
На фотокопии документа старший следователь зачеркнул признание и написал 
«раскольник». Даже А. Пушкин не заметил в судебном приговоре о казни Пуга
чёва подмену: «Всяк иже себе царя творяй, противится богу» (Ин. 19, 12). 
В оригинале и в переводах написано «кесарю», то есть «императору».

Первая мировая война научила пользоваться оружием около 15 млн чело
век. Она вызвала разруху и отречение императора от престола. «Свершилась 
воля Божья», -  заявил Синод по поводу отстранения от дел и главы церкви. 
Только 15 августа в Москве открылся Поместный собор РПЦ. И только на 12-й 
день после малокровной победы Октябрьского вооружённого восстания избра
ли патриарха Тихона. Собор предал анафеме Советскую власть, чтобы право
славные её не поддерживали. Послание Совету народных комиссаров патри
арх начал и закончил предупреждением: « .взявш ие меч, мечом погибнут», 
превратив эту фразу в обоснование гражданской войны, односторонне развя
занной большевиками. Однако министр исповеданий Временного правитель
ства А. В. Карташев написал, что «Тихон уже тогда чувствовал силу и длитель
ность народного увлечения большевизмом». Церковная оппозиция во главе с 
протоиереем А.Введенским образовала «Живую церковь».37 архиереев пошли 
за ней, 36 остались верными Тихону. Патриарха обвинили в контрреволюцион
ной деятельности. Обновленцы же проповедовали сходство первохристианс
ких идей с социалистическими принципами. Собор обновленцев1923г. в соста
ве 350 делегатов лишил Тихона патриаршества и монашества. Патриарх утвер
дился в правильности своих наблюдений, высказанных А.В. Карташеву и в сво
ем послании от 21 июля1919 г.: «Для христианина идеал -  Христос, не извле
кавший меча в свою защиту». Патриарх Тихон сформулировал просоветскую 
православно-социальную концепцию: «Не погрешая против Нашей веры и Цер- 
к в и .в  гражданском отношении Мы должны быть искренними по отношению к 
Советской власти и работе СССР на общее благо.слиться с Нами в горячей 
молитве ко Всевышнему о ниспослании помощи рабоче-крестьянской власти.». 
Патриарх Сергий подтвердил: «Мы хотим быть православными и в то же время 
сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной». Сергий осуществил 
эту концепцию на практике. Она соответствовала религиозным чаяниям того 
подавляющего большинства верующих, которые в 1937 г., в разгар несправед
ливых репрессий сталинского правительства, открыто записали себя православ
ными. В возрасте старше 16 лет таковых оказалось 41 621 572 человека. Пра
вящая иерархия и большинство мирян оказались едиными в патриотической 
защите Отечества, СССР, народов Европы от фашизма. Принятие в 2000 г. 
«Основ социальной концепции РПЦ» означает признание существования её в 
истории и соответствующего научно-богословского оформления.

В.А. Костенич (г. Могилев, Беларусь) 

ЭТИКА СЛУЖЕНИЯ СМЫСЛУ И ЭСТЕТИКА ЦЕРКОВНОСТИ

Метафора «блудного сына», в свое время «приватизированная» религиоз
ным сознанием, является, на самом деле, имманентной человеческому бытию, 
как таковому. Человек -  существо, вечно пребывающее в Пути. Парадоксаль
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но, при этом, лишь то, что человек не замечает некоторых фундаментальных 
особенностей данного Пути. Начиная с осознания «конечной цели-смысла». 
И, заканчивая блужданиями по катакомбам жизненных траекторий его мяту
щейся души.

Философия фиксирует сам факт неизбывного присутствия человека «на 
распутьях» его жизненных дорог. Стремится помочь человеку артикулировать 
экзистенциальные ориентиры смысложизненых поисков. Предостерегает от 
смещений в «не подлинность показного существования». Знакомит с многочис
ленными культурно-историческими «симулякрами» искусственных ценностей и 
святынь. Именно последние как раз и превращают человека в существо, «блуж
дающее в заблуждениях».

Фактически, то же самое, пытается делать и религиозная версия челове
ческого существования. В религиозной картине мира человек объявляется «за
мыслом Божьим». Его предназначение видится в том, чтобы на свой страх и 
риск, опираясь на личное прочтение символических знамений бытия; памятую 
о «страшном суде» своей временности и смертности; претворять своим суще
ствованием не столько самого себя, сколько «волю Того», кто призвал его к 
бытию! У человека нет собственной миссии! Его жизнь «посвящена Другому»! 
Необходимо жить и смиренно помнить о своей «ничтойности! Религия обраща
ет человека к осмыслению сакральных значений сущего. Правда, при этом, как 
полагает Гегель, происходит незаметная аберрация человеческого сознания. 
С точки зрения саморазвития Мирового Разума, религия призвана открыть для 
человека «идею Абсолютного». Однако в религиозном сознании данная идея 
трансформируется в «образ Бога» и поглощается им без остатка. Вместо ин
тенции на Абсолютное, человеческое существование превращается в «погоню 
за Богом». Таким образом, по Гегелю «блудным сыном» бытия оказывается даже 
искренне верующий «религиозный человек», ибо он уклоняется в сторону от 
столбовой дороги Абсолютной Истины. Бог -  один из синонимов абсолютного, 
но не Абсолютное во всей своей «беспримесности»! Сущность замещается 
одним из своих «образных проявлений». Откровение редуцируется к «почита
нию». Вместо служения замыслу Смысла, перед нами всего лишь «служба прин
ципу Начальствования»!

Неожиданным союзником Гегеля оказывается в этой связи такой видный 
протестантский теолог, как Карл Барт, утверждавший в одной из своих программ
ных работ, буквально следующее: «Церковь -  это более или менее всеобъем
лющая и энергичная попытка очеловечить божественное, овременить, овеще
ствить, обмирщить, сделать его чем-то практичным, и все это -  на благо людей, 
которые не могут жить без Бога, но и не могут жить с живым Б огом .»* Иначе 
говоря, религиозное самоощущение всегда нуждается в «церковных декораци
ях»; в «земном приюте» для человеческой души; в аппроксимации «в повсед
невность» человеческого экзистирования к предельным горизонтам своего бы
тия. Все эти «прелюдии Смысла» становятся самоценными и самодостаточны
ми «уделами» человеческих исканий Абсолютного. Смысл, как «событие встре
чи Ищущих», замещается «церковностью», как «местом встречи молящихся». 
Сакральное измерение бытия поглощается профанными ожиданиями благопо
лучия и «ответной благодарности» Бога. Этика свободного и ответственного 
самоопределения (в том числе и «перед лицом Бога») трансформируется в 
эстетику литургических реверансов собственной религиозной кажимости. «Бог 
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умирает» в объятиях театрализованных песнопений и ритуальных камланий 
человеческих столпотворений. Даже веруя «нелицемерно и истово», человек 
служит «вере в Бога», а не Богу, самому по себе!

Все сказанное выше, отнюдь, не рукопашный бой с религиозным представ
лением о мире. У веры в Бога, своя, историческая, Правда и миссия. Но фило
софия имеет право, покушаться на «миражи человеческого сознания» и пы
таться развенчивать их наиболее сомнительные бытийные репрезентации. Как 
нам представляется, философии следует настойчиво акцентировать и подвер
гать своеобразной «сакрализации» в общественном мнении, иные мировоззрен
ческие притязания на обладание высшими смыслами человеческого существо
вания.

Во-первых, ищущему себя в перипетиях бытия человеку, следует помочь 
осознать, что именно ОН САМ и есть «ТОТ, КТО всегда у самого себя впереди». 
Только, по-видимости (т.е. в «заблуждении»), каждый из нас, однажды НАЧИ
НАЯ свой жизненный Путь, в дальнейшем, все время «удаляется вдаль» от 
этого «Начала», именуемого «мы сами»! На самом же деле, «на бесконечнос
ти» философской оптики восприятия бытия, мы всегда «у себя перед глазами». 
И даже Бог «хочет», чтобы мы «видели Себя» в перспективе любых наших «пе
ремещений»! Только в этом случае, мы перестанем быть «блудными сынами» 
и для себя, и для Бога (если ОН, безусловно, «ЕСТЬ» для кого-то из нас!). И, во- 
вторых, для ищущего смыслы своего существования человека, КАЖДЫЙ ЭПИ
ЗОД ЕГО ПОВСЕДНЕВНОГО БЫТИЯ, ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА, фундаменталь
но (божественно) «событиен», т.е. выступает в качестве АБСОЛЮТНОГО ИС
ПЫТАНИЯ любых наших смысложизненных притязаний. Бог и Человек, долж
ны мыслиться в качестве «параллельных геометрии Лобачевского», парадок
сально пересекающихся и абсолютно совпадающих друг с другом в этой веч
ной «точке-событии» абсолютного испытания на Смысл.
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В.В. Лаппо (г. Коломыя, Украина)

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ 
В ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ ХРИСТИАНСТВА

Понятие святости как состояние духовного совершенства оформилось уже 
на ранних этапах развития религиозно-аксиологического мировоззрения че
ловека. В процессе становления сначала национальных, а в дальнейшем и 
мировых религий, понятие святости получило статус общерелигиозной кате
гории, которая является сущностной характеристикой полноты Божественно
го бытия. В определении понятия «святой» относительно человека, то оно 
сформировалось намного позже, и каждая религия предавала данному поня
тию свойства, присущие именно этому религиозному вероучению. Хотя все 
религиозные течения соглашаются в одном -  святой это особенный человек,
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