.   

В этом сонме величественных людей, представляющих цвет 

государственности и культуры России, явлены в своей совокупности 

и внешние и внутренние представители народов Русского мира. 

Самое главное в этом полотне – это вознёсшийся над всем земным и 

конечным, вечный Иисус Христос. Потому Россия, её 

государственность и народ Вечные, потому и Святые, ибо сберегает 

её Вечный и Святой Господь в преображенном человеческом 

обличие – Иисус Христос и Пресвятая Богородица. 

 

§8. Вывод. 

Чтобы выявить достаточно точно некие скрытые 

закономерности, тенденции и факты – нужно расширить сферу 

информационного поиска, развернуть границы протекающих 

исторических процессов, превзойти наличную глубину и высоту, 

стандартно употребляемых смыслов. Такую объемную работу, как 

некое исходное начало будущих теоретических построений, можно 

представить на опорном конспекте «ИСТИННЫЙ ПУТЬ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ ДО СКОНЧАНИИ ВЕКОВ» 

[Приложение 32].  

Мотивацией создания этого конспекта была статья «Духовное 

зрения», которую написал А.А.Ухтомский (1875-1942), – русский и 

советский физиолог, академик Академии наук СССР (1935). 

Епископ Охтенский (1931-1942). Вот строки из этой статьи: «Бог — 

это центральная идея, с которой носится человек в истории. Вся 

история — ряды человеческих попыток осуществить Бога. Это 

стимулирующая и творящая сила истории. Если бегло пройти 

мыслью через историю Древнего Востока, Египта, Иудеи, Греции и 

Рима, развитие движения человечества будет сказываться в том, как 

там и тут осуществлял себе Бога человек, как понимал Его, как 

открывался Он ему. Каков Бог данного человека или данного 

момента истории, таков сам человек и момент истории». В истории 

человек постепенно открывает Бога и, по словам ап. Павла, «вся 

тварь с нетерпением ожидает откровения сынов Божиих». 

Итак, Бог есть то, чего пока, в ближайшей действительности, 

еще нет, то, во что, однако, постоянно верует человек, чего ищет, за 

всемирную историю свою, и что осуществляется в меру веры и 

разумения человеческого.» 

Данный конспект показывает удивительное единство 

целостности истории в связи всех её отдельных фрагментов на 

протяжении тысячелетий. Можно прогнозировать успешность или, 

наоборот, разрушение государственности, народа и человека, в 

зависимости оттого, какие духовные средства используются. Они от 

Бога или от дьявола? Какой человек является доминантным, на 

данном историческом этапе, - внешний или внутренний? Если 

человек, народ, государственность и социум хотят выжить в этом 

бренном мире пренасыщенном грехом, то должны быть приложены 

все силы, чтобы доминантным стал внутренний человек, стяжающий 

Дух Святой, который и предопределит спасение всех, всего и вся. 

Потому нужно постоянно определяться в духовном статусе самих 

себя: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 

исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в 

вас?» (2Кор.13:4,5). 

На фоне былых исторических экскурсов, важно прочувствовать 

актуальных тех событий, которые происходят сегодня, сейчас на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 

 
395 

нашей Донбасской земле. Когда уже восемь лет продолжается 

война, в тех или иных масштабах и формах проявления, льётся 

кровь, погибает гражданское население, гибнут старики и дети. Зона 

неопределенности продолжает витать над нашими Республиками. 

Но вера в то, что Бог с нами (по тексту Гимна ЛНР), создает 

уверенность в нашей неоспоримой победе, ибо какая сила, в том 

числе и нечистая, может противостоять воле Божией! Ведь сказал же 

Господь ещё в древние времена: «Я даю тебе сердце мудрое и 

разумное,  и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и славу. 

И если будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы Мои и 

заповеди Мои, поведу тебя по стезям прямым, Я продолжу и дни 

твои.» (3Цар.3:12-14; Прит.4:11). Так пойдем же до скончания веков 

путями восходящими и прямыми, сохраняя уставы и заповеди, 

которые предопределил для нас Господь. Путь действительно 

восходящий, поднимающийся в мир Горний и его проложил Иисус 

Христос своим Вознесением в Царствие Небесное. А по вехам уже 

пройденного пути легко идти и всем остальным, кто на это 

дерзновенно сподобится [Приложение 32]. Но еще в Ветхом Завете 

Господь указал Иакову этот путь – «лестницу Иакова» (Быт.28:10-

22), соединяющий Землю (мир дольний) и Небеса (мир Горний). 

Ведь на то Господь вочеловечился, чтобы человек обожился.  
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ȳɌɖɗɪɣɑəɔɑ 

 

Данная монография (ЧЕЛОВЕК: ЧУДО ТВОРЕНИЯ ПО 

ОБРАЗУ БОЖИЮ. Книга 2), – это попытка разобраться в сложной 

проблеме ЧЕЛОВЕКА (внешний – внутренний) в свете Библейской 

методологии и антропологии на основании принципов 

дополнительности, религиозно-научного синкретизма и 

акмеологической детерминанты
1
. Избрание именно такой 

методологии, таких принципов и такой детерминанты 

предопределило возможность решения проблемы в совершенно 

новых, духовно-религиозных координатах, ибо при традиционных 

(научно-материалистических и секулярных) подходах, проблема 

ЧЕЛОВЕКА окончательно так и не снята до настоящего времени.  

Принятая авторами методология, принципы и детерминанта – 

позволяют выйти за пределы стереотипно придуманного кокона 

только земного, естественного и конечного бытия человека и 

принять во внимание наличия «загробной жизни» души человека, 

которая при творении предопределена Богом для жизни вечной в 

пространстве сверхъестественного, сверхчеловеческого, 

сверхчувственного, метафизического, мистического, 

трансцендентного (если в языке, как данного народа, так и в 

пространстве мировой культуры используются заявленные понятия, 

значит они вмещают в себя обоснованные смыслы, потому авторы 

решили ими воспользоваться и ввести их в научно-познавательный, 

концептуальный, культурологический и практический оборот.). Не 

учитывать этих религиозно-богословских оснований, на данном 

новом этапе развития социума (когда в Конституцию РФ введено 

понятие «Бог»), уже не представляется возможным.  

                                                           
1 Гагарин А.В., Турчаева Р.А. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, ДЕТЕРМИНАНТЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ // Вестник 

РУДН (Российский университет дружбы народов серия) Психология и педагогика, 2008, № 4. – С.29- 

[https://docplayer.com/46404202-Akmeologicheskie-principy-determinanty-i-tehnologii-razvitiya-

ekologicheskogo-soznaniya-budushchih-specialistov.html] 

Бегидова С.Н. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ // [https://cyberleninka.ru/article/n/akmeologicheskie-determinanty-

professionalnogo-stanovleniya-lichnosti/viewer]. 
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Не будем забывать, что новое, оно не абсолютно новое, а 

достаточно забытое (по разным, в том числе и политико-

идеологическим причинам) прошлое. То прошлое (а по сути 

ВЕЧНОЕ), которое и было методологическим основанием 

устройства государственности, социума, понимания человека и 

народа нашего Отечества на протяжении почти тысячи лет (988 – 

1917 гг.). А это уже ТРАДИЦИЯ, которая на практике утвердила 

устойчивое стояние и эффективное развитие Русского мира как 

Святой Руси. Сейчас особенно виден этот мощный градиент 

развития Русского мира.  

Авторы возрождают этот подход ВЕЧНОСТИ, который заложен 

в основание задуманного «Трептиха», первая книга которого 

(Проказа А.Т., Ильченко В.И., ФИЗИКА: ПОЗНАНИЕ ЧУДА 

БОЖЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ (религиозно-научный дуализм: 

религиозно-библейская Абсолютность и научно-физическая 

относительность): Монография. Книга I. Луганск: Изд-во ЛГУ им. 

В.Даля, 2021. – 344 с.) уже вышла в свет. В данной методологии 

ЧЕЛОВЕК (внешний и внутренний) рассматривается как во 

временных рамках Бытия, так и во вневременных рамках Вечности – 

Инобытия.  

Для понимания и более точного рассмотрения как абсолютных, 

так и функциональных особенностей внешнего и внутреннего 

человека, были учтены человеческие факторы в пространствах 

Цивилизации, Культуры, квазиЦивилизации и квази Культуры 

[Приложения 30 а, б, в, г]. Данная теоретическая концепция 

разработана В.Д.Исаевым, профессором, доктором философских 

наук, Заведующим кафедрой Философии (ранее кафедрой 

Философии и богословия) Луганского Далевского университета.  

Предлагаемое содержание работы поможет, с совершенно иных, 

нетрадиционных позиций, изучать сущностные особенности 

ЧЕЛОВЕКА, чтобы понять его в Божественной полноте, способного 

реализовать поставленную Господом сверхзадачу – восхождения в 

статус Богоподобия по благодати. А благодать даётся при смирении 

и по любви, привнесенной в мир Иисусом Христом. В этом плане, 

вспоминается стержневая советская идеологема, заложенная 

М.Горьким в «Песне о соколе», где есть убедительные слова о 

земном: «Рожденный ползать – летать не может!». Да, все 
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ползающее по земле, никогда взлететь не сможет. Но это 

совершенно не относится к ЧЕЛОВЕКУ, любому. Переформатируем 

смыслы и слова Горького и заявим: «Каждый человек, рожденный в 

мир ходить и ползать – взлететь обязан – Духом в ВЕЧНОСТЬ!».  

И еще о человеке. Авторы, на протяжении всего содержания 

монографии заявляют о том, что смысловые представления о 

человеке базируются на основании Библейской методологии. И это 

действительно так. В Библии (в Ветхом и Новом Заветах) понятие 

«ЧЕЛОВЕК» в разных формах интерпретации (человека, 

человеками, человеколюбивый, человеческие, человеческому, 

человекоугодники, человекохищники, человекоубийца и ряд. др.), 

упоминается порядка 1660 раз [http://bible-

teka.com/symphony/synodal/word/41788/]. Авторы только 

прикоснулись к этому кладезю абсолютной Мудрости и Истины. 

Это прикосновение должно ознаменоваться дальнейшими 

глубокими и широкими антропологическими исследованиями 

нового качества в сферах: культурологии, социологии, идеологии, 

политологии, психологии, педагогики и мн. др. Исследователи всех 

указанных направлений должны объединиться этой всеобщей 

Библейской методологией для получения истинного конечного 

результата под водительством Божиим. «Там, где двое или трое 

собраны во имя Мое, там Я посреди них.» - говорит Иисус Христос, 

ибо без Меня не можете делать ничего.» (Матф.18:20; Иоан.15:5). 

Исходя из понимания такой великой Божественной помощи, каждый 

может сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.» 

(Фил. 4:13). 
 

В приложениях использованы конспекты опорных сигналов 

(КОС), которые создавались на протяжении более 20 лет для 

методического обеспечения чтения курсов учебных предметов: 

«Религиоведение», «Сравнительное религиоведение», «Теология», 

«Методика преподавания религиоведческих и теологических 

дисциплин», «Социальная концепция Русской Православной 

Церкви», «Сакральная педагогика святости», «История становления 

личности в культуре», «Духовно-нравственная безопасность в 

современном мире», «Философия духовного воспитания», читаемых  

в Луганском Далевском университете. 
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В завершении данного Заключения, авторы предлагают 

читателю познакомиться хотя бы с двумя статьями крупных 

Отечественных мыслителей культуры, философии и 

литературоведения, созидательно-творчески работавших в сфере 

Библейско-богословской методологии. Это сделано и для того, 

чтобы читатель удостоверился, что авторы не выпадают, а наоборот 

утверждаются в том духовном пространстве, которое искони веков 

присуще Русскому миру – Святой Руси. Это, во-первых, и во-

вторых, для повышения своего читательского уровня, для более 

оптимального проникновения в духовные сферы богословско-

философских и социально-культурологических смыслов. 
 

Новгородцев Павел Иванович (1866 – 1924) российский 

учёный-правовед, философ, историк, общественный и политический 

деятель. Работы П.И. Новгородцева были написаны на самые 

актуальные и злободневные политические, философские и 

богословские темы. Автор придал этим работам характер 

объективной научности. Он был блестящим стилистом, а также 

обладал даром ораторского искусства, владел мастерством  

превосходного изложения. Как настоящий и глубокий мыслитель, 

П.И.Новгородцев противостоял советской власти с самого начала 

переворота 1917 года. Он уже тогда понял, что гибельность 

затеянной большевистской авантюры, построенной на исторической 

утопической мечтательности и доказательно высказывался по 

поводу научной несостоятельности марксизма. Только 

осуществившись на практике, марксистский социализм погибнет 

окончательно, отвергнутый выздоравливающим обществом. Ведь 

идейные источники утопического сознания, по мнению мыслителя, 

лежат за пределами русской действительности 
2
. 

Всё его внутренне существо было связано с осознанием 

религиозного принципа, как проникающего во все элементы 

человеческого знания и делания. В нём всегда жило чувство живой 

тайны бытия и мистического благоговения перед нею. Православие 

было для него абсолютно ценным содержанием жизни. Устроиться 

на земле без Бога, невозможно только силою одного ограниченного 

                                                           
2
 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. – С. 3–10 

(Крушение утопий земного рая). [http://www.odinblago.ru/ob_obsh_ideale/] 
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человеческого рассудка, утверждал П.И. Новгородцев. Поможет 

выжить всем людям на Земле, только взаимная любовь всех во 

Христе.  
 

Дунаев Михаил Михайлович (1945 – 2008), советский и 

российский учёный, богослов, литературовед, профессор кафедры 

церковно-практических дисциплин Московской духовной академии. 

Автор более 200 книг и статей, в том числе 6-томного сочинения 

«Православие и русская литература», основанного на курсе лекций в 

Духовной Академии. Награжден медалью преподобного Сергия 

Радонежского I степени; (2000); 1-я Всероссийская премия 

«Православная книга России» в номинации «Автор года» (2003); 

орден преподобного Сергия Радонежского III степени (2005). 

Значение М.М. Дунаева в русской культуре, в нашем 

литературоведении будет со временем всё возрастать. Он задал тот 

вектор, ту точку отсчёта, те координаты, без которых изучение 

русской литературы и культуры невозможно. И все те, кто будет 

писать о русской литературе с позиций православия - а это, в общем, 

единственно правильный подход, поскольку нельзя изучать русскую 

литературу, не зная православной культуры – конечно, 

ориентироваться на труды М.М. Дунаева. Людей, которые стоят 

перед Отечеством и работают на ниве духовного просвещения, во 

все времена и века было немного. Сейчас их почти совсем нет. Но 

эти люди и есть та закваска, которой силён русский народ, это соль 

нашей земли. Одним из таких людей и был Михаил Михайлович 

Дунаев. Сам он скромно говорил о себе: «Я ничего не искал, ничего 

не просил. Всё принимаю, как из руки Божией». В своем творческом 

смирении, – Дунаев М.М. и сам стал героем русской литературы. 

[https://www.taday.ru/text/132156.html].  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Новгородцев П.И. 
 

СУЩЕСТВО РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО СОЗНАНИЯ
1
 

 

Меня могут спросит: почему это я, будучи не духовным лицом, 

ни богословом, берусь говорить о богословских предметах. И я 

отвечаю на это: если бы я был духовным лицом 

или богословом, я проповедовал бы и поучал; 

но будучи только сыном православной церкви, 

я хочу лишь уяснить и понять, в чем существо 

той веры, которую я исповедую. Я хочу 

следовать совету св. Ансельма: – я верю для 

того, чтобы понимать, готовый, по его же 

наставлению, в случаях таинственности и 

непостижимости преклониться пред высшей 

тайной – как говорил он. 

Но не ждите от меня богословских 

рассуждений или догматических толкований, какие мог бы дать 

изощренный в богословии, хотя бы и светский ученый. Я избираю 

для себя задачу, гораздо более скромную и более для меня 

доступную. Ведь православие, как и каждое другое религиозное 

исповедание, являясь определенной системой догматов и положений 

веры, в то же время есть и культурное творчество известного народа. 

Поэтому и рассматривать его можно не только с точки зрения 

догматической и богословской, но и с точки зрения культурно-

исторической и религиозно-философской.  

Конечно, между богословско-догматической стороной 

известной религии и ее культурно-историческим выражением всегда 

существует необходимое соотношение: догматы отражаются в 

сознании и в жизни. Но столь же несомненно, что одна, и та же 

религия и даже одно и то же религиозное исповедание различными 

народами усваиваются различно. Подобно тому, как христианство 

                                                           
1  Новгородцев П.И. Сочинения. – М.: Раритет, 1995. – С. 407-424. 

[http://www.odinblago.ru/pravosl_soznanie;  

http://az.lib.ru/n/nowgorodcew_p_i/text_1923_pravoslavie.shtml] 
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столь разнообразно воспринято разными народами, так и 

православие в разных местах понимается различно. Православные 

не только русские, но и греки, и сербы, и болгары и румыны, и 

абиссинцы. Но когда мы ближе сходимся на церковной почве с 

нашими единоверцами, мы тотчас же непосредственно ощущаем 

разницу их религиозного сознания и нашего. Очевидно, при 

единстве догматов может быть различное усвоение их, в 

соответствии с различием национальных характеров и культурных 

типов. Подобно каждому другому народу и мы, русские, вносим в 

понимание нашей веры особые национальные черты. Вот об этом то 

русском понимании православия я и хочу говорить в настоящем 

очерке.  

Если каждая форма религиозного сознания стремится быть 

близкой к своему первоисточнику, то в православии это стремление 

проявляется с особенной ясностью и настойчивостью. Русское 

православие, сколько ни носит оно национальный отпечаток, 

главную силу свою полагает в своей верности Божественной своей 

первооснове и первоначальным апостольским и святоотеческим 

учениям. Оно полагает, что существо его определяется прежде всего 

его соответствием с его вечной и всеобщей основой и что самая 

ценная особенность русского религиозного сознания заключается 

именно в том, что ему суждено было всего чище сохранить дух 

Христова учения. В этом смысле надлежит понимать все 

дальнейшие мои утверждения. Если я говорю далее об особенностях 

русского православного сознания, то центр тяжести я полагаю не в 

том, что это наше русское сознание, а в том, что это — сознание, 

оставшееся в некотором удивительном согласии с духом 

первоначального христианства. 

Но как найти исходное начало для нашего рассмотрения? Как 

определить тот основной принцип, который православное сознание 

признает самым главным путем к Богу и самым важным залогом 

своего проявления и утверждения в жизни? Мы прекрасно знаем, 

каков основной принцип католичества и каков основной принцип 

протестантства. Для католичества таким принципом является 

прежде всего авторитет церкви, как учреждения; тут на первый план 

выдвигается организация, власть и дисциплина церкви, приемлющей 

на себя спасение людей. Самым характерным выражением этого 
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принципа является идея теократии. Это прежде всего юридическое 

понимание христианства. В протестантском сознании на первый 

план выдвигается принцип свободы, принцип личного 

непосредственного обращения верующей души к Богу. Творческим 

началом и религиозной жизни, и религиозного сознания является 

личность. Тут в качестве главного пути религиозного сознания 

признается личная заслуга, личная ответственность человека перед 

Богом. Это по преимуществу этическое понимание 

христианства. 

Но каков основной принцип православия? Хотя на это в русской 

литературе давно уже дан определенный ответ, но этот ответ все 

еще не приобрел общего признания ни среди православных, и тем 

более среди католиков и протестантов. И католики, и протестанты 

все еще смотрят на православие сверху вниз, как на нечто 

отсталое и несовершенное, и полагают, что православная церковь 

нуждается в известном исправлении, чтобы встать на настоящий 

путь. Для католичества это исправление должно состоять в 

воссоединении с единой истинной христианской церковью, каковою 

является церковь католическая; для протестантства оно должно 

выразится в реформации, т. е. в обновлении церковных догматов и 

церковной жизни на основе свободного индивидуального сознания. 

Где у вас организация и дисциплина, где практическое влияние на 

жизнь, спрашивают у нас католики. Где у вас свободный научный 

дух и сила нравственной проповеди, спрашивают протестанты. И 

приходится нам признать, что нет у нас ни католической 

дисциплины, ни протестантской свободы. Но что же у нас есть и 

какой положительный принцип можем мы указать, как самый 

существенный по православному воззрению и для устроения жизни, 

и для утверждения веры? 

Я заметил выше, что этот принцип уже давно установлен в 

нашей литературе: это принцип в з а и м н о й  л ю б в и  в с е х  в о  

Х р и с т е .  Согласно с этим принципом, не то самое важное в 

религиозной жизни, что она строится на авторитете церковной 

организации, как говорят католики. и не то. что она утверждается на 

основе свободы, а то что она порождается благодатью всеобщей 

взаимной любви. И церковная организация, и свобода верующего 

сознания необходимы по православному воззрению для создания 
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религиозной жизни, но прежде их для верующих необходим дух 

взаимной любви, единение во Христе. Ни организация церкви, ни 

свобода верующего сознания не могут без этого получить 

правильного выражения. О истинно религиозной точки зрения они 

останутся бессильными и бесплодными, если не будут 

утверждаться, поддерживаться и восполняться даром взаимной 

любви, даром Божией благодати. Это, прежде всего и по 

преимуществу религиозно-мистическое понимание христианства.  

В этом русском православном созерцании прежде всего 

характерно то, как воспринимается и оценивается здесь начало 

любви. Во всех христианских исповеданиях заповедь любви 

является основной и определяющей, — без этого они и не были бы 

христианскими. Но в то время, как в других исповеданиях, особенно 

в протестантском, проявляется склонность придавать этой заповеди 

скорее моральный характер, в православии она получает 

подлинный религиозно-мистический смысл. По православному 

сознанию любовь есть больше, чем обычное свойство нравственно-

доброй человеческой воли: любовь есть чудо. По удачному 

выражению одного духовного проповедника, она или порождается 

продолжительным воспитанием в себе чувства добра, или 

высекается страданием, посещающим человека, или вымаливается у 

Бога молитвою. И в качестве чуда, любовь в этом смысле и творит 

чудеса, и невозможное делает возможным. И именно потому, что 

это не человеческое лишь свойство, а дар свыше, дар Божией 

милости. Это не просто любовь, а любовь во Христе, 

просвещенная и перерожденная соприсутствием Божией 

благодати. 

Но когда православное учение говорит о любви, оно полагает, 

что любовь в этом высшем религиозно-мистическом смысле, как 

любовь во Христе, носит в себе силу бесконечного расширения: в 

своем внутреннем идеальном существе и проявлении это любовь 

взаимная и всеобщая, связующая человека невидимой связью со 

всем человечеством. Любовь во Христе имеет это благодатное 

свойство возвышать отдельное человеческое сознание от 

единичности, оторванности и обособленности к соборности, 

целостности и вселенскости. Все эти понятия – любовь, соборность, 

целостность, вселенскость – для православного понимания 



 

 
405 

однозначущи, каждое вытекает из другого, и все вместе они 

содержатся в понятии любви во Христе. 

Но все эти понятия в русском православии получают еще и 

дальнейшее углубление в направлении связи и единства 

человечества. Благодатное творческое действие любви проявляется 

также и в том, что оно просветляет человеческое сознание чувством 

всеобщей и всецелой взаимной ответственности. Настоящая 

христианская любовь приводит человека к убеждению, что «всякий 

пред всеми, за всех и за все виноват». Это замечательное и 

глубокомысленное утверждение Достоевского как нельзя лучше 

раскрывает ту идею всеобщей солидарности и всеобщей 

ответственности людей друг за друга, которая так свойственна 

православному сознанию. Подобно тому, как Христос совершил 

дело искупления всего человечества, а не отдельных каких либо 

людей и не одного какого-либо народа, подобно тому, как явление 

на земле, страдания, крестная смерть и воскресение Сына Божия 

имеют не только субъективное, моральное, но также и объективное, 

мировое значение, так высший жребий связал и дальнейшую судьбу 

человечества на земле единством реальной круговой солидарности и 

ответственности. Не может быть так, чтобы отдельные люди или 

народы только для себя приобретали заслуги и только за себя 

отвечали: все живут для всех и все отвечают за всех. В этом 

воззрении, в этом веровании пред нами снова обнаруживается 

глубочайшее отличие нашего религиозного сознания от 

католического и протестантского. Католическое понимание в деле 

спасения ставит на первый план посредствующую роль церкви, как 

учреждения; протестантское — выдвигает идею личной 

ответственности человека пред Богом и личной заслуги в деле 

спасения: каждый отвечает за себя и спасается силой собственной 

веры.  

Православное сознание, напротив, основано на убеждении в 

общей нравственной и религиозной ответственности каждого за всех 

и всех за каждого: тут в основе лежит идея спасения людей не 

индивидуального и обособленного, а совместного и соборного, 

совершаемого действием и силой общего подвига веры, молитвы и 

любви. И вот почему, согласно православному воззрению, любовь, 

как зиждущее начало веры и жизни, по природе своей носит в себе 
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начала соборности и вселенскости. Только здесь, только в этом 

воззрении по настоящему преодолевается замкнутость 

индивидуализма, только здесь в корне побеждается состояние 

человеческого уединения и человеческой разобщенности. Что 

протестантизм индивидуалистичен, этого нет нужды доказывать, но 

не столь же ясно, что и католицизм не выходит из рамок 

индивидуализма.  

А между тем, несомненно, Владимир Соловьев был прав, когда 

в своем знаменитом докладе о средневековом мировоззрении он 

говорил, что существо этого мировоззрения приводит к идее 

индивидуального душеспасения. Церковь была здесь не столько 

всепроникающим нравственным общением, сколько 

возвышающимся над верующими учреждением, а потому и 

благодатные дары свои она считала возможным сообщать 

верующим не столько силою их внутреннего любовного общения во 

Христе, — что и составляет идеальную основу церковности, — а 

внешним актом церковных индульгенций, церковных установлений 

и предписаний. И в известном смысле эта средневековая традиция 

живет в католицизме и до сих пор. Ведь и сейчас церковное 

единство утверждается здесь на авторитете папы, на мощной 

организации и дисциплине, на политике и пропаганде, на 

дипломатическом искусстве иезуитов. Но при этих предпосылках и 

допущениях принцип церковности утрачивает свое подлинное 

существо, свой внутренний смысл н, простираясь вширь, теряет 

свою глубину. 

Убеждение православной церкви в своем значении и 

вселенском призвании вытекает, напротив, не из веры ее в свои 

внешние ресурсы, а из веры в силу той истины, которую она 

исповедует. Христианская православная церковь имеет значение 

вселенской не потому, что у нее есть церковная организация и 

миссионеры, а потому что она носит в себе свойства всемирной и 

всепокоряющей истины. Православному сознанию чужда и 

непонятна практика католицизма, допускающего возможность 

уловлять в свои сети новообращенных внешними средствами 

дипломатии и пропаганды. Оно исходит из мысли, что обращение к 

истинной вере обусловливается ее внутренним совершенством, 

помощью Божией, даром Духа Святого. Есть у Аристотеля 
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прекрасное выражение, объясняющее силу Божественного 

совершенства: оно движет, само оставаясь неподвижным, движет, 

становясь предметом страстных стремлений. Таково свойство 

каждого совершенства, что ему не нужно приходить в движение, 

суетно волноваться и употреблять усилия, чтобы привлекать к себе 

души и сердца. 

С этим связана известная пассивность, созерцательность 

православного сознания, и в этом отношении церковь православная 

и со стороны чужих, и со стороны своих подвергается иногда 

упрекам в односторонносги, в невнимании к земным, человеческим 

задачам. Церковь восточная, всецело обращенная к потустороннему 

миру, пренебрегла нравственным преобразованием мира здешнего и 

осталась на пути аскетизма и созерцательности, предоставив всю 

земную жизнь другим силам. Ранее Владимир Соловьев в том же 

духе судил о православной церкви, когда он говорил: «Восток, 

православный в богословии и неправославный в жизни, понял 

богочеловечность Христа, но не мог понять богочеловеческого 

значения церкви. Для него церковь была только святыня, данная 

свыше в окончательной форме, сохраняемая преданием и усвояемая 

благочестием. И поистине это есть самое первое в церкви, но для 

Востока это было и первое и последнее. Для него вся истина 

христианства, представляемая Церковью, была только над 

человечеством и прежде человечества. Но христианство есть истина 

богочеловечества, т.е. внутреннего единения Божества с 

человечеством во всем его составе. Церковь, или Царство Божие, не 

должна оставаться только над нами, быть только предметом 

нашего почитания и поклонения, – она должна быть также и в нас 

самих для всего человечества правящею силой и свободною 

жизнью. Церковь не есть только святыня, она также есть власть и 

свобода». «Привязавшись всецело к божественным основам 

церкви», Восток «забыл о ее совершении в человечестве. Но если 

церковь основана, это еще не значит, что она совершена, и что нам 

ничего не нужно делать для ее совершения». 

Против этих упреков необходимо заметить, что здесь 

естественная неполнота земного делания православной церкви 

принимается за принципиальное пренебрежение к земным делам и 

что этой неполноте противопоставляется не совершенство Царства 



 

 
408 

Божия, а лишь западный церковный идеал. Соловьев так и пишет — 

совершенно в духе католицизма: «церковь, или Царство Божие». Но, 

как прекрасно говорит более поздний истолкователь судеб церкви 

Карташев, «если бы Царство Божие было тождественно с Церковью, 

то по завету Своего Учителя Церковь не молилась бы непрестанно: 

«Да приидет Царствие Твое!» Значит, оно не пришло с приходом 

Церкви. «Когда придет совершенно, тогда то, что отчасти, 

упразднится.» Молясь о пришествии Царства, Церковь сама 

устремляется к своему эсхатологическому завершению, сама 

томится желанием выявить свою полноту, исполниться до конца, 

когда настанет Царство Христово на земле. Можно думать, что она 

отдаст тогда Домовладыке ключи Царствия, которому «не будет 

конца». Символ говорит это о Царстве Христовом, а не «о Церкви».  

Никогда православная церковь не отрицала задачи своего 

«совершения в человечестве»; она только отрицала западные пути к 

осуществлению этой задачи и различала с одной стороны 

эсхатологическую идею полноты совершенства, возможную лишь 

для Царства Христова, для чудесного перерождения нашей земли в 

новую землю, а с другой стороны исторические ступени 

относительного совершения, доступные видимой земной 

организации Церкви. Влад. Соловьев, который в известный период 

своей жизни склонялся к западным идеям, всецело становится на 

почву католического понимания теократии и говорит поэтому о 

возможности «всемирной организации истинной жизни», 

осуществляемой силою «духовной власти Церкви». Православное 

сознание отвергает эти притязания земной, хотя бы и духовной 

власти, и не верит в правильность тех путей, которыми шел 

Запад.  

Здесь важно в полной мере оценить то коренное убеждение 

православной церкви, что высшей опорой церковной жизни является 

не власть церкви. не организация и дисциплина, а благодатная сила 

взаимной любви и помощь Божия. На этом и церковь держится, и 

вселенская истина утверждается, согласно прекрасному 

литургическому возгласу: «возлюбим друг друга, да единомыслием 

исповемы». Как я уже сказал выше, это есть по преимуществу 

религиозно-мистическое понимание христианства. Католицизм и 

протестантизм, это — западные европейские решения религиозной 
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задачи, в них преобладает элемент человеческий, гуманистический. 

Православие есть, напротив, восточное, азиатское решение этой 

задачи, и потому оно ближе к первоначальному духу христианства, 

ближе к глубине религиозных сокровищ Востока. И его 

представление о церкви, и его учение о любви, и его мысли о путях 

к Богу обвеяны этим основным религиозно-мистическим 

ощущением, что в истинной церкви, в истинной любви, в истинной 

жизни незримо присутствует Бог, благодать Божия, благодать 

Христова, что здесь корень всего и что оторванные от этого корня 

все человеческие мысли и дела становятся бессильными и 

бесплодными. 

От этого так чужды православному сознанию и понятие 

внешнего авторитета, не усвояемого свободой, и представление о 

свободе, не освещаемой «светом, с неба сходящим», из одних 

человеческих сил и стремлений созидаемой. Православное учение 

есть учение о силе взаимной любви во Христе, но вместе с тем 

это есть и учение о свободе во Христе: одно связано с другим, и 

одно без другого немыслимо. 

Отсюда вытекают все основные свойства русского благочестия 

и Богопочитания, все особенности религиозной психологии 

православной верующей души. Не притязая на то, что я перечислю 

все эти свойства и особенности полностью, я укажу лишь те, 

которые представляются мне самыми главными. Они следующие: 

созерцательность, смирение, душевная простота, радость о Господе, 

потребность внешнего выражения религиозного чувства, чаяние 

Царства Божия. Я хочу характеризовать теперь каждое из этих 

свойств в отдельности. 

1 .  С о з е р ц а т е л ь н о с т ь  означает такую обращенность 

верующей души к Богу, при которой главные помыслы, стремления 

и упования сосредоточиваются на Божественном и небесном; 

человеческое, земное тут представляется второстепенным и в то же 

время несовершенным и непрочным. Отсюда и отсутствие 

настоящего внимания к мирским делам и практическим задачам. На 

западный взгляд в этом следует видеть нечто неправильное и 

недолжное. На самом деле это есть лишь подлинное выражение того 

религиозного сознания, которое принесено нам с Востока, откуда 

мы получили нашу религию. И на Западе, и у нас иногда видят 
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несчастье России в том, что у нас не было реформации, что у нас не 

произошло того обмирщения религии, того превращения 

христианской морали в методику и дисциплину ежедневной жизни, 

которое совершилось у западных народов. В действительности, от 

православия не может быть перехода к реформации, ибо 

православие по существу своему созерцательно, аскетично. Оно не 

только не исключает, но и требует влияния религии на, жизнь и по 

существу всегда и оказывало это влияние, но духу его совершенно 

противоречит то превращение религии в мораль, а морали в 

методику и дисциплину ежедневной жизни, к которому естественно 

приводит реформация. Реформация могла родиться в недрах 

католицизма, ибо и католицизм уже представляет собою 

обмирщенье религии, в реформации делается лишь дальнейший и 

притом решительный шаг по пути этого обмирщения, в конце 

концов совершенно отрывающий жизнь и мораль от религии. 

Православие, напротив, есть сохранение чистого существа религии, 

обращающей верующее сознание к Богу, а в мире ином, высшем, 

горнем указующей истинное средоточие человеческих мыслей и дел. 

Влияние на жизнь, на культуру, на государство, на быт 

осуществляется в православии иными путями, чем в западных 

исповеданиях: определяющими силами являются тут не авторитет, 

не дисциплина, не чувство долга, стоящее вне религии и 

переживающее ее, а признание заповедей Божиих, заповедей 

единения и любви и страх Божий, страх греха и проклятия. Жизнь 

определяется тут именно религией, а не моралью, так что без 

религии и морали не остается, и когда православный человек 

отпадает от религии, он может склониться к худшей бездне 

падения. Но это именно и свидетельствует, в какой мере он не может 

жить без религии и как все в православии держится религией. 

Когда, подобно Соловьеву, говорят о «Востоке, православном в 

богословии и неправославном в жизни», то тут упускают из вида, 

что для Востока «православие в жизни» осуществляется иными 

путями и измеряется иными мерами, чем для Запада: не степенью 

внешнего практического благоустройства, а силою ощущаемой 

связи жизни с ее божественными истоками. Что видим мы на Западе, 

в качестве последовательного развития принципа реформации? По 

яркой характеристике Константина Леонтьева, здесь «вместо 
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христианских загробных верований и аскетизма, явился земной, 

гуманный утилитаризм; вместо мысли о любви к Богу, о спасении 

души, о соединении с Христом, забота о всеобщем практическом 

благе. Христианство же настоящее представляется уже не 

божественным, в одно и то же время и отрадным, и страшным 

учением, а детским лепетом, аллегорией, моральной басней, дельное 

истолкование которой есть экономический и моральный 

утилитаризм.» Вот то обмирщенье христианства, к которому 

привела реформация, и с точки зрения православия идти в этом 

направлении значит не исправлять односторонности и 

недостаточность православного сознания, а выступать из области 

религии в область автономной без религиозной морали. Это две 

различных плоскости, между которыми нет перехода. 

«Неправославие в жизни», с православной точки зрения, может 

быть исправлено не реформацией, а только актом внутреннего 

всеобщего перерождения, чудесным образом укрепляющего в 

верующих чувства любви и страха Божия. Для православной церкви, 

в принципе не признающей путей внешней дисциплины и внешнего 

воздействия на совесть верующих, достижение православия в жизни 

есть задача бесконечно более трудная и таинственная, и 

православное понимание этой задачи ставит ее бесконечно выше 

методики и дисциплины ежедневной жизни: речь идет здесь 

именно о полном перерождении человека, о проявлении над ним 

чуда милости Божией. 

2 .  С м и р е н и е ,  – второе из названых свойств православного 

сознания — стоит в неразрывной связи с первым, с 

созерцательностью: истинная и подлинная обращенность верующей 

души к Богу непременно приводит к смирению, к сознанию 

ничтожества человеческих сил. И здесь опять мы обнаруживаем в 

русском православном сознании драгоценные следы Востока, 

отражения азиатского религиозно-мистического чувства. На Западе, 

в Европе, нет этих следов и отражений; тут не утвердилась заповедь 

смирения, и нет в чувствах и мыслях духа смирения. Ни 

католичество, ни протестантство не воспитали этого духа. Западный 

человек есть по преимуществу гордый человек, и чем далее на 

Запад, тем больше в нем гордости: француз более горд, чем немец; 

англичанин более горд, чем француз.  
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Западный человек—это человек, гордый своей культурой, своим 

образованием, своей наукой, своей дисциплиной, своей политикой. 

Он думает, что он все преодолел, все может; он думает, что его 

конституции и парламенты, что его демократии и республики. — 

верх человеческой мудрости, что тот путь, которым он идет, 

есть единственный путь к человеческому величию. С высокомерием 

смотрит он на отсталость своих восточных соседей и ожидает, 

что они усвоят его мудрость и пойдут его путями. Между тем 

именно мы, эти восточные соседи, имеем все основания звать 

европейское сознание к тому, чтобы оно сломило свою гордость и 

поняло смысл и значение подвига смирения. Ибо это значит звать на 

почву христианского и вообще религиозного сознания. Это 

мудрость, провозвещенная еще древне-еврейскими пророками, 

которые ничему так настойчиво не учили, как тому, что от гордости 

погибают и люди, и города, и царства. В ярких образах и грозных 

пророчествах ветхозаветные учители с удивительной силой 

говорили о тщете земного человеческого величия, о посрамлении 

гордыни человеческого самообольщения. Вот, например, 

замечательное место из книги пророка Авдия: «гордость сердца 

твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал на 

возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: кто низринет меня 

на землю? 

Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил 

гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь». 

Или другое место из книги пророка Исаии: 

«И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа 

сокровищам его, и наполнилась земля его конями, и нет числа 

колесницам его; и наполнилась земля его идолами: они поклоняются 

делу рук своих, тому, что сделали персты их. 

И преклонился человек, и унизился муж; и Ты не простишь их. 

Иди в скалу, и сокройся в землю от страха Господня и от славы 

величия Его. 

Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; 

и один Господь будет высок в тот день. 

Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное 

и на все превознесенное, — и оно будет унижено. 
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И на все кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все 

дубы Васанские. 

И на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы.   

И на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену. 

И на все корабли Фарсийские, и на все вожделенные украшения 

их. 

И падает величие человеческое, и высокое людское унизится, и 

один Господь будет высок в тот день». 

Этот дух смирения, это сознание ничтожества человеческой 

гордости и высокомерия составляет одну из коренных основ того 

религиозного сознания, которое пришло к нам с Востока из Азии. 

Россия, которая имеет это великое счастье не только географически, 

но и духовно наполовину принадлежать Азии, в глубине своего 

религиозного сознания носит этот дух смирения, как один из 

главных даров своей древней веры. 

3. Но с этим духом смирения тесно связана и та третья черта 

русского православного благочестия, которую я упомянул выше — 

это п р о с т о т а  д у ш е в н а я ,  сознание того, что религиозная 

истина есть простая истина, которая дается не научной 

изощренности, не критике, не само превозносящейся мудрости, не 

гордой своими завоеваниями культуре, а детской простоте души, 

простой наивной вере, смиренному преклонению пред тайнами 

величия Божия. Это сознание того, что «нищета духовная», о 

которой говорится в заповедях блаженства, есть лучший путь к 

постижению тайн Божиих. Простые галилейские рыбаки были 

первыми провозвестниками слов Спасителя, а познавший глубину 

человеческой мудрости апостол Павел с особым ударением 

приводит слова пророка Исаии: «погублю мудрость мудрецов, и 

разум разумных отвергну». «Потому что», — говорит он, — 

«немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее 

человеков». Это превосходство простоты, живущей светом Божиим, 

над мудростью просвещения человеческого, с особой яркостью 

ощущается в православном сознании. Нельзя не видеть 

замечательного совпадения в том, что и верный сын православной 

церкви Достоевский, и ушедший от церкви Толстой одинаково 

убеждены в том, что величайшие религиозные истины открываются 

простоте душевной, простому бесхитростному разуму народа. 
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Глубочайшие мотивы их народничества, вытекают не из 

идеализации народного быта, а из идеального представления о 

способности простого народного сознания находить пути к Богу. Их 

проповедь исходит из идеала евангельской простоты. Они как бы 

говорят нам: не увлекайтесь плодами культуры, ее богатством, ее 

пышностью, ее разнообразием; помните, что выше культуры сам 

народ, творящий дух народа; не ставьте культурных достижений 

между собой и народом, не отделяйте себя от народа высокой 

стеной культурных достижений, не превозноситесь и не тщитесь 

сделать из культуры Вавилонской башни высотою до небес. 

4. Следующее свойство православного сознания, которое мы 

должны объяснить, есть р а д о с т ь  о  Г о с п о д е .  Наблюдатели и 

знатоки русской монастырской жизни отмечают, насколько 

постоянной является эта черта даже у затворников и подвижников, 

— радость и какая-то снисходительность к людям, к человеческим 

слабостям. Почему радость? Почему не печаль? не мрак? не уныние 

и сокрушение о грехах? — Потому что в сознании живет радостная 

весть: «Христос воскресе!» «Христос посреди нас!» Потому что 

искупление стерло главу змия, потому что то основное и первое 

религиозное представление, что мир во зле лежит, что грех и 

страдание его изначальны и неизбежны, восполнено новой высшей 

вестью, — вестью о явлении Христа миру, о сошествии Бога на 

землю к людям. В озарении этого высшего света, который никакая 

тьма объять не может, все грехи и слабости человеческие 

представляются искупленными, для них есть выход, есть прощение, 

есть надежда на спасение. Если в католическом религиозном 

сознании преобладает осеннее настроение грусти, то в православном 

ярко выделяется настроение весеннее, радость восстановления и 

возрождения. И как прекрасно отметил в свое время еще Гоголь, 

нигде так, как на Руси, не празднуется праздник Воскресения 

Христова, этот «праздников праздник и торжество из торжеств.» 

Общему духу католичества соответствует образ Великого 

Инквизитора, образ грозного, карающего Торквемады. Напротив, 

духу православной церкви отвечают характеры Сергия 

Радонежского, Серафима Саровского и многих других сияющих, 

светлых и радостных русских святителей и подвижников. И 

замечательно, что и в том религиозном сознании, которое, удаляясь 
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от православия, сохраняет все же следы его, живет эта черта радости 

и обеспеченности в Господе. Так, Толстой при всем своем 

рационализме, при всей замкнутости и уединенности своего 

религиозного чувства, при разрыве с церковью, все же чувствует по 

православному, когда он говорит о религиозном чувстве в 

следующих выражениях: «главное в этом чувстве, — сознание 

полной обеспеченности, сознание того, что Он есть, Он благ, Он 

меня знает, и я весь окружен Им, от Него пришел, к Нему иду, 

составляю часть Его, детище Его: все, что кажется дурным, кажется 

таким только потому, что я верю себе, а не Ему, и из жизни этой, в 

которой так легко делать Его волю, потому что воля эта вместе с тем 

и моя, никуда не могу упасть, как только в Hero, а в Нем полная 

радость и благо.» 

5. Рядом с этим чувством — радостью о Господе стоит та 

особенность православного сознания, которую я назвал выше 

п о т р е б н о с т ь ю  в н е ш н е г о  о б н а р у ж е н и я  

р е л и г и о з н о г о  ч у в с т в а .  Я разумею под этим стремление 

проявить обращение своих мыслей и чувств к Богу во внешних 

знаках, символах и действиях. В особенности протестанта поражают 

в собраниях наших молящихся те с виду внешние проявления 

благочестия, которые так свойственны православному человеку: 

свечи, просфоры, целование икон и креста, осенение крестным 

знамением, коленопреклонение. Даже просвещенные и тонкие 

наблюдатели русской жизни из иностранцев склонны указывать на 

эти выражения религиозного чувства, как на какую-то непонятную 

отсталость, как на чисто внешнее отношение к Богу, 

исчерпывающееся выполнением внешних действий и лишенное 

всякого внутреннего содержания. Им кажется, будто вместо 

необходимого внутреннего самоуглубления тут господствует 

исключительно внешнее понимание религии. Для протестантского 

сознания, которое полагает всю силу молитвенного обращения к 

Богу в сосредоточении духа, в концентрации, в уходе внутрь себя, 

все внешнее кажется излишним, отвлекающим от самоуглубления. 

Понятно, если при таком понимании у протестантов в отношении к 

проявлениям православного благочестия происходит своего рода 

оптический обман: они видят внешнее и не видят того внутреннего, 

которое за ним скрывается. Они не видят, что в этих проявлениях 
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сказывается активный порыв верующей души, стремление ее выйти 

из себя и войти в общение с Богом, что именно в такого рода 

внешних действиях обнаруживается мистическое стремление 

преклонится, простереться перед Господом, возжечь пред Ним 

пламень своей веры, приобщиться к Его милости и помощи, 

вымолить и выплакать эту милость и помощь. 

И когда с другой стороны протестантские писатели упрекают 

православную церковь в том, что в своих церковных службах она 

недостаточно развила практику духовных поучений, что она мало 

заботится о нравственном руководстве своей паствы, то тут 

повторяется тот же оптический обман и продолжается то же 

недоразумение. Для протестанта в его церковной службе, сред голых 

стен его храма самое главное выслушать нравоучительную 

проповедь, исполнить положенные песнопения и молитвы, 

имеющия целью то же нравственное сосредоточение и 

самоочищение. Главное полагается тут в человеческом воздействии 

и в личном самоуглублении. Напротив, для православного самое 

главное в церковной службе действие на верующих Божией 

благодати, приобщение их Божией благодати. Не человеческое 

воздействие является здесь определяющим, а действие Божеское, не 

простое нравственное воспитание, а мистическое единение с Богом 

представляется здесь целью. Благодатная сила евхаристии и 

литургических священнодействий, в которых таинственно сходит на 

молящихся благодать Божия, — вот высшее средоточие церковных 

служений и молитвенных возношений. Возглас священнослужителя: 

«Благодать Господа Нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и 

причастие святого Духа буди со всеми вами» — призывает дары 

Божией благодати на всех присутствующих на литургии, в том 

числе и на тех, кто в данный день не причащается св. Таин. 

Это две стороны одного и того же отношения. стремление не 

только внутренне, но и во внешних проявлениях, при помощи 

видимых знаков и символов вознести свои мысли и чувства к Богу и 

восприятие Божественной благодати, сообщающейся в таинствах и 

священнодействиях. И сравнительно с этим таинственным 

действием Божией милости на человеческую душу, могущественно 

воспитывающим и ведущим человека в жизни, то воспитательное 

действие слова человеческого, к которому стремится 
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нравоучительная проповедь, имеет совершенно второстепенное 

значение. 

С этой стороны к православию бесконечно ближе католичество; 

в католичестве также приняты внешние выражения молитвенного 

обращения к Богу. Но поскольку и в этом отношении здесь 

преобладает дисциплина, организованность и упорядоченность, 

свобода индивидуального приобщения верующей души к общей 

молитве в католическом обряде в известной мере парализована. 

Напротив, в протестантизме эта свобода доведена до того, что 

церковная служба переходит тут в простой культ морали, в 

текучее рациональное нравоучение, которое стоит на пороге или к 

пантеизму, или к безбожию. 

...Собравшися в дорогу, / В последний раз здесь вера предстоит, 

как говорит Тютчев. 

 

6. Мне остается разъяснить последнее из упомянутых мною 

свойств православного сознания, — ч а я н и е  Ц а р с т в а  Божия . 

Как я уже говорил выше, православному сознанию чуждо 

отождествление видимой земной Церкви с Царством Божиим. Оно 

ищет и чает царства Божия, как порядка реального, но в некоторых 

особых чудесных условиях достигаемого. Царства Божия нельзя 

построить в порядке земного делания, и тем не менее вся жизнь 

земная должна быть обвеяна мыслью об этом чаемом Царстве. В 

народных представлениях это верование облекается то в образ 

праведной земли, в некотором неведомом месте существующей, то в 

сказание о невидимом граде Китеже, сокрытом от человеческих 

взоров на дне озера. Глубочайший смысл этих представлений 

заключается в том, что земная человеческая жизнь никогда не может 

притязать на совершенство и правду, что всегда нужно стремиться и 

тяготеть к правде высшей, что только освещая нездешним светом 

наши земные мысли и дела, только основывая их на «чувстве 

соприкосновения своего таинственным мирам иным», на чаянии 

Царства Божия, можно устроить правильно нашу жизнь. 

И здесь опять православное сознание идет своим особым путем, 

несходным с путями католицизма и протестантизма. Католицизм 

полагает, что Царство Божие есть не только чаяние, но и 

осуществляющаяся в истории католической церкви 
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действительность; в этой церкви оно имеет свое видимое земное 

воплощение. Напротив, протестантизм настолько отделяет земную 

действительность от религиозных чаяний, что религия становится 

частным делом личного сознания, а культура, общественность, 

государственность объявляются автономными областями 

самобытного светского строительства. Православие, полагая, что 

Царство Божие вполне осуществимо лишь в последние дни, а ныне 

должно лишь освещать незримым светом все наше земное 

строительство, стоит как бы посредине между крайностями 

обмирщения Божественного идеала и отречения от него. 

Я как будто бы закончил свое изложение и ответил, как умел, на 

поставленную тему. Но вместе с тем я живо чувствую всю 

неполноту моих разъяснений. Пусть другие, более меня знающие, 

восполнят и исправят сказанное. Наступило время, когда все мы 

нуждаемся в некоторых новых и простых объяснениях существа 

нашей веры. ее древняя сущность должна остаться незыблемой, но 

она должна по новому уясниться новому сознанию. Для нас, 

переживших неслыханные, катастрофические события, многое 

теперь приоткрывается и уясняется из того, что ранее было неясно, к 

чему относились мы невнимательно. Открываются для нас с 

небывалой ясностью и драгоценные сокровища нашей веры. 

Подойти к пониманию этих сокровищ было и моей задачей в 

настоящем очерке. Но говоря о свойствах нашей веры, я менее всего 

хотел бы призывать к горделивому сознанию своего превосходства 

над Западом. Мысль моя отнюдь не заключается в том, что нам надо 

кичиться или хвалиться нашей верой. Нет, нам прежде всего самим 

надо сделаться достойными ее. Чудные дары и сокровища 

скрываются в глубине православного сознания, но мы и сами не 

всегда умеем пользоваться ими, и другим не умеем их показать, 

и самим себе не умеем их уяснить, и жизнью своей не умеем их 

оправдать. 

Так и в благодатной земле нашей заключены неисчерпаемые 

залежи всяких богатств и всякого плодородия и обилия, а вот она 

иссохла и закрылась для человека, и не приемлет зерна, бросаемого 

рукой человеческой, и не открывает недр своих. Ибо не сумел 

человек беречь и любить ее и захотел жребия иного, не того, 
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который по заповеди Божией призывает его к смирению, любви и 

труду; и откроется она лишь подвигу смирения и любви. 

Подобно этому и в вере нашей есть сокровища и богатства, 

которых не знали мы и не ценили, и открываются они нам теперь 

чрез величайшие испытания и страдания. И когда мы полнее и 

глубже проникнем в их существо, тогда и душа России откроется 

нам, и родина наша снова станет нам открытой и доступной... 
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Дунаев М.М. 
 

 

ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

Часть I 
 

Вступление 
1
 

 

Мы так привыкли к утверждению 

высоты и уникальности русской 

классической литературы, что истина эта 

стала для нас давно избитою, не требующей 

доказательств и особых размышлений. А это 

дурно: не желая размышлять, пользуясь ещё 

школьных лет шаблонами, мы своеобразие 

отечественной словесности плохо сознаём и 

чаще ограничиваемся чванливой 

уверенностью в художественном 

превосходстве творений русских гениев над 

всеми прочими и в их количественном 

изобилии по сравнению с иными европейскими литературами — чем 

лишь питаем собственную гордыню, не более того. 

По многим причинам, свойства объективного и субъективного, 

основное своеобразие русской классической литературы 

многочисленными её исследователями и критиками было мало 

затронуто. Приходится согласиться с выводом И.А.Есаулова, как то 

ни прискорбно: «К сожалению, нужно признать, что истории 

русской литературы как научной дисциплины, которая бы хоть в 

какой-то степени совпадала в своих основных аксиологических 

                                                           
1
  Дунаев М.М. Православие и русская литература. В 6-ти частях. Ч. I и II. Изд-ние 

второе, исправленное, дополненное. – М., Христианская литература. 2001.- С.3-18 

[https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/] 

Жирным шрифтом выделены мысли и смыслы содержания текста, 

подтверждающие идею Библейской методологии и религиозно-научного 

синкретизма. Курсивом отмечены тексты, в которых заявлены критические 

замечания, заявленные как атеистические, секулярные или богоборческие.  



 

 
421 

координатах с аксиологией объекта своего описания, пока ещё не 

существует»
1
. 

Важнейшее в нашей отечественной словесности — её 

православное миропонимание, религиозный характер 

отображения реальности. Религиозность же литературы не в 

какой-то связи с церковной жизнью проявляется, равно как и не в 

исключительном внимании к сюжетам Священного Писания — 

отнюдь не в том. Но: в особом способе воззрения на мир. 

Литература нового времени принадлежит секулярной культуре, 

она и не может быть сугубо церковной. Однако Православие на 

протяжении веков так воспитывало русского человека, так 

учило его осмыслять своё бытие, что он, даже видимо порывая с 

верою, не мог отрешиться от привитого народу миросозерцания. 

Доверимся для начала взгляду со стороны, вдумаемся: как 

нерусские литераторы воспринимали создания писателей русских. 

Стефан Цвейг: «Раскройте любую из пятидесяти тысяч книг, 

ежегодно производимых в Европе. О чём они говорят? О счастье. 

Женщина хочет мужа или некто хочет разбогатеть, стать 

могущественным, и уважаемым, У Диккенса целью всех стремлений 

будет миловидный коттедж на лоне природы с весёлой толпой 

детей, у Бальзака — замок с титулом пэра и миллионами. И, если мы 

оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, в низких комнатах и светлых 

залах — чего хотят там люди? — Быть счастливыми, довольными, 

богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского 

стремится к этому? — Никто. Ни один»
2
. 

Турецкий переводчик и критик Э.Гюней: «Идеалом героев, 

созданных Диккенсом, является хороший дом, счастливая семейная 

жизнь. Герои Бальзака стремятся приобрести великолепные замки, 

накопить миллионы. Однако ни герои Тургенева, ни герои 

Достоевского, ни герои Толстого не ищут ничего подобного. <…> 

Русские писатели требуют очень многого от людей. Они не 

согласны с тем, чтобы люди ставили на первый план свои 

интересы и свой эгоизм»
3
. 

Украинский писатель Иван Франко: «… если произведения 

литератур европейских нам нравились, волновали наш эстетический 

вкус и нашу фантазию, то произведения русских мучили нас, 

задевали нашу совесть, пробуждали в нас человека…»
4
. 

https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p1
https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p2
https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p3
https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p4
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У русского же писателя, А.И. Солженицына, выражено это ещё 

определённее: «Чем отличаются русские литературные герои от 

западноевропейских? Самые излюбленные герои западных 

писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег. А русского 

героя не корми, не пои — он ищет справедливости и добра»
5
. 

Совесть утверждалась нашими писателями как основная 

мера всех вещей. Вот что сущностно: не частные вопросы, но 

важнейшие, всеобщие — волновали сознание и душу творцов 

русской литературы. И в этом она едина на протяжении всей ее 

истории — от великого «Слова о Законе и Благодати» митрополита 

Илариона. Новая литература, хотя мы и выделяем её особо, и 

созидалась на традициях предшествующих веков, традиции же эти 

были освящены идеалами Православия. 

«Русская культура — «запечатленная» печатью 

тысячелетий: крещением в Православии. Этим и утвердилась 

духовная сущность русского народа, его истории и просвещения, — 

утвердил И.С. Шмелёв. — <…> Наша литература — тоже 

«запечатленная»: она исключительно глубока, «строга», как, быть 

может, ни одна из литератур в мире, и целомудренна. Она как бы 

спаивает-вяжет Землю с Небом. В ней почти всегда — «вопросы», 

стремленья «раскрыть тайну», попытки найти разгадку мировых 

загадок, поставленных человечеству Неведомым: о Боге, о Бытии, о 

смысле жизни, о правде и кривде, о Зле-Грехе, о том, что будет 

там… и есть ли это там?.. <…> Русская литература — не 

любование «красотой», не развлекание, не услужение забаве, а 

именно служение, как бы религиозное служение»
6
. 

Именно Православие повлияло на пристальное внимание 

человека к своей духовной сущности, на внутреннее 

самоуглубление, отражённое литературой. Это и вообще основа 

русского миропонимания и русского способа бытия в мире. 

Выдающийся русский философ И.В. Киреевский писал об этом так: 

«Западный человек искал развитием внешних средств облегчить 

тяжесть внутренних недостатков. Русский человек стремился 

внутренним возвышением над внешними потребностями 

избегнуть тяжести внешних нужд»
7
. 

И это могло быть определено только православным 

мироосмыслением. Ибо само лежащее в основе Православия 

https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p5
https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p6
https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p7


 

 
423 

понимание спасения — то есть цели всего земного бытия — 

существенно отличается от того, что мы можем обнаружить в 

западных конфессиях. Западный человек понимает спасение как 

воздаяние за некое доброе делание (католицизм) либо как то, что он 

получает только в силу веры (протестантизм). Католик своё 

спасение «зарабатывает», трудом добродетели «выкупает» 

собственный грех. Для протестанта проблема не выявляется даже 

так: по его суждению, за него уже «заплатил» Спаситель. 

Протестантизм вообще снимает вопрос о необходимости добрых 

дел для спасения, нацеливает человека на внешнюю практическую 

деятельность как на основное содержание его бытия в мире. 

Спасение в Православии осмысляется как внутреннее 

перерождение человека, его преображение духовное, ведущее к 

обожению. Преподобный Исаак Сирин писал: «Добродетель есть 

матерь печали; от печали рождается смирение; смирению дается 

благодать. И воздаяние потом бывает уже не добродетели, и не 

труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно 

утрачено, то первые будут напрасны»
8
. 

Это поразительно: не добродетель увенчивается наградою и не 

доброе делание ради неё, но — смирение! Без смирения и 

добродетель напрасна! Грех нельзя «отработать» добрыми делами, 

его (грех) можно избыть лишь внутренним перерождением, 

начало которому есть смирение. 

«Говорящие или делающие что-либо без смирения, — 

предупреждал преподобный Григорий Синаит, — подобны 

строящему храмину зимою или без цемента»
9
. Вот откуда 

проистекает сосредоточенное внимание всякого православного, 

истинно православного, — к внутреннему деланию, к 

внутреннему человеку. «Ибо по внутреннему человеку нахожу 

удовольствие в законе Божием» (Рим. 7:22). 

Но почему именно смирение в основе спасения? Потому, что 

оно устанавливает систему истинных критериев трезвой оценки 

реального состояния внутреннего мира человека. Стремление 

соответствовать евангельскому пониманию добродетели, быть 

совершенным, как совершен Отец Небесный (Мф. 5:48), — сразу 

же позволяет каждому ясно увидеть истинную греховность 

собственной души («добродетель есть матерь печали»). Стремление 

https://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin/
https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p8
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Sinait/
https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p9
http://azbyka.ru/biblia/?Rom.7:22
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:48
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к добродетели при этом становится не целью, а средством 

самопознания человека, познания им невозможности только 

собственными усилиями искоренить грех, побороть страсти, — что в 

христианской аскетике и именуется смирением («от печали 

рождается смирение»). Смирение есть познание необходимости в 

Спасителе. Осознание невозможности спастись одними лишь 

собственными усилиями, взывание к помощи Божией, 

памятование: «человекам это невозможно, Богу же все 

возможно» (Мф. 19:26) – такое-то смирение и становится 

основою спасения («смирению дается благодать»). Превращение 

же добродетели в самоцель может породить в душе надмение при 

достижении (не только мнимом, но и подлинном) этой цели, может 

привести к упоению собственным совершенством и тем усилить 

гордыню человеческую, источник мирового зла. Таков путь фарисея 

(Лк. 18:10–14). Оттого и учит нас святой подвижник: без смирения 

добродетель напрасна. Без смирения человек не сознаёт своей 

нужды в Спасителе. Себя самого он мнит совершителем 

собственного спасения. То есть становится, в конечном итоге, 

анти-христианином. 

И вот мы видим: Православие устанавливает единственно 

истинную точку зрения на жизнь – и это-то усваивает (не всегда в 

полноте) русская литература в качестве основной идеи, становясь 

таким образом православною по духу своему. 

Православная литература учит православному же 

воззрению на человека, устанавливает правильный взгляд на 

внутренний мир человека, определяет важнейший критерий 

оценки внутреннего бытия человека: смирение. 

Так мы, к слову сказать, ещё раз убеждаемся, что религиозные 

догматы, которые представляются многим как нечто далекое от 

жизни, схоластически-абстрактное, предмет бессмысленных 

богословских словопрений, на самом деле определяющим 

образом воздействуют на миропонимание человека, осознание 

им своего места в бытии, на его метод мышления. Более того: 

религиозные догматы формировали характер нации, 

политическое и экономическое своеобразие её истории, судьбу 

народов. 

Вот почему новая русская литература (вслед за древнерусскою) 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.19:26
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.18:10-14
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задачу свою и смысл существования видела в возжигании и 

поддерживании духовного огня в сердцах человеческих. Вот 

откуда идет и признание совести мерилом всех жизненных 

ценностей. Своё творчество русские писатели сознавали как 

служение пророческое (чего остальная, католическая и 

протестантская, Европа не знала), отношение к деятелям 

литературы как к духовидцам, прорицателям сохранилось в 

русском сознании до сих пор — пусть и приглушённо уже. 

Это чутко воспринял и точно выразил  Н.А. Бердяев: «… В 

русской литературе, у великих русских писателей религиозные 

темы и религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо 

литературе мира. <…> Вся наша литература XIX века ранена 

христианской темой, вся она ищет спасения, вся она ищет 

избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой 

личности, народа, человечества, мира. В самых значительных 

своих творениях она проникнута религиозной мыслью. <…> 

Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую 

литературу христианской, даже тогда, когда в сознании своем 

русские писатели отступали от христианской веры»
10

. 

Важно, что и те процессы в литературе XIX столетия, 

которые развивались как бы вне православной традиции, 

характерны не индифферентизмом по отношению к религии, но 

активным отталкиванием от неё, противостоянием Православию. 

Это позволяет рассматривать и названные процессы в тесной связи с 

общим ходом всего литературного творчества русских классиков. 

Осваивается эмигрантское наследие, появляются глубокие 

исследования творчества русских классиков, выполненные 

литературоведами отечественными. Однако мы находимся лишь у 

истоков долгого процесса обновлённого исторического познания 

русской литературы. Становится ясной важнейшая задача такого 

познания: переход от социального или чисто эстетического 

анализа литературы к религиозному. Наша литература была 

(воспользуемся гоголевским образом) «незримой ступенью» ко 

Христу, она преимущественно отразила то испытание верой, 

которое совершалось в жизни народа и отдельного человека, 

которое, собственно, и есть главное испытание, коему подвержены 

мы в земной жизни. 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Berdyaev/
https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p10
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В последнее время выявилась сущностная опасность, 

искажающая религиозное восприятие всех проявлений бытия, в 

частности и литературы: создаётся некое мировоззрение, которое 

можно бы назвать православием без берегов, православием 

самочинным, не признающим никаких критериев истины, кроме 

собственных претензий и собственного невежества. Нужно 

заметить, что это становится общей бедой нашего 

литературоведения: слишком многие на основании каких-то 

внешних совпадений торопятся сделать далеко идущие выводы 

относительно якобы христианского смысла тех или иных 

художественных образов. Истина становится неважною: главное 

— была бы интересная версия. Впрочем, так было и прежде, теперь 

же в сферу литературоведческих фокусов включаются и псевдо-

религиозные догадки. Сугубо православными объявляются ныне и те 

писатели, которые по духу своему — неправославны и даже 

антиправославны. 

Так обостряется вопрос о критериях православности 

мировоззрения и творчества любого художника. В наших 

размышлениях о важнейшем в отечественной литературе (как и в 

самом осмыслении жизни у русских писателей) — на что опереться, 

чтобы понять сущностное? Как писал Гоголь: «Выше того не 

выдумать, что уже есть в Евангелии»
11

. Разумеется, каждый 

православный человек должен отыскивать критерий истины в 

евангельских откровениях, должен все свои рассуждения, как и 

всё вообще, порождённое человеческим разумом, — поверять 

словом Спасителя. 

Как бы ни тяжко было чьей-то гордыне, нужно признать, 

что нет иных критериев Православия, которые бы пребывали 

вне Священного Писания и Священного Предания Церкви 

Христовой, вне догматов православного вероучения. 

Иерархическое истолкование любого явления возможно 

только при знании подлинной иерархии ценностей, а она 

содержится единственно в христианстве. Однако в современной 

общественной мысли активно навязывается либеральная идея 

отвержения необходимости христианских критериев при оценке 

любых проявлений бытия, — эта же идея распространяется и в 

сфере науки о литературе. Аргумент прост: долгое время 

https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p11
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повсеместно навязывались марксистские критерии, объявлялись 

абсолютными, что лишь ограничивало свободу мысли, а в 

результате они оказались вовсе не беспорочными, и целая область 

мироосмысления рухнула, обессмыслились плоды многих научных 

трудов, обнаружились трагедии многих жизней; теперь же 

предлагается то же самое, с небольшою разницей: прежде 

ссылались с обязательностью на классиков марксизма, ныне — на 

Евангелие и Святых Отцов. А итог един. 

Возразим. Всё-таки, позволим себе заметить, между Христом и 

Марксом есть же различие? И ошибочно полагать, будто ссылки на 

Евангелие совершаются по примеру марксистской методологии: как 

раз наоборот. Достаточно взять любой святоотеческий труд, 

чтобы убедиться, как последовательно осуществляется автором 

опора на Писание в каждой высказываемой мысли. Иначе и 

быть не может: истинность любого суждения должна поверяться 

Истиною высшего уровня. Это и есть иерархический принцип 

мышления. Марксизм принял именно эту методологию, и не мог 

иначе: дьявол — обезьяна Бога. И иерархия утверждалась 

обезьянья. Но разве можно отвергать Божий лик, если дьявол 

строит рядом свои гримасы? Марксистская методология 

отброшена, но в православном мышлении сохраняется, как и 

прежде, опора на Истину. 

Марксистское мышление нормативно. Христианское также 

нормативно. Только нормы у них совершенно различны. Отвергая 

одни, следует сохранять верность другим. Нe нормативность 

дурна сама по себе, а увлечённость дурными же нормами. 

Всякий исследователь обязан обрести для себя истинные 

критерии оценки предмета своего исследования. А таковые – 

единственно в Православии. 

И в литературоведении – исследование должно строиться на 

основе истин, восходящих к авторитетному для всякого 

верующего источнику. Этим источником не может быть ничто 

иное, кроме Священного Писания и Священного Предания 

Церкви. 

Собственно, методология научного православного 

литературоведения точно определена святителем Тихоном 

Задонским (хотя смысл его суждения, конечно, значительно шире): 

https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij/
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«Что сынам века сего зеркало, тое да будет нам Евангелие и 

непорочное житие Христово. Они посматривают в зеркала и 

исправляют тело свое и пороки на лице очищают. …Предложим 

убо и мы перед душевными нашими очами чистое сие зеркало и 

посмотрим на тое: сообразно ли наше житие житию 

Христову?»
12

. 

Так и в науке: всякую мысль поверять должно, заглядывая 

в то зеркало: сообразны ли предлагаемые нам идеи истине 

Христовой? 

Какова ценность любой предлагаемой идеи, системы идей, чем 

поверять их ценность? О. Павел Флоренский о том говорил: 

«Надлежащую, т.е. единственно содержательную форму этой 

ценности можно найти, лишь вставив изучаемый феномен 

внутрь какой-либо строгой монистической системы, 

правомочной оценивать эту культуру»
13

. 

Марксизм следовал тому неукоснительно, постоянно держа 

перед собою своё кривое зеркало. Оттого всё и пошло вкривь и 

вкось. Так неужто оттого, что та кривизна всё искажала, и не 

могла не искажать, нам теперь и прямым зеркалом нужно 

пренебречь? Странная логика. 

Опору для осмысления русской литературы найдём в 

Нагорной проповеди: 

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 

истребляют и где воры подкопывают и крадут; но собирайте 

себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 

воры не подкопывают и не крадут…» (Мф. 6:19–20). 

В этой великой заповеди определена сокровенная суть двух 

пониманий смысла человеческой жизни, как и двух 

мировоззрений, двух различных типов мышления, двух типов 

культуры. В этих словах Христа — указание на смысл того 

разделения, которое Он принес в мир (Лк. 12:51–53). Две 

системы жизненных ценностей, связанных с тою или иною 

ориентацией человека в земном мире, обусловливают и 

различие в понимании добра и зла вообще. 

Ведь если не мудрствовать лукаво, то всякий из нас понимает 

под добром то, что так или иначе споспешествует достижению 

сознаваемой нами цели бытия. Под злом — то, что препятствует 

https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p12
https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/
https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p13
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:19-20
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.12:51-53
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такому достижению. И если кто-то ставит перед собою 

исключительно материальные цели (собирание сокровищ на земле), 

то все духовное станет лишь мешать ему и восприниматься как зло. 

И наоборот. 

Культурологи выделяют в связи с этим два типа культуры — 

сотериологический (от греческого «сотерио», спасение) и 

эвдемонический (от греческого «эвдемония», счастье). Переходом от 

первого ко второму в европейской истории стала, как известно, 

эпоха Возрождения, возродившая именно пристальное внимание к 

земным сокровищам — и предпочтение их. На Руси то совершалось 

гораздо позднее. И совершенно логично, что приверженцы 

сокровищ земных объявили тяготение к духовному, возвышение 

небесного над земным — косностью и отсталостью. 

Предпочтение того или иного — дело совести и свободы 

каждого. Нужно лишь ясно сознавать, что столь прославляемая 

ныне западная цивилизация есть не что иное, как стремление к 

абсолютной полноте наслаждения сокровищами на земле. И так 

называемый прогресс — отыскание все более совершенных средств 

к овладению такими сокровищами. 

Стремление к земному понятно и близко каждому: объяснять, 

что это такое — нет нужды. Следует лишь уточнить, что к земному 

относятся не только непосредственные материальные блага и 

связанные с ними чувственные наслаждения, но порою и отказ от 

исключительно материальных ценностей ради, например, земной 

власти (вспомним внешний аскетизм многих тиранов и деспотов), 

славы, тяги к самоутверждению в обществе и т.п. Даже то, что иным 

представляется принадлежностью чисто духовной сферы, — также 

может стать ценностью чисто земною. Например, эстетические 

переживания, превращаемые в самоцель — ради эгоистического 

душевного наслаждения. Или любовь, понимаемая как обладание 

(не в физиологическом только, а и в нравственном смысле). Даже 

нравственные поиски, когда они совершаются ради отыскания 

средств для более благополучного земного обустройства, — и они 

могут оказаться бездуховными в своей основе. Так случилось со 

Львом Толстым, например, отвергшим мысль о спасении, а из всего 

учения Христа воспринявшим лишь моральные постулаты, которые 

он хотел именно приспособить для устроения общественного 
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бытия, но ценность которых в отрыве от Божественного 

Откровения оказалась весьма сомнительной. Сокровищем земным 

может оказаться в умах людей и Церковь Христова, когда ее 

начинают рассматривать, подобно иным политикам-прагматикам, 

лишь как средство, пригодное для использования в борьбе за власть. 

Так или иначе, но тяга к сокровищам земным наблюдается на 

всех уровнях нашего земного существования. И она не может не 

стать предметом философского и эстетического осмысления. 

Но где критерий собирания сокровищ? Как точно определить, 

что именно собирает человек? Ведь в силу необходимости каждый 

вынужден же существовать в земном мире и не может обходиться 

вовсе без земных, материальных вещей, связей, мыслей. Христос 

Спаситель обозначил такой критерий ясно и просто: «Ибо, где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). К чему 

прикипаем мы сердцем — это ведь мы вполне ощущаем, если 

начинаем вслушиваться в голос совести (отчего мы так часто и 

глушим её, чтобы отогнать от себя неприглядную истину). 

Вот главная тема русской литературы — противоборство 

двух раздирающих душу и сердце наши стремлений — к 

сокровищам небесным и сокровищам земным. Это тема, 

проблема не просто литературы исключительно, это проблема 

жизни, творческих поисков (нередко — метаний) и самих 

писателей, путь которых был отнюдь не прямым и 

направленным лишь к Горним высотам, но отмеченным 

многими ошибками, падениями, отступлениями от Истины. 

Но — что есть Истина? Вопрос вековечный. Правда, для 

православного сознания такой проблемы нет и не может быть: это 

вопрос Понтийского Пилата. В Православии: Истина есть 

полнота Личности Христа Спасителя. Православие не занято 

поиском Истины, но заботит каждого человека раскрытием Её 

для себя, мучительным сознаванием своей удалённости от 

Истины, направляет внимание ко внутреннему человеку. И 

каждый начинает сознавать в себе (а не вне себя) то страшное 

противостояние добра и зла, какое определяет конечную судьбу 

нашу не во времени, но в вечности. 

Человек обречён на выбор между добром и злом, но он 

усугубляет заключённый в этом трагизм своего существования 

https://azbyka.ru/1/tserkov
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:21
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ещё и метаниями между различными пониманиями добра и зла. 

Вот эту-то смятённость души высветила русская литература, 

сделав её, по сути, главным предметом своего сострадательного 

исследования. Она сумела приобщить читателя к таким 

внутренним переживаниям, таким терзаниям совести, погрузить 

его в такие бездны души, о каких имела весьма малое 

представление литература около-европейская. 

Западному человеку и вообще проще. «Коммерческая 

сотериология» католицизма, протестантское отрицание 

необходимости какой-либо внутренней борьбы с грехом делают 

жизнь внешне более ясной и радостной, в каком-то смысле более 

гармоничной, лишённой терзаний душевных. Стоит ещё раз 

перечитать приведённые чуть ранее размышления литераторов, 

сопоставлявших русскую и западную словесность, чтобы без труда 

убедиться: различия определяются именно разнонаправленностью 

внутренних стремлений: западных писателей (и читателей) к 

сокровищам сугубо земным — и русских к неземному. Западный 

человек может, разумеется, страдать, но от отсутствия миллиона, 

титула, коттеджа и т.д. И только в русской литературе возможно 

появление героя, который страдает, обладая всеми подобными 

благами в преизбытке: 
 

Я молод, жизнь во мне крепка; 

Чего мне ждать? Тоска, тоска!.. 
 

Как к такому страданию относиться — зависит от 

осмысления жизни каждым из нас. Кто-то сочтёт его 

проявлением безумия. Но русский человек оказался на подобное 

обречённым (хотя не каждый без исключения, разумеется), и 

литература это точно отразила. А произошло так потому, что 

сам вектор душевных стремлений был повёрнут Православием 

в противоположном от земных благ направлении. 

Бесспорно, одно лишь стремление не обеспечивает достижения 

цели. Иначе: с чего бы и мучиться? 

Все проблемы русской литературы многократно усугублены и 

тем, что гармония обладания небесными дарами искусству 

секулярному и вообще неподвластна. Или, сделаем уступку 

самолюбию художников, почти неподвластна. Искусство чувствует 
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себя свободным и всесильным лишь в стихии противоречий и 

конфликтов. Мы должны ясно сознавать: сфера художественного 

творчества ограничена областью души — в системе 

христианской трихотомии: тело, душа, дух. Это вовсе не 

оскорбляет и не принижает искусство, но лишь точно определяет 

границы его возможностей. Однако пространство душевное столь 

обширно и необозримо, что искусство и в строго ограниченных 

пределах вряд ли сможет когда-либо исчерпать предназначенное 

ему. Точно так — корабль может плавать лишь внутри 

пространства, очерченного береговой линией, да океан-то слишком 

необозрим. Вопрос лишь — куда и зачем плыть. 

Искусство, и литература в частности, может в необозримом 

пространстве души замкнуться в тех областях, где душа 

соприкасается с телесным естеством, но может возвыситься и до 

сфер, пограничных с пребыванием духа. Такова в высших своих 

достижениях — русская литература. 

Одною из важнейших проблем, вставших изначально перед 

русским православным сознанием, стала, повторим, именно 

проблема— выбора между сокровищами небесными и земными. 

О том прямо говорил, просвещая Русь в «Слове о Законе и 

Благодати», киевский митрополит Иларион еще в XI веке. (С 

этого произведения, собственно, и начинается русская 

литература вообще.) 

«О законе, Моисеем данном, и о Благодати и истине, в Иисусе 

Христе явившихся, о том, как Закон отошел, а Благодать и истина 

всю землю исполнили, и вера на все народы простерлась, и на наш 

народ русский. <…> Как отошел свет луны, когда солнышко 

воссияло, так и Закон — перед Благодатью явившейся. Уже не 

теснится человечество в Законе, а в Благодати свободно ходит. Ибо 

иудеи при свече Закона себя утверждали, христиане же при 

благодетельном солнце свое спасение зиждут; ибо иудеи тенью и 

Законом утверждали себя, а не спасались, христиане же истиной 

и Благодатью не утверждают себя, а спасаются. Ибо среди иудеев 

— самоутверждение, а у христиан — спасение. Как 

самоутверждение в этом мире, спасение — в будущем веке, ибо 

иудеи о земном радели, христиане же — о небесном. Ибо 

самоутверждение иудейское скупо от зависти, ибо не 
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простиралось оно на другие народы, оно стало лишь для иудеев, а 

христиан спасение благо и щедро простирается на все края 

земные»
14

. 

Так с начальных лет христианства на Руси Истина и 

Благодать были утверждены словом Святителя рядом и 

неразрывно. Глубокая мысль: Законом человек утверждается в 

собственном эгоизме, Благодатью спасается в щедрой самоотдаче 

всему тварному миру. Предпочтение тому или другому зависит от 

понимания предназначенности человека. Желающие 

самоутвердиться на земле предпочитают Закон, стремящиеся к 

спасению в Горнем мире – Благодать. Что истинно? Вопрос для 

православного сознания риторический. 

Но знать Истину и следовать Истине – какая пропасть порою 

между двумя этими состояниями. И какая мука человеку от 

ощущения той бездны не где-нибудь, а в самой душе его. Об этом 

говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Быть духом, 

иметь духовные потребности и стремления и не находить им 

удовлетворения – какое мучение для души!» 

Вот такие мучения и стали прежде всего предметом 

эстетического осмысления и отображения в русской литературе. Но 

не поводом для отстранённого созерцания и холодного рассудочного 

анализа, а предметом и собственного душевного терзания 

художника. 

Главною причиною таких терзаний стало именно то счастливое 

(по высшей мерке) обстоятельство, что как ни сильно было западное 

влияние, как ни победно проникал в российскую жизнь земной 

соблазн, а Православие всё же оставалось неискоренённым, 

пребывало со всею полнотою заключённой в нем Истины – и 

никуда не могло исчезнуть. Души были повреждены – да! – но как 

бы ни блуждала в тёмных лабиринтах соблазнов общественная и 

личная жизнь россиян, а стрелка духовного компаса все равно 

упрямо указывала прежнее направление, хотя бы большинство и 

двигалось в прямо противоположном. Западному человеку, скажем 

ещё раз, было проще: для него неповреждённых ориентиров не 

существовало, так что и сбившись с пути, он порою о том мог и не 

подозревать вовсе. 

Внутренним терзаниям русского человека со стороны дивились, 

https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p14
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над ними недоумевали и даже насмехались, но они давали прочную 

закалку, крепили душевные силы, распространяли очищающее 

влияние на окружающий мир. Это запечатлела в себе прежде всего 

литература наша. 

Ограничимся одним лишь примером – но авторитетным и 

поучительным. В мемуарах известного церковного деятеля XX века 

митрополита Евлогия (Георгиевского) находим свидетельство, 

слишком важное для понимания достоинств русской литературы. 

Владыка Евлогий рассказывает, как в ранней молодости, в первые 

два года семинарской своей жизни, он отличался не весьма 

достойным поведением и образом жизни. И что же помогло 

избегнуть падения? Чтение русской литературы. «Воспитательное 

значение литературы для молодежи огромно, – утверждает на 

основе собственного опыта мемуарист. – Трудно даже учесть 

меру её благотворного влияния. Она повышала самопознание, 

спасала от грубости, распущенности, безобразия поступков, 

питала склонность юношеской души к идеализму. Я стал 

выправляться, хорошо учиться, у меня появились умственные 

запросы, более серьёзные интересы. <…> Моё увлечение 

литературой <…> подготовило почву для дальнейшего 

душевного развития…»
15

 

Дополнительных пояснений, пожалуй, вовсе не требуется. 

Ныне появились и такие отрицатели русской литературы, кто в 

«избытке благочестия» пытаются порою отвергнуть самое 

необходимость общения с русскими классиками. Один из подобных 

ревнителей заявил как-то автору данного исследования: «Зачем нам 

ваш Достоевский? У нас есть наши Святые Отцы!». Если вопрос 

поставлен, его необходимо осмыслить. Зачем нам мирская 

культура, когда наша цель духовное возрастание? 

Прежде всего: и Достоевский, и Святые Отцы – не «наши» и не 

«ваши». Они принадлежат всем, кто захочет осмыслить их духовный 

опыт. И если нет желания, то никто и не навязывает. Но ведь никто 

же и не утверждает, что русскими писателями должно заменить 

чтение святоотеческой литературы. Одно другому не препятствует, а 

помочь может несомненно. 

За нежеланием приобщиться ко внутреннему опыту русских 

писателей кроется, прежде всего, гордыня, а ещё и простая леность. 

https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-dunaev/#p15


 

 
435 

Мы-де так уже духовно высоки, что и на Достоевского можем лишь 

свысока взглянуть. На поверку же выходит, что и Отцы не слишком 

прилежно изучаются. 

Однако можно и так возразить (да и возражают нередко): и Отцов 

читать не обязательно, поскольку есть Евангелие – им и ограничимся. 

На поверку же выходит, что самочинное чтение и толкование (а 

кто читает, тот неизбежно и толкует) Слова Божия приводит, как 

правило, к заблуждениям и ересям. Собственное понимание 

Евангелия необходимо поверять мудростью тех, кто, достигув 

чистоты сердца, смог безпримесно уразуметь и глубину 

Откровения. 

Мудрость же Святых Отцов не постигнуть без достаточного 

собственного душевного опыта. И именно этот опыт может быть 

безмерно обогащён глубиною опыта, который сопряжён в 

сокровищнице русской литературы. Человек вообще не может жить и 

осмыслять в обретении собственный опыт вне общения с подобными 

себе. Русские писатели – не лучшие ли собеседники и совопросники 

для обогащения необходимым опытом? Зачем же в гордыне отвергать 

то, что может стать подлинным сокровищем для неленивого умом? 

Задумаемся над свидетельством митрополита Евлогия: ведь 

пребывая в семинарии, он и Писание, и Отцов непременно читал, да 

собственный опыт был так невелик, что всё осталось как бы втуне. А 

литература помогла. 

Может последовать и такое возражение: не всё же в 

произведениях наших классиков светло и гармонично, и у того же 

Достоевского так много отображено тёмных сторон бытия, – не 

повредит ли чтение таких описаний душевному внутреннему 

строю человека? Кроме того: отмечая духовные заблуждения в 

творчестве того или иного художника, мы, если и не перенимаем их, 

неизбежно впадаем в грех осуждения, а это неполезно опять-таки для 

нашей души. 

При неумелом чтении и общение со Святыми Отцами может 

повредить. Литературу нужно учиться читать. Необходимо 

овладевать навыком осмысления литературы применительно к 

мудрости Православия. Что же до «тёмных» мест, то и они могут 

дать нам бесценный опыт в труде нашего самопознания. 

Наша литература запечатлела в слове и образе религиозный 
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опыт русского человека: и светлый, и тёмный, и спасительный, и 

опасный для души. Опыт веры и опыт безверия. 

И тот и другой опыт необходимы для самопознания и 

самосознания. Истина дана в Откровении. Но раскрыть Её для 

себя без познания в себе образа Божьего невозможно. Как 

невозможно и без познания собственной греховной 

повреждённости. 

«Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). 

Но внутрь нас – и адские бездны. Сознавать это необходимо. 

Чтобы вступить во внутреннюю невидимую брань со страстями. 

Именно такое самопознание и ведёт человека навстречу 

Спасителю. Ибо спасение, утверждение себя в Истине – есть 

соработничество с Истиной, синергия. И чем богаче духовный 

опыт человека, тем плодотворнее это соработничество. 

Предлагаемое исследование посвящено литературе нового 

времени, того периода, когда она становится расцерковлённою. 

Древняя литература Руси – проявляет себя на качественно ином 

уровне, как и вся культура вообще: она не сосредоточивает 

внимания своего на проблемах секулярного общества (какового не 

существовало), у неё свой особый круг интересов, собственные цели 

и задачи, пусть и не отграниченные от более поздних неодолимой 

стеною. Поэтому и разговор о ней должен быть особый, отдельный 

от избранной темы. 
 

https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaja-literatura-tom-i-chast-1-
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P.S. ɀɔəɌɗ ȳɌɖɗɪɣɑəɔɫ 

 

ВСУ планируют организовать прорыв вглубь территории 

Республики, заявил глава  ЛНР, - Л.И. Пасечник: «Вопреки здравому 

смыслу и международным договоренностям противник продолжает 

сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии 

боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже 

сформирована внушительная ударная группировка. По данным 

разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только 

провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать 

глубокий прорыв вглубь территории нашей Республики» 18.02.2022. 

 

Уважаемые жители Луганской Народной Республики! 

В последние несколько дней обстановка на линии фронта 

существенно обострилась. Противник варварски и цинично 

обстреливает нашу территорию и продолжает наращивать свой 

военный потенциал вдоль всей линии соприкосновения. 

В такое неспокойное для всего Донбасса время мною уже были 

отданы соответствующие поручения об организации эвакуации жителей 

республики на территорию Российской Федерации. Народная милиция 

ЛНР, правоохранительные органы переведены на усиленный режим 

службы. Наша общая задача и главная цель – любой ценой защитить 

родную землю и не допустить массовой гибели мирного населения, как 

это было в 2014 году. 

 

Дорогие соотечественники! 

В тяжелой, тревожной для Луганской Народной Республики 

ситуации я объявляю общую мобилизацию граждан мужского пола 

возрастом от 18 до 55 лет. 

Призываю всех земляков, находящихся в запасе и способных 

держать в руках оружие, прибыть в военные комиссариаты и встать на 

защиту Отечества, выполнив конституционный долг для нашей 

Родины! 

19 февраля 2022 года, 10:28 
 
[https://glava-lnr.info/index.php/sobytiya/glava-lnr/zayavlenie-glavy-luganskoy-narodnoy-respubliki-

leonida-pasechnika-16]. 

 

https://glava-lnr.info/index.php/sobytiya/glava-lnr/zayavlenie-glavy-luganskoy-narodnoy-respubliki-leonida-pasechnika-16
https://glava-lnr.info/index.php/sobytiya/glava-lnr/zayavlenie-glavy-luganskoy-narodnoy-respubliki-leonida-pasechnika-16
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Главы ДНР Д.В. Пушилин и ЛНР Л.И.  Пасечник объявили о начале 

массовой эвакуации населения республик в Россию. 
[https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773598104.html]. 

 

    
 

Заявления о приостановке учебного процесса в образовательных 
организациях Луганской и Донецкой Народных Республиках до особого 
распоряжения, сделали Министры образования ЛДНР А.Ю.Лустенко и 
М.Н.Кушаков. 
[https://minobr.su/docs/laws/12289-prikaz-mon-lnr-ot-18022022-114-od.html 
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/5006-prikaz-ot-18-02-2022-g-147]. 

 
Лечебные заведения ЛДНР подготовлены как госпитали для оказания 

медицинской помощи в случае начала боевых действий.  
Почему данная обострившаяся военно-социальная ситуация (в 

прямоугольнике отношений: ЛДНР – Украина – Россия – США и НАТО) 
стала необходимой для рассмотрения в данной монографии о 
«ЧЕЛОВЕКЕ»? По большому счету здесь до предела обнажились дуальные 
отношения между внутренним и внешним человеком (ЛДНР и Россия – 
Украина, США и НАТО). Фиксируется противостояние совестливого, 
канонического православного внутреннего человека, как представителя 
Русского мира и бессовестного, «православного» раскольника, 
внешнеуправляемого, греховно падшего внешнего, обандерившегося, 
потенциального убийцу, человека 

1
. Это противостояние между 

                                                           
1 В 2014 году, когда первые майдановские добровольцы отправились усмирять непокорный 

Донбасс, тогда, исполняющему обязанности президента  Украины Александру 

Турчинову пришлось, под свою ответственность, выдавать боевое оружие, выпущенным из 
тюрем, уголовникам. По его словам, в то время некогда было разбираться, у кого за 

плечами какие грехи и проблемы с законом. Тогда уголовники, все в наколках, 

интересовались, а будет ли им амнистия? «Спрашиваю, а что это за ребята? Ну, там такое ... 
убийства, разбои», – рассказал Турчинов. Он отметил, что офицеры не хотели выдавать 

оружие этому контингенту и ему пришлось брать все под свою ответственность. «Помню, 

когда я открывал склады с оружием, чтобы раздать его батальонам, офицеры 

отказывались это делать. Меня спрашивали: «Александр Валентинович, а кто будет за это 

отвечать?» Я говорил: «Я буду отвечать!». И лично подписывал приказы о выдаче оружия.  
https://varjag2007su.livejournal.com/904245.html  

https://minobr.su/docs/laws/12289-prikaz-mon-lnr-ot-18022022-114-od.html
http://news.bigmir.net/ukraine/1070986-Ne-bylo-vybora--Turchinov-priznal--chto-vooruzhal-ugolovnikov?
http://news.bigmir.net/ukraine/1070986-Ne-bylo-vybora--Turchinov-priznal--chto-vooruzhal-ugolovnikov?
https://varjag2007su.livejournal.com/904245.html
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милосердным человеком, движущимся к святости и эгоистом, 
оскотинившимся подонком в лике внешнего человека [Приложения 30 б, в, 
г], между человеком, образно говоря, находящимся на самом дне 
потенциальной ямы в критической точке F (кК) и воцерковлённым 
человеком, взошедшем в точку R (кЦ), который продвигается в 
направление точки L  (К → теосК) [Приложения 3 – 7; Приложение 51]. 
Вооруженная группировка ВСУ, сконцентрированная против сил 
ополчения Донбасса, насчитывает порядка 125 тысяч военнослужащих, 
ядро этой группировки составляет внешний человек-исполнитель, свойства 
которого уже прописаны выше. Целью военной операции на Востоке 
Украины – вернуть Донбасс в состав Украины силовым путём. По мнению 
главы, МИД Украины Кулебы, главным в обеспечении безопасности в 
Донбассе станет «мир через силу». 

Однако Донбасс – пример и образец для Русского мира и русского 
человека. Донецкий край – опора православной цивилизации, один из 
центров Русской православной церкви. Донецкие и луганские епархии в 
составе УПЦ являются неотъемлемой частью Русской православной церкви. 
Православие как вечное духовное начало личности каждого человека – 
непреходящая сверхценность, основа цивилизации и культуры. (Проект 
Доктрины «Русский Донбасс» https://russian-center.ru/8315-2/). И всё это 
может быть уничтожено. Что бы предотвратить даже возможность 
уничтожения Донбасса Президент РФ В.В. Путин 21.02. 2022 г. подписал 
Указ о признании ЛДНР независимыми и суверенными государствами 
[Приложение 53].  

Есть все основания утверждать, что Русский мир навечно утвержден на 
Донбассе. А это есть установка незыблемой тенденции возрастания 
внутреннего человека до Святости и Богопобия. 

Леонид Корнилов - Вечный государь 
Расколотая русская равнина 
Срастается у мира на виду. 
Подняться евразийским исполином 
Начертано России на роду. 
И вновь свои распущенные орды 
Скликает Русь. И бьёт в набат звонарь. 
И Русский Дух имперскую свободу 
Дарует всем, как вечный государь. 
И этот мир вникает понемногу, 
Что против нас уже не повернуть. 
Одна у человечества дорога - 
Загадочный, как Млечный, Русский Путь. 
 

http://teksti-pesenok.ru/11/Leonid-Kornilov/tekst-pesni-Vechnyy-gosudar 

                                                                                                                                   
https://news-front.info/2017/04/14/novosti -ukrainy-turchinov-priznalsya-chto-
vooruzhal-ugolovnikov/ 

https://russian-center.ru/8315-2/
http://teksti-pesenok.ru/11/Leonid-Kornilov/tekst-pesni-Vechnyy-gosudar
https://news-front.info/2017/04/14/novosti-ukrainy-turchinov-priznalsya-chto-vooruzhal-ugolovnikov/
https://news-front.info/2017/04/14/novosti-ukrainy-turchinov-priznalsya-chto-vooruzhal-ugolovnikov/
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Стих американца о русских 
 

Вы врагов истребляли веками, 

Все империи погибли от русских. 

Потому что сам Бог, видно, с вами, 

И он думает тоже по-русски. 

Разгромили вы наглых французов, 

Что дошли до Москвы и вдруг сдулись. 

Победитель: народ и Кутузов, 

Просто русские там не прогнулись. 

А потом победили и немцев, 

Покорившим почти что полмира. 

Беспощадны вы для иноземцев, 

Нет для вас ни преград ни кумиров. 

Ваши воины – будто из стали, 

И закалку прошли в страшных битвах. 

Мы от страха при слове лишь «Сталин», 

Преклоняем колени в молитвах. 

Вы как боги – властители ада, 

Не страшна вам полярная стужа. 

Не боитесь дождя, бури, града, 

Наводя на врагов страх и ужас. 

Доблесть воинов ваших бессмертна, 

И доказана жизнь – делами. 

А земля страны вашей безмерна, 

Освоение длилось веками. 

А ещё сила русских – наука, 

Первым в космосе стал ваш Гагарин. 

Полетел к звёздам он без испуга, 

Этот русский улыбчивый парень. 

Кто считает, нет «круче» спартанцев 

– Значит, русских он точно не видел. 

Не понять «Русский Дух» иностранцам, 

Пусть попробуют русских обидеть. 
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Им по силам снести страны, горы, 

Ведь на службе у них даже атом. 

Кто сильнее, глупейшие споры, 

Их боятся сейчас даже в НАТО. 

А поэтому – лучше бегите, 

Если встретитесь им на дороге. 

И хотя бы вы им не грубите, 

Ведь дерутся они – словно боги. 

Хорошо, что они чуть ленивы, 

И дают шанс пожить миру дольше. 

Неулыбчивы и молчаливы, 

НИКОГДА – не дразните их больше. 

 https://rnk-concept.ru/69673 
 

 

 
 

 

 

https://rnk-concept.ru/69673
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Приложение 1 

 

Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Приложение 4 

 



 

 
446 

Приложение 5 

 

Приложение 6 

 



 

 
447 

Приложение 7 

 

Приложение 7а 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 

Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 

 

Приложение 13 
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Приложение 14 

 

Приложение 14 а 
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Приложение 14 б 

 

Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 
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Приложение 18 
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 Приложение 19 

 

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: 

не нарушить пришел Я, но исполнить. (Матф.5:17) 
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Приложение 20 

         
 

Вне Идеальной Личности Богочеловека Иисуса Христа, невозможно понять 

феномена личности человека 

 

Приложение 21 

 

Человек есть дробь, где числитель — это то, что он из себя представляет, 

а знаменатель — то, что он о себе думает. 

Лев Николаевич Толстой 
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Приложение 22 
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Приложение 23 
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Приложение 24 

1. 

 
2. 

 
3. 
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4. 

 
5. 

 

 
 

6. 
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Приложение 25 
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Приложение 26 
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Приложение 27 
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Приложение 28 
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Приложение 29 
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Приложение 30 а 
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Приложение 30 б 
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Приложение 30 в 
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Приложение 30 г 
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Приложение 31 
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Приложение 32 
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Приложение  33  
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Приложение 34   
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Приложение 35  

 

 

 



 

 
477 

Приложение 36  

 

Многолюдное праздничное соборное  стояние прихожан  

у часовни Луганского патронного завода в 1914 году  

 

 
Храм Святого Александра Невского   

при Луганском Далевском Университете  
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Приложение 37  

Ли́чность — понятие, выработанное для отображения  социальной 

природы человека, рассмотрения его как  субъекта  социокультурной 

жизни, определения его как носителя индивидуального начала, 

самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и 

предметной деятельности. Под «личностью» могут понимать или 

человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной 

деятельности («лицо» — в широком смысле слова), или устойчивую 

систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена 

того или иного общества или общности (Википедия). 

Личность. В широком, традиционном смысле личность – это человек 

как субъект социальных отношений и сознательной деятельности. В 

структуру личности входят и все психологические характеристики 

человека, и все физиологические особенности его организма. 

Глоссарий. Психологический словарь. 

https://www.psychologies.ru/glossary/11/lichnost/ 

https://4brain.ru/psy/psihologija-lichnosti.php 

 Личность – совокупность общественных отношений, реализующихся 

в многообразных деятельностях ( А.Н. Леонтьев). 

Личность – "живой человек из плоти и крови", вплетенный во 

множество отношений к миру; эпицентр "взрывных" изменений бытия; 

бытие, переходящее в идеальную форму ( С.Л. Рубинштейн). 

Личность – субъект жизни: активный, ответственный, обладающий 

способностью к временной регуляции жизни и разрешению жизненных 

противоречий (К.А. Абульханова) 

Личность – общественный индивид, объект и субъект социальных 

отношений и исторического процесса, проявляющий себя в общении, в 

деятельности, в поведении (В.А.Ганзен). 

Личность - человеческий индивид как член общества, обобщает 

интегрированные в нем социально значимые черты (И.С. Кон). 

Личность – субъект общественного поведения и коммуникации (Б.Г. 

Ананьев). 

Личность – человек как общественный индивидуум, субъект 

познания и объективного преобразования мира, разумное существо, 

обладающее речью и способное к трудовой деятельности (А.В. 

Петровский). 

Личность – человек как носитель сознания (К.К. Платонов). 

Личность есть формирующуюся в течение жизни совокупность 

индивидуальных психологических особенностей, которые определяют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://www.psychologies.ru/glossary/11/lichnost/
https://4brain.ru/psy/psihologija-lichnosti.php
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своеобразное для данного человека отношение к себе, обществу и 

окружающему миру в целом (Ю.В. Щербатых). 

Личность – это конкретный человек, который является носителем 

сознания, способный к познанию, переживаниям, преобразованию 

окружающего мира и строящий определенные отношения с этим миром и с 

миром других личностей.(М.Н. Щербаков) 

https://students-library.com/library/read/65514-razlicnye-opredelenia-ponatia-

licnost 

https://sites.google.com/site/obsestvoznaniesch88omsk/home/ucebn/socializacia-

licnosti/kak-celovek-stanovitsa-licnostu/ponatia-licnost-celovek-individ-

individualnost-i-ih-sootnosenie 
 

Личность – это конкретный человек, взятый в системе его 

устойчивых социально обусловленных психологических характеристик, 

которые проявляются в общественных связях и отношениях, определяют 

его нравственные поступки и имеют существенное значение для него 

самого и окружающих. 

https://studizba.com/lectures/61-psihologiya/935-kurs-lekciy-po-obschey-

psihologii/17227-opredelenie-i-soderzhanie-ponyatiya-lichnost.html 
 

Личность – человек, который оценивается не только с позиции его 

базовых свойств (качеств), но и со стороны его духовных, социальных и 

физиологических особенностей, это исторический тип человека, который 

способен к самодеятельности и творчеству на основе предметного 

целеполагания. Личность – это мера индивидуальности и человека. Это 

общественный субъект, социальный генератор системы общественно-

социальных отношений, с характерной для него психикой, сознанием, 

личностной культурой и деятельностью. Совокупность общественных 

отношений, в рамках которых зарождается и развивается личность, 

диалектична, а не статична – т.е. в данном процессе будет работать система 

обратных связей, определенных существующим бытием. Источник: 

https://zaochnik.com/spravochnik/filosofija/problemy-filosofii/chelovek-kak-

lichnost/Источник: https://zaochnik.com/spravochnik/filosofija/problemy-

filosofii/chelovek-kak-lichnost/ 

 

Личность — понятие, выработанное для отображения социальной 

природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, 

определения его как носителя индивидуального начала, 

самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и 

предметной деятельности» https://moluch.ru/archive/206/50540/ 

 

https://studizba.com/lectures/61-psihologiya/935-kurs-lekciy-po-obschey-psihologii/17227-opredelenie-i-soderzhanie-ponyatiya-lichnost.html
https://studizba.com/lectures/61-psihologiya/935-kurs-lekciy-po-obschey-psihologii/17227-opredelenie-i-soderzhanie-ponyatiya-lichnost.html
https://zaochnik.com/spravochnik/filosofija/problemy-filosofii/chelovek-kak-lichnost/
https://zaochnik.com/spravochnik/filosofija/problemy-filosofii/chelovek-kak-lichnost/
https://moluch.ru/archive/206/50540/
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Личность - это результат социального становления индивида, путем 

преодоления трудностей и накопления жизненного опыта. 

 

Личность - человек, морально связанный с обществом, и 

отделяющийся от него индивидуальным складом психики, характера, ума. 

Человек прогрессирующий, умеющий использовать свободу выбора, 

достигающий цели. 

 

Личность - это уникальное качество, характеризующее человека, 

отображающее социальную природу человека, приобретаемое индивидом 

путём жизни в социуме и в прямом взаимодействии с его элементами. 

Личность является носителем социокультурных элементов, который 

самостоятельно раскрывается в процессе социальных отношений. Именно 

личность обобщает множество социальных ролей человека, позволяя ему 

сохранять целостность своего «Я». 

https://studbooks.net/800486/psihologiya/takoe_lichnost 

 

Личность – человек как представитель общества, определяющий 

свободно и ответственно свою позицию среди других (Слободчиков В.И., 

Исаев Е.И.). 

 

Личность, персона – индивид как субъект социальной деятельности, 

свойства которого детерминированы конкретно-историческими условиями 

жизни общества; конкретная, целостная человеческая индивидуальность в 

единстве её духовных, социальных и природных качеств (Философский 

словарь. К.: А. С.К. 2006. – С.488). 

 

Личность – человеческий индивид как субъект отношений  и 

сознательной деятельности; устойчивая система, социально значимых черт, 

характеризующих индивида как человека того или иного общества 

(Психологический словарь, ) 

 

 

 

 

 

  

https://studbooks.net/800486/psihologiya/takoe_lichnost
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Приложение 38  
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Приложение 39  
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Приложение 40 

Астрономические постоянные  
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Приложение 41  

Домината материализма, устремленного против Духа и Бога 

Ленин В.И.  «Философские  тетради» 

  ПСС:  том 29 
 

Кант принижает знание, чтобы очистить место вере: Гегель возвышает 

знание, уверяя, что знание есть знание бога. Материалист возвышает 

знание материи, природы, отсылая бога и защищающую его философскую 

сволочь в помойную яму. С. 153 

Религия = ребячество, детство человечества, христианство из морали 

сделало бога, создало морального бога. С. 54 

«Так христиане вырывают дух, душу человека из тела и делают этот 

вырванный, лишенный тела дух своим богом» С. 56 

 

Религия дает человеку идеал. Человеку нужен идеал, но человеческий, 

соответствующий природе, а не сверхъестественный: «Пусть нашим 

идеалом будет не кастрированное, лишенное телесности, отвлеченное 

существо, а - цельный, действительный, всесторонний, совершенный, 

образованный человек». С.56  

NB бога жалко!! сволочь идеалистическая!!  С. 267 

«Христианство». Пошло-поповская идеалистическая болтовня о 

величии христианства (с цитатами из Евангелия!!). Мерзко, вонюче! С. 287. 

Мы напоминаем еще раз: метод есть характерный отличительный 

признак религии, философии и науки. Все они ищут мудрости. 

Религиозный метод откровения ищет ее на горе Синае, за облаками или 

среди призраков. Философия обращается к человеческому разуму, но до 

тех пор, пока он окутан религиозным туманом, он сам себя не понимает, 

спрашивает и поступает превратно, необоснованно, умозрительно или 

наудачу. Метод точной науки, наконец, оперирует на основании материала 

чувственного мира явлений. И как только мы признаем этот метод за 

единственный рациональный образ действия интеллекта, всякое 

фантазерство теряет под собой почву. С. 393-394 

Профессора становятся предводителями в лагере зла. С. 398 
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Наша партия, уважаемые товарищи, хочет того же, к чему стремились 

передовые умы всех времен и народов – она хочет истины и 

справедливости. Мы отвергаем истину и справедливость попов. Наша 

истина – это материальная, телесная или эмпирическая истина точной 

науки, которую мы сперва хотим познать, и соответственно этому 

применить к действительности... 

В своей последней лекции я подробно развивал ту мысль, что мы, 

интернациональные демократы, систематически обосновываем все наши 

мысли телесными или эмпирическими фактами. В свете современной 

морали сама «система» должна себя оправдать. Ведь мы и с нравственным 

законом считаемся лишь постольку, поскольку он может быть обоснован 

материалистически... С.386 

Употребление одного и того же слова усыпляет рассудок, как «Отче 

наш». Поэтому для разнообразия я хочу назвать нашу систему «системой 

эмпирической истины». Пустомели говорят еще о божеской, нравственной, 

логической и других истинах. Но мы не знаем ни божеской, ни 

человеческой истины, мы знаем одну эмпирическую истину. Мы можем 

при помощи специальных названий классифицировать ее, но общий для 

всех признак остается. Истины, как бы они ни назывались, основаны на 

физическом, реальном, материальном опыте... С. 384 

Нередко здесь у Гегеля о боженьке, религии, нравственности вообще - 

архипошлый идеалистический вздор. С. 283 

«Дух бесконечно богаче, чем природа...»?  мистика!  С.186 

Мистик-идеалист-спиритуалист Гегель (как и вся казенная, поповски-

идеалистическая философия нашего времени) превозносит и жует мистику 

– идеализм  в истории философии, игнорируя и небрежно третируя 

материализм. С. 254 

Слепота Гегеля, однобокость идеалиста!! С.239 

Прав был Энгельс, что система Гегеля перевернутый материализм. – 

С. 215. 

Это понятие (= человек) есть стремление реализовать себя, дать себе 

через себя самого объективность в объективном мире и осуществить 

(выполнить) себя. – С. 194. 

Философ, трезво считающий человеческий дух наряду с другими 

предметами целью познания, перестает быть философом, т. е. одним из тех, 

кто, изучая загадку существования вообще, удаляется в туманную 

неопределенность. С. 397 
 

Материя для нас субстанция, а дух только акциденция 

(несущественное свойство вещи). С. 408 
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Приложение 42  

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей 

(Пс.50:12). 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Матф.5:8). 

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него 

источники жизни (Прит.4:23). 

Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек 

из злого сокровища выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста 

(Матф.12:34-36). 

Оберегай свое сердце пуще сокровищ, потому что оно – источник 

жизни (Притчи 4:23). 

И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 

сердце каменное, и дам вам сердце плотяное (Иез.36:26). 

Изнутри, из человеческого сердца, исходят злые помыслы, ведущие к 

разврату, кражам, убийствам, супружеским изменам; оттуда исходят 

жадность, подлость, коварство, наглость, зависть, сквернословие, гордость, 

глупость. Все это зло исходит из человека, оно и делает его нечистым 

(Марк 7:21-23) 

Я, Господь, [смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит 

на лице, а Господь смотрит на сердце (1Цар.16:7). 

И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним 

сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог, потому 

что Бог больше сердца нашего и знает все (1 Иоанна 3:19-20). 

Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали 

послушны тому образу учения, которому предали себя (Рим. 6:17). 

Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает 

его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы 

воздать каждому по пути его и по плодам дел его (Иер. 17:9-10). 

Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые 

уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в 

нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред 

Богом (1-е Петра 3:3-4) 

Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 

Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои (Притч. 3:5-6). 

Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Матф. 6:21). 

Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их (Пс. 146:3) 

Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей 

Твоих (Пс. 118:10). 
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Приложение 43  

О смерти 

 

Значение дней третьего,  девятого, сорокового и годового. 

 

Где же душа тотчас по разлучении с телом? Что же значат 3-й, 9-й и 

40-й дни? В какое же время, день душа проходит воздушные мытарства и 

когда по разлучении с телом совершается частный суд? 

Когда совершится таинство смерти и душа отделится от тела, она —

душа — в течение первых двух дней пребывает на земле и в 

сопровождении ангелов посещает те места, в которых имела обыкновение 

творить правду. 

В третий же день, в подражание воскресению Христову, 

происшедшему в третий день, повелевается всякой христианской душе 

вознестись на небеса для поклонения Богу. Вот причина, почему Святая 

Церковь имеет благое обыкновение в третий день совершать приношение и 

молитву за душу умершего. В третий день покойника хоронят. В третий 

день тело предается земле, а душа должна вознестись на небо: "И 

возвратится персть в землю, яко же бе; и дух возвратится к Богу, Иже даде 

его" (Еккл. 12, 7). 

После поклонения Богу повелевается показать душе различные 

обители святых и красоту рая. Хождение и рассматривание райских 

обителей продолжается шесть дней. Душа удивляется и прославляет 

Создателя всего — Бога. Созерцая же все сие, она изменяется и забывает 

скорбь свою, которую имела, будучи в теле. Но, если она виновна в грехах, 

то при виде наслаждений святых начинает скорбеть и укорять себя, что 

провела жизнь в беспечности и не послужила Богу, как должно. По 

рассмотрении рая душа в 9-й день (от своего разлучения с телом) опять 

возносится на поклонение Богу. Итак, хорошо делает Церковь, что 

приносит приношение и молитвы в 9-й день за умершего. 

Зная загробное состояние почившей души, соответствующее девятому 

дню на земле, в которое происходит второе поклонение Богу, Церковь и 

родственники молят Бога о причислении представившейся души к девяти 

ликам ангельским. 

После второго поклонения Владыка повелевает показать душе ад со 

всеми его муками. Водимая душа видит повсюду мучения грешников, 

слышит плач, стон, скрежет зубов. В продолжение 30-ти дней душа водится 

по адским отделениям, трепеща, чтобы и самой не быть осужденною на 

заключение в оных. Наконец, в 40-й день по разлучении с телом, душа в 

третий уже раз возносится на поклонение Богу. Теперь-то, то есть в 40-й 
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день по смерти, праведный Судия определяет душе приличное, по ее делам 

и земной жизни, местопребывание. Значит, частный суд над душою 

происходит в 40-й день по ее исходе из тела. Итак, правильно Святая 

Церковь совершает поминовение по умершему в 40-й день. 

 

Сороковой день, или сорочина, от разрешения души от тела — есть 

день определения участи души в загробной жизни. Это частный суд 

Христов, определяющий судьбу души только до времени Страшного 

всеобщего суда. Это загробное состояние души, соответственное 

нравственной жизни на земле, не есть окончательное и может измениться. 

 

Итак, из предыдущего видно, что душа по разлучении с телом два дня 

бывает на земле и в третий возносится к Богу на поклонение; затем в 

следующие шесть дней бывает в раю и, наконец, далее следующие 

тридцать дней бывает в аду; и в сороковой день она уже на месте, в 

состоянии, еще не окончательно решенном. Окончательное решение душа 

получит в день всеобщего суда. 

Дни: годовой, а в следующие годы уже он будет день кончины, дни 

именин, рождения — для добрых христиан остаются навсегда памятными 

днями. Желая доказать, что смерть не расторгла духовного союза и 

отношения между живыми и умершими, они служат панихиду и молят 

Того, в Ком наше спасение и жизнь; молят Того, Кто Сам сказал нам: "Я... 

жизнь" (Ин. 11, 25). 

 

https://www.truechristianity.info/library/how_our_late_ones_live_012.php 

 

И только вера в бессмертие дает полноценный ответ на вопрос: зачем 

я живу? 

Достоевский особенно подчеркивал значение для человека веры в 

бессмертие: «Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю 

разумную цель свою на земле». 

 

Мытарства – что это такое и почему они так называются? 
Слово «мытня» означает место, где взималась пошлина, брались 

налоги, штрафы. На церковном языке словом «мытарство» выражается 

производимое с девятого по сороковой день человека своего 

рода следствие по делу его земной жизни. 

Мытарств обычно называют двадцать. Они распределяются по 

страстям, в каждую из которых входит много соответствующих грехов. 

В жизни, например,  прп. Василия Нового блаженная 

Феодора рассказывает о них в следующем порядке: 1) празднословие и 
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сквернословие, 2) ложь, 3) осуждение и клевета, 4) объядение и пьянство, 

5) леность, 6) воровство, 7) сребролюбие и скупость, 8) лихоимство 

(взяточничество, лесть), 9) неправда и тщеславие, 10) зависть, 11) гордость, 

12) гнев, 13) злопамятство, 14) разбойничество (избиения, ударения, 

драки…), 15 колдовство (магия, оккультизм, спиритизм, гадания…), 16) 

блуд, 17) прелюбодеяние, 18) содомство, 19) идолослужение и ересь, 20) 

немилосердие, жестокосердие. 

 

Что такое Божий суд, можно ли на нем оправдаться? 
Вы спрашиваете о Последнем суде, который часто 

называют Страшным? Это последний акт в истории человечества, 

открывающий начало его вечной жизни. Он последует за всеобщим 

воскресением, в котором произойдет восстановление всей духовно-

телесной природы человека, в том числе и полноты воли, а, следовательно, 

и возможности окончательного самоопределения человека – быть ему с 

Богом или навсегда уйти от Него. По этой причине Последний суд 

именуется Страшным. 

 

Что такое рай, в котором будут спасшиеся?  
А то ответили бы Вы на вопрос: что такое семимерное пространство? 

Пикассо, например, попытался нарисовать скрипку в четырехмерном 

пространстве и получилась абракадабра. Так и все попытки изображения 

рая (и ада) всегда будут такой же скрипкой Пикассо. О рае лишь одно 

подлинно известно: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 

на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор 2:9). Но это 

самая общая характеристика рая в передаче нашего трехмерного языка. А 

по существу все его описания являются лишь самыми слабыми 

изображениями вещей небесных. Можно лишь добавить, что скучно там не 

будет. Как влюбленные могут бесконечно общаться друг с другом, так в 

неизмеримо большей степени спасенные в раю будут пребывать в вечной 

радости, наслаждении, счастье. Ибо Бог есть Любовь! 

 

Что такое ад, в который попадают погибшие? 
С адом связан серьезный вопрос: конечны или бесконечны адские 

мучения? Сложность его заключается не только в том, что тот мир закрыт 

от нас непроницаемой завесой, но ив невозможности выразить нашим 

языком понятие вечности. Знаем, конечно, что вечность это не бесконечная 

продолжительность времени. Но как это понять? 

Проблема усложняется ещё тем, что Священное Писание, святые 

Отцы, литургические тексты говорят как о вечности, так и конечности 

мучений нераскаянных грешников. При этом Церковь на своих соборах 
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никогда не осудила ни одного из Отцов ни той, ни другой точки зрения. 

Тем самым она оставила этот вопрос открытым, указав на его тайну. 

Поэтому прав был Н.Бердяев, когда сказал, что проблема ада «есть 

предельная тайна, не поддающаяся рационализации». 

Но одно бесспорно. Поскольку Бог есть любовь и премудрость, то 

очевидно, что для каждого человека вечность будет соответствовать его 

духовному состоянию, его свободному самоопределению, то есть будет для 

него наилучшей. 

 

Может ли измениться посмертная участь человека? 
Если бы там невозможно было изменение духовного состояния души, 

то Церковь не призывала бы с самого начала своего существования 

молиться за усопших. 

 

Что такое – всеобщее воскресение? 
Это воскресение всего человечества к вечной жизни. Апостол Павел 

даже так пишет: Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, 

а если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера 

наша. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы 

несчастнее всех человеков (1 Кор 15: 13-14,19). 

Церковные правила обязывают священников делать все возможное 

для того, чтобы умирающий не остался без предсмертного 

напутствия Святыми Дарами. 

 

Мытарства: свидетельство блаженной Феодоры 

https://pravoslavie.ru/89578.html 

 

 

 

 

https://azbyka.ru/dary-svyatye
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Приложение 44  

Внутренний человек, о котором говорит Священное Писание, пребывает в 

нашем духе. Через него Дух Божий связывается с нами. Иисус сказал: «Бог есть 

дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 

4:24). Именно в своем духе мы рождаемся свыше (Иоанна 3:3-6). Во 

«внутреннем человеке» находится совесть, через которую Святой Дух может 

воздействовать и осуждать за грех (Иоанна 16:8; Деяния 24:16). Наш дух 

является частью нашего Божьего образа, с врожденным знанием правильного и 

неправильного (Римлянам 2:14-15). В 1 Коринфянам 2:11 говорится: «Ибо кто 

из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? 

Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». 

Текст в Римлянам 12:1-2 призывает нас не приспосабливаться к 

мышлению этого мира; наоборот, наш внутренний человек должен 

трансформироваться «обновлением ума». Это обновление происходит, когда 

мы позволяем Святому Духу воцариться в нашем «внутреннем человеке». Он 

начинает изменять наши действия и желания, приводя в соответствие со 

Своими действиями и желаниями. В Римлянам 8:13-14 говорится: «Ибо если 

живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы 

будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». 

В 7-й главе вышеупомянутого послания описано зачастую болезненное 

сражение между нашей плотью и духом. Дух, возрожденный Божьей силой, 

стремится повиноваться и следовать за Иисусом. Но плоть не отступает. 

В Римлянам 6 объясняется, как мы можем помочь внутреннему человеку 

восторжествовать над плотью. В стихах 6 и 7 написано: «…ветхий наш человек 

распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 

рабами греху; ибо умерший освободился от греха». Пока мы не будем считать 

себя «сораспятыми» со Христом (Галатам 2:20), душа и тело будут продолжать 

сражаться с духом за господство над нами. Мы будем жить в состоянии 

поражения, пока не умрем для себя и не дадим Духу полный контроль над 

каждым аспектом своей жизни – над внутренним и внешним человеком. Божье 

желание и замысел для людей – чтобы мы всегда жили, руководствуясь 

возрожденной природой, которая находится под влиянием Его Духа. Но наша 

падшая природа жаждет править, и поэтому разражается духовная битва. 

В Римлянам 7:24 поднимается вопрос, которым задается каждый посвященный 

последователь Христа: «Кто избавит меня от сего тела смерти?». В следующем 

стихе содержится ответ: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом 

нашим». Насколько мы отдаем внутреннего человека под контроль Святого 

Духа, настолько будем побеждать свою падшую плоть. 

https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-inner-man.html 

 

https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+4.24?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+4.24?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+3.3-6?rus
https://bble.ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+16.8?rus
https://bble.ru/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+24.16?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+2.14-15?rus
https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+2.11?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+12.1-2?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+8.13-14?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+6?rus
https://bble.ru/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC+2.20?rus
https://bble.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC+7.24?rus
https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-inner-man.html
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Приложение 45  
Конституция Республики Болгарии 

Статья 13 

1. Вероисповедание свободно. 

2. Религиозные учреждения отделены от государства. 

3. Традиционная религия в Республике Болгария - восточно-православное 

вероисповедание. 

 

Конституция Греческой Республики 

Открывается текстом:  

Во имя Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы 

Статья 3. 

1. Господствующей в Греции религией является религия восточно-православной 

Церкви Христовой. Православная Церковь Греции, признающая своим главой 

Господа нашего Иисуса Христа, неразрывно связана в своих догматах с Великой 

константинопольской Церковью и со всякой другой единоверной Церковью 

Христовой, неуклонно соблюдает, так же как и они, святые апостольские и 

соборные каноны и священные традиции. Она является автокефальной…   

3. Текст Священного Писания сохраняется неизменным. Официальный перевод его 

на какой-либо другой язык без разрешения Автокефальной Церкви Греции и 

Великой константинопольской Церкви Христовой запрещается. 

 

Конституция Республики Грузия 

Статья 9. 

Государство признает исключительную роль грузинской православной церкви в 

истории Грузии и вместе с тем провозглашает полную свободу религиозных 

убеждений и вероисповедания, независимость церкви от государства. 

 

Koнституция Peспублики Пoльшa 

мы, Пoльский Народ - всe грaждaнe Peспублики, кaк вeрующиe в Бoгa, 

являющeгoся истoчникoм истины, спрaвeдливoсти, дoбрa и крaсoты, тaк и нe 

рaздeляющиe этой вeры, a выводящие эти унивeрсaльныe цeннoсти из иных 

истoчников, рaвныe в прaвaх и oбязaннoстях по oтнoшeнию к oбщeму блaгу - 

Пoльше, 

Cтaтья 25. 

Цeркви и иные вероисповедные союзы рaвнoпрaвны. Публичные влaсти в 

Peспубликe Пoльшa сoхрaняют беспристрастность в вопросах рeлигиoзных, 

мирoвoззрeнчeских и филoсoфских убeждeний, oбeспeчивaя свободу их вырaжeния 

в публичной жизни. 

Oтнoшeния мeжду гoсудaрствoм и цeрквами, иными вероисповедными союзами 

фoрмируются нa принципaх увaжeния их aвтoнoмии, a тaкжe взaимнoй 

нeзaвисимoсти каждого в свoeй сфере, рaвнo кaк и взaимoдeйствия нa блaгo 

чeлoвeкa и на oбщeе благо. 
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Конституция Сербии 

Республика Сербия является религиозным государством 

https://worldconstitutions.ru/?p=369 
Боже правде (серб. — «Боже справедливости» 1872 г.) — государственный гимн 
Республики Сербия.  

Боже правды, Ты, Спасавший 

Нас от смерти, бед и ран, 

Внемли вновь моленьям нашим: 

Будь и впредь спасеньем нам! 

 

Направляй рукою твердой 

Наш корабль в пучине вод! 

Сохрани, спаси, о Боже, 

Землю сербов, сербский род!1 

 

Сербских съедини собратьев 

На достойный, славный труд. 

Наш союз — врагам проклятье, 

Сербам — к цели верный путь. 

 

Пусть блестит на ветви сербства 

Золотой единства плод. 

Сохрани, спаси, о Боже, 

Землю сербов, сербский род!1 

 

Пусть на головы людские 

Твой не грянет гнева гром. 

Сербское село помилуй, 

Поле, ниву, город, дом! 

 

Если брани день встревожит — 

Наш ускорь к победе ход. 

Сохрани, спаси, о Боже, 

Землю сербов, сербский род!1 

 

Сербской славы свет из гроба 

Снова ярко воссиял.² 

Свет времен счастливых, новых 

Счастья вновь, о Боже, дай! 

 

Ты спасти отчизну можешь³ 

Пятьсотлетней битвы плод. 

Сохрани, спаси, о Боже — 

Тебя молит сербский род! 

 

https://worldconstitutions.ru/?p=369
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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Приложение 46  
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Приложение 47  
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Приложение 48  

Иезекииль:  

Поле полное костей – они оживут. 
 

Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил 

меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, 

и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И 

сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи 

Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и 

скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне!» Так говорит Господь 

Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и 

выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и 

узнаете, что Я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне; и 

когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали 

сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на 

них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. 

Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын 

человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров 

приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.  И я изрек пророчество, 

как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои - 

весьма, весьма великое полчище. И сказал Он мне: сын человеческий! 

кости сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят: «иссохли кости наши, и 

погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Посему изреки 

пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы 

ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю 

Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу 

вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и 

помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и 

сделал, говорит Господь.»  (Иез.37:1-16). 

И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою 

их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки. И будет 

у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом. И узнают 

народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет 

среди них во веки. (Иез.37:26-28). 
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Приложение 49  
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Приложение 50  
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Приложение 51 
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Приложение 52 
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