










История — вокруг нас, 
только мы редко 

замечаем это. 
Историческая память — 
прежде всего внимание 
к свидетельствам жизни 

предшествовавших 
поколений. 

Мы в очередной раз 
убедились в этих 

немудреных истинах, 
заинтересовавшись 

героем одной из новелл 
В. Пикуля 

«Как трава в поле... » 
И. Васильевым. 

Решили проверить — 
существовал ли 

такой человек 
в действительности. 

Оказалось, да, 
существовал 

и оставил 
след в истории. 

П р о т о и е р е ю 
Иосифу Васильеву 

(1821 — 1881) 
посвящена статья в 

«Православной богословской 
энциклопедии» (Пг , 1902.Т.2). 
Храм в Париже, возведенный 

по его инициативе и 
освященный в 1861 году, 

стоит до сих пор. 
Письма И. Васильева, 

в том числе и те, 
в коих ходатайствует 

он о постройке храма. 
изданы на французском 

и русском языках. 
Так тоненькая 

ниточка интереса 
потянула за собой 

целый клубок находок. 
Мы попытались связаться 

с нынешними служителями 
храма Александра Невского 

В Париже. 
Но, к сожалению, 

не столь просто 
еще и сегодня 

устанавливаются 
международные контакты... 

И тут, как в сказке, 
эта история 

приобрела 
совершенно неожиданный 

поворот: в нашу страну 
приехал священник этого 

храма Б. БОБРИНСКИЙ. 
Корреспонденту журнала 

удалось «поймать» его 
в аэропорту и 

взять интервью. 
Предлагаем 

вашему вниманию 
материалы, полученные 

в ходе этого неожиданного 
журналистского 
расследования. 

Васильев Иосиф Васильевич, 
протоиерей, родился в 1821 году 
в селе Стрелец Елецкого уезда, где 
отец его был священником; учился 
в Орловской семинарии и Пе
тербургской духовной академии, 
которую окончил в 1846 году 
первым магистром. Его диссерта
ция — «О главенстве папы Римско
го». Назначенный к парижской 
посольской церкви священником, 
Васильев оставался там до 1867 го
да, когда занял место председате
ля Учебного комитета при Священ
ном Синоде. Умер 27 декабря 
1881 года. 

Протоиерей Васильев был весь
ма крупным церковно-обществен-
ным деятелем. Во время службы 
в Париже он обратил на себя 
внимание, когда по объявлении 
Крымской войны оказался един
ственным представителем офици
альной России в столице враждеб
ного государства, где с достоин
ством и пользою исполнял свой 

ыли сороковые годы — грозные, ни
колаевские... 

В это-то время и закончил Духовную 
Академию некий Осип Васильев — из 
очень бедной, почти нищенской семьи, 
но парень удивительно умный и образо
ванный. Его диссертация на звание 
магистра «О главенстве папы Римско
го», написанная им на латыни, выявила 
большую глубину познаний в истории 
церкви. Ему стали прочить профессор
скую кафедру. Но студент от кафедры 
отказался, говоря, что желает служить 
священником. Синод не возражал, от 
синодальных владык было ему автори
тетно объявлено: 

— Ладно. Ныне посольской церкви 
Парижа как раз требуется священник. 
Нынешний же отец Вершинский от 
старости в уме повредился: со своим 
попугаем все разговаривает, обозревая 
с ним философию Пифагора по трудам 
Генриха Риттера. Но прежде женись... 

...Сразу после свадьбы молодой бла
гочинный с женою отбыл в Париж, 
и поспели они туда как раз к револю

ции, когда народ свергал короля Луи-
Филиппа, на улицах возводились барри
кады, окна пришлось затыкать по
душками, из которых по утрам вытря
хивали пули, застрявшие в перьях... 

Версаль был, конечно, разграблен, 
и отец Осип по дешевке купил коро
левский сервиз с коронною марки
ровкой. Из чашек сверженного короля 
супруги Васильевы по субботам теперь 
распивали кофеек, рассуждая: 

— Надо же! До того наш царь 
невзлюбил революционную Францию, 
что даже посла своего отозвал. Ныне 
остался лишь поверенный в делах — 
граф Николай Киселев, мужчина доб
рый. 

— Ты, Осип, жаловался ли ему, что 
живем худо? 

— Да, печалился. А что он может 
сделать... поверенный! 

Посольская церквушка располага
лась в частном доме, тесная и неуютная, 
иконостасик был бедненький; при церк
ви же была и квартира Васильевых, 
окна которой выходили на мощеный 
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долг. Постоянное посещение рус
скими французской столицы дало 
Васильеву повод озаботиться по
стройкою православного храма, на 
который он собрал более 200 000 
рублей. Храм был торжественно 
освящен 30 августа 1861 года 
прибывшим из Петербурга прео
священным епископом Леонтием. 
В 1858—1867 годах протоиерей 
Васильев издавал при участии изве
стного В. Геттэ, бывшего аббата, 
и С. П. Сушкова православный 
журнал «L'union chretienne» («Хри
стианское единение»), поставив 
своею главною целью ознакомле
ние западного образованного об
щества с русскою церковью. Его 
сфера была не столько творче
ская, сколько практическая, а его 
деятельность направлялась к дей
ствительному христианскому еди
нению между иноверными. 

ИЗ «ПРАВОСЛАВНОЙ 
БОГОСЛОВСКОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ» 

двор, где росли ореховые и абрикосовые 
деревья — детям в забаву. Вне службы 
отец Осип носил наперсный крест под 
сюртуком, чтобы не привлекать внима
ние парижан; жена нарочно подстрига
ла его очень коротко. Священник носил 
цилиндр, никогда не расставался с тро
стью и лайковыми перчатками, внешне 
он очень мало был похож на своих 
русских коллег. Васильев очень скоро 
сделался достаточно известен в ду
ховном мире Парижа как блестящий 
оратор, часто выступавший на бого
словских диспутах в защиту догматов 
православия, и даже нажил себе немало 
врагов — после того, как победил в спо
ре иезуита Яловецкого; этот иезуит не 
забывал о позоре своего поражения и, 
кажется, только выжидал случая, чтобы 
отомстить молодому «схизмату»... 

Васильев не раз доказывал графу 
Киселеву: 

— Не стыдно ли, что великая Россия 
имеет в Париже церковь, размещенную 
в двух комнатушках, и это при том, что 
колония русских аристократов в Пари
же столь многочисленна. Разве станут 
уважать нас французы, если мы своего 
храма в Париже до сей поры не имеем?.. 

— Личные симпатии нашего импера
тора,— отвечал Киселев,— издавна об
ращены к Берлину, а с Парижем он 
привык не считаться. Боюсь, Осип 
Васильевич, что давнее напряжение 
в политике двух великих держав приве
дет нас к войне с французами... 

» * * 

Васильева однажды навестил пасмур
ный граф Киселев: 

— Помните, о чем я вам говорил? 
Так именно и случилось. Наш импера
тор вкупе с канцлером Карлушкой 
Нессельроде все-таки привел Россию 
к войне с французами, и я отзываюсь со 
своего поста. Дипломатические отно
шения уже прерваны. 

— А как же я, господи? — распла
кался тут священник. 

— Вас политика не касается. Вы 
остаетесь при русской церкви в Пари
же, где русские интересы отныне будет 
представлять саксонский посол барон 
Лео Зеебах, он же и любимый зятек 
нашего поганца Нессельроде, женатый 
на его дочери... 

Впрочем, читатель, винить во всем 
Николая I тоже несправедливо. Стоило 
ему начать строительство солдатских 
казарм на Аландских островах в Бал
тийском море, как в Лондоне лорд 
Пальмерстон сразу же заявил, что эти 
казармы угрожают безопасности Вели
кобританской империи. Возникшая 
война, поименованная Крымской, про
славила русского воина героической 
обороной Севастополя, но она — будем 
честны! — не вплела благоухающих 
лавров в викториальные венки былой 
русской славы. 

А первый удар по России англо-
французы нанесли не в Крыму: они 

Ваше Сиятельство, 
Милостивый государь! 

Давно русские путешественники вы
сказывали искреннее желание постро
ить в Париже православный храм 
Божий; в настоящее время это желание 
созрело, усилилось, благодарение Бо
гу! — начало осуществляться, соотече
ственники наши, находящиеся теперь 
в столице Франции, открыли подписку 
для внесения пожертвований на постро
ение здесь церкви православно-католи
ческого восточного исповедания. Г-н 
наш поверенный по делам при француз
ском дворе Николай Дмитриевич Кисе
лев сердечно одобрил благое начинание 
и ожидает только мнения и разрешения 
Вашего С-ва, чтобы начать по этому 
поводу сношение с Министерством ино
странных дел... 

Приезжая во Францию из Отечества, 
где православные храмы Божий обшир
ны и благолепны, соотечественники 
наши часто бывают поражены удивле
нием и грустью при посещении здешней 
посольской Капеллы, которую они 

всем флотом обрушились именно на эти 
злополучные казармы в Аландском 
архипелаге. Там и гарнизона-то бы
ло — кот наплакал, но союзники целый 
месяц утюжили защитников островов 
бомбами, высаживая десанты. Вместе 
с остатками гарнизона попал в плен 
и его начальник Я. А. Бодиско (это дед 
по матери нашего известного писателя 
Сергея Минцлова, о котором только 
теперь стали иногда вспоминать). Гене
рала Бодиско, угодившего в полон 
вместе с женой и детьми, французы 
разместили в гаврском «Отеле Великого 
Оленя», а его солдат спровадили на 
остров Экс, что расположен в устье 
реки Шаронны,— именно на этом ост
рове Экс сдался император Наполеон, 
и отсюда он отправился на другой 
остров — Святой Елены, где и смежил 
свои завистливые очи... 

— Ну, мать,— сказал Васильев 
своей верной супружине,— вот и настал 
для нас черный денек, на который 
загодя мы откладывали... Давай теперь 
все, что скопили! 

Для получения полномочий на посе
щение соотечественников Васильев на
вестил военного министра Жана Валь
яна. 

— Не возражаю! — охотно согла
сился министр.— Но вы напрасно вол
нуетесь, аббат. Ваши пленные офицеры 
вольны сами избрать для проживания 
в плену любой город Франции, кроме 
Парижа, конечно. По тарифам от 
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находят тесною, бедною, ветхою; стены 
не только не благоустроенными, без 
всяких икон, но и не окрашенными, 
иконостас в некоторых местах прорван. 
Непоместительность ее особенно бывает 
заметна в большие праздники: Пасху, 
Рождество Христово и т. п. и не может 
быть устранена без построения обшир
ного храма; потому что наша церковь 
в Париже служит прибежищем не толь
ко для русских, которые одни могли бы 
наполнить довольно большой храм, но 
и для греков, молдавов, славян, вообще 
всех христиан православно-католиче
ского восточного исповедания, из кото
рых никто своей церкви в Париже не 
имеет. И прискорбно бывает видеть, что 
они не находят места в храме своих 
единоверцев русских! 

Часто по любопытству или более 
основательным побуждениям прихо
дят к нашему богослужению жители 
Парижа и за бедность нашей Капеллы 
не имеют уважения к православию и де
лают невыгодные суждения о нашем 
Отечестве. 

1837 года, генерал Бодиско будет 
получать от нас по сто шестьдесят 
шесть франков в месяц на всем готовом, 
полковники — по сто франков, ну и так 
далее — по рангам... 

По словам Вальяна, пленные солдаты 
имеют дневные порции французского 
пехотинца: полтора фунта белого хлеба, 
полфунта мяса, а в супе каждого будет 
вариться шестьдесят граммов турецкой 
фасоли. Все французы этим пайком 
довольны. Васильев, взяв из домашней 
кубышки все деньги, отправился на 
остров Экс, где были старинный форт 
Лидо и деревня,— именно здесь раз
местили солдат аландского гарнизона 
осенью 1854 года. Пленным разреша
лось гулять и купаться в море сколько 
им угодно, но не позже шести часов 
вечера они были обязаны являться 
к форту на перекличку. Священника 
они встретили почти восторженно: 

— Гляди, братцы, наш-то поп, и пря
мо из Парижа, только бороды нет 
и стриженый, будто барин какой... 

«Я,— докладывал Васильев в Си
нод,— отведал хлеб, говядину и суп 
пленных, найдя их весьма хорошего 
качества». Но зато он выслушал немало 
нареканий по поводу белого хлеба. 

— Души в нем нету,— жаловались 
солдаты.— Нашего ржаного как на
вернешь с утра пораньше, так до вечера 
песни играешь, а этот... Мы его после 
обеда доедаем — в забаву! 

Васильев понимал причины солдат
ского недовольства. Русский солдат 

Больно слышать подобные отзывы, 
хотя они и ложны и не основательны: 
виновники их, привязанные ко внешно
сти, сказали бы противное при взгляде 
на блаженный православный храм 
Божий. Бог знает, может быть, другие 
приведены были бы этим к более 
важным мыслям и чувствованиям, 
к предпочтению православия другим 
вероисповеданиям... Для избежания 
всех показанных неудобств необходимо 
построение храма поместительного, 
благолепного, восточно-православного 
во всех отношениях. Достаточные для 
сего средства представляются в добро
хотных подаяниях русских путеше
ственников; число их, средства и усер
дие подают твердую надежду на успех 
предпринимаемого благочестивого де
ла. 

Обращаюсь к вашему С-ву с покор
нейшею сердечною просьбою утвердить 
начинающееся дело законным поряд
ком. Позволить продолжать подписку 
с собранием суммы, а для сего выдать 
в Парижскую церковь сборную закон
но-скрепленную книгу и позволить мне 

имел от казны на день три фунта 
фурного хлеба, щи с мясом да кашу 
с маслом, а потому порция французско
го пехотинца его никак не насыщала. 
Васильев развязал свою мошну, щедро 
наделяя солдат деньгами из собствен
ных сбережений, а еще сто франков он 
вручил врачам в лазарете: 

— Это вам, мсье, на рыбий жир... 
Мало ли что! Может, кому из наших 
солдат надобно подкрепить здоровье. 

Двадцать жандармов стерегли рус
ских пленных в стенах форта Лидо, но 
пленные на этих жандармов не обижа
лись: 

— Мы с ними в подкидного дурака 
режемся, они ребята хоть куда. Мы, 
отец Осип, только местных мужиков да 
баб ихних не уважаем! До чего ж злов
редные... И таки хапуги, таки скопи
домные, так и норовят нашего брата 
обжулить. 

Целую неделю Васильев прожил 
с пленными, собирал солдатские письма 
на родину, чтобы переправить их 
в Россию с дипломатической почтой 
саксонского посланника. На обратном 
пути он завернул в городок Ларошель, 
где пожаловался префекту на жителей 
Экса, что ведут себя алчно: за гроши 
выманивают личные вещи у пленных, 
а русские деньги меняют только за 
полцены. 

— Между тем вы, префект, не 
можете иметь жалоб от жителей Экса 
на русских военнопленных. Ведут себя 
порядочно. 

обращаться с просьбою о пожертвова
нии к соотечественникам, живущим 
в России. 

Ходатайство и утверждение Вашего 
С-ва будет первым камнем для созда
ния храма нашего в Париже. А церковь 
никогда не забывает в своих молитвах 
блаженных созидателей храмов. В ожи
дании благодетельного решения Ваше
го С-ва честь имею быть с глубочайшим 
почтением и совершенною предан
ностью. 

Париж 
Из письма 

Обер-прокурору Св. Синода 
графу Николаю Александровичу 

П Р А Т А С О В У 

— Вы правы,— согласился префект 
Ларошеля.— Поведение ваших солдат 
достойно всяческой похвалы. Надеюсь, 
вас устроит мое решение: отныне всем 
французам, повинным в обмане русских 
или в стяжательстве за счет пленных, 
я определю наказание: три месяца 
тюрьмы или штраф в триста франков... 

Довольный поездкой, Васильев вер
нулся в Париж, откуда сразу отправил 
на остров Экс своего певчего Алексея 
Копорского с наказом, чтобы образовал 
могучий хор из числа пленных: 

— Они там с жандармами дурака 
валяют, а ты распевай с ними песни 
народные, чтобы поплакали, о родине 
поминая. А я поговорю с Вальяном, 
чтобы белье им меняли почаще... 

На последние деньги Васильев купил 
для пленных несколько пудов туалетно
го мыла, отправил с певчим тридцать 
фунтов свечей, чтобы пленные не 
сидели в потемках, а романы Дюма 
читали. 

Вальян снова принял священника, 
пообещал менять белье пленным раз 
в неделю, выдать солдатам шерстяные 
одеяла. Беда подошла с той стороны, 
с какой Васильев никак не ожидал ее. 

Вальян вдруг отказал ему в своей 
протекции: 

— И прошу более не беспокоить 
меня своими визитами. Я не думал, что 
в лице русского кюре встречу опытного 
шпиона. Впредь посещать пленных на 
острове Экс я вам запрещаю! 

В чем дело? Оказывается, иезуит 
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Наш специальный 
корреспондент 

Александр Р о м а н о в 
беседует со 

священником храма 
Александра Невского 

в Париже, 
доктором богословия 

Борисом 
БОБРИНСКИМ. 

— Отец Борис, одна из новелл писателя Валентина 
Пикуля, которую мы публикуем, посвящена протоиерею 
Иосифу Васильеву. Достаточно прочесть изданные в свое 
время его «Парижские письма» или многочисленные депеши, 
которые он посылал в Петербург, адресуя Священному 
Синоду, чтобы понять, сколь велик нравственный подвиг 
русского священника — в тяжкий для своего отечества 
период поражения в Крымской войне воздвигнуть, причем 
в центре Европы, в Париже, храм, достойный России. Что 
вы думаете по этому поводу? 

— Любому человеку приходит мысль — откуда, почему 
в центре Парижа, говоря пушкинскими словами, вознесся 

пышно, горделиво храм Александра Невского, выстроенный 
в лучших традициях церковного зодчества? Роль храма 
трудно, невозможно переоценить, ограничить привычными, 
рациональными мерками. Она не просто огромна, она 
первостепенна, первична. 

Вспоминаю свое детство, юность — до и после второй 
мировой войны. Все, что было живого, творческого, 
плодотворного, наполнявшего душу русской эмиграции, 
дававшего силы перенести неимоверные трудности, озаряв
шего светом благие желания и надежды — все так или иначе 
связано с Храмом! И конечно же, с духовной мыслью, 
животворящей, преобразующей. Когда я говорю «храм», то, 
разумеется, имею прежде всего в виду не архитектуру, но 
ауру поиска, вдохновения, обретений. 

Наличие подобного храма, влияние на него такого очага 
культуры, как Париж, и в свою очередь воздействие храма на 
Париж привело к решению создать на северо-западной 
окраине столицы Франции Сергиевское подворье. Заметим, 
на Крымской улице. Название ее ведет свое начало от тех 
событий, свидетелем которых был протоиерей Васильев, 
хлопотавший за русских военнопленных перед французским 
императором и военным министром Вальяном. Названное 
в честь преподобного Сергия Радонежского, Сергиевское 
подворье положило начало крупнейшему центру русской 
религиозной философской мысли, где преподавал отец 
Сергий Булгаков, куда приезжали молиться Николай 
Александрович Бердяев, где не раз выступали Федотов, 
Чернышев, Вышеславцев, блестящая плеяда русских мысли
телей. И это тоже — жизнь Храма, его реальность. Ибо она 
не ограничена рамками богослужений, но создает атмосферу 
творчества. Взять хотя бы музыкальные традиции, вспомним 
Шаляпина, Паторжинского, дивные хоры, обошедшие 
в грамзаписях мир. Сколько людей приезжало не только 
молиться, но слушать музыку, пение! Традиции эти 
передавались из поколения в поколение. В концертах 

Яловецкий, однажды побежденный Ва
сильевым в богословском диспуте, ре
шил отомстить священнику. В газетах 
появились статьи о том, что русское 
посольство оставило Васильева в Пари
же шпионом, а популярная «Монитор» 
известила парижан о том, что свя
щенник, бывая на острове Экс, зани
мался не религией, а политикой, по
буждая своих соотечественников к бун
там и побегам... 

— Не,— сказал Васильев жене, поп
росив ее как можно короче подстричь 
ему бородку,— я в газетную полемику 
ввязываться не стану, ибо никаких 
денег не хватит, чтобы отбрехаться от 
газетных волкодавов. Я пойду сразу 
наверх... 

Император Наполеон III был очень 
удивлен, что его аудиенции домогается 
православный священник. Как это ни 
странно, читатель, но владыка Фран
ции, человек достаточно образованный, 
почему-то считал, что православие — 
это лишь с е к т а , выпавшая из-под 
власти Ватикана, дабы Россия постоян
но вредила папе римскому. Свидание 
с «сектантом» казалось ему забавным. 

Приму! Стоит посмотреть на этого 
д и к а р я . . . 

Удивление императора возросло, ког
да вместо «дикаря», заросшего волоса
ми, которого еще при входе следовало 
бы обыскать с ног до головы, перед 
престолом его предстал элегантный 
господин, державшийся с великолепной 
осанкой, а речь этого «дикаря» была 

слагаема на классическом французском 
языке. 

— В положении, в которое я постав
лен,— говорил Васильев,— мне очень 
трудно опровергнуть те обвинения, что 
высказаны вашей прессой, оскорбив
шей достоинство моего духовного сана. 
Я решился бы страдать молча, если бы 
в моем божьем слове не нуждались мои 
страдающие единоверцы... 

Во время почти часовой речи, вы
держанной примерно в таком духе, 
Васильев разрушил наивное представ
ление Наполеона III о русских «сектан
тах», и император, слушая Васильева 
с огромным вниманием, не однажды 
восклицал в полном недоумении: 

— О, монсиор аббат!.. о, монсиор 
кюре!.. 

Цитирую: «После окончания [речи] 
император долго молчал, удивленно 
глядя на Васильева, наконец разра
зился комплиментами, извинениями за 
подозрения в шпионстве и сказал: 
«Теперь я вас лично знаю и никому 
более не поверю, все оказалось газетной 
клеветой...». Радостный, Васильев вер
нулся домой. 

— Мать,— сказал он жене,— я по
лучил карт-бланш на свободу поведения 
от самого императора... Подзайми денег 
у соседей, продай что угодно, хотя бы 
даже этот королевский сервиз из 
Версаля, ибо нам предстоят немалые 
расходы. 

— Что ты еще задумал, отец? 
— Наши-то Ваньки да Васьки вер

нутся после воины по домам, разъ
едутся по своим деревням, станут их 
там спрашивать — какова жизнь во 
Франции? А они, кроме Лидо на острове 
Экс, ничего путного и не видели. Вот 
и замыслил я — поочередно звать на
ших пленных в Париж, чтобы погости
ли у нас да Париж посмотрели... не все 
же аристократам глазеть на него! 

С той поры так и повелось. А полиция 
Парижа скоро привыкла, что в квартире 
Васильевых всегда полно пленных. 
Никаких забот от них ни хозяину, ни 
ажанам не было. Но однажды один из 
наших, некто Феденька Карнаухов, 
решил погулять по Парижу в одиночку. 
Васильев не стал его отговаривать, но 
заранее внушил солдату, чтобы до
поздна не шлялся, на девок парижских 
чтобы не заглядывался, объяснил, как 
вернуться домой, нигде не плутая: 

— В случае чего спрашивай улицу 
рю-Берри, тебе каждый ее покажет... 
Запомнил? 

— А чего тут не запомнить? — 
отвечал Федя... 

Ушел и пропал. Только на третий 
день поисков военнопленный был обна
ружен в тюремной камере как злостный 
бродяга, упорно не желающий назвать 
свое имя и звание. Вызволив Карнаухо
ва из полицейского заточения, отец 
Осип отругал его; 

— Почему ж не назвал улицы, чтобы 
домой вернуться? 

— Как не назвал? Я им русским 
языком талдычил: хрю-возьми, хрю-
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исполнялась «Всенощная» Рахманинова, звучал Чайковский, 
Гречанинов, Скрябин. У слушателей неизгладимое впечатле
ние оставалось от Федора Ивановича Шаляпина. К сожале
нию, пластинки — лишь отзвук того, что было наяву. А разве 
не говорит о высочайшей музыкальной культуре существую
щая в Париже с давних пор Русская консерватория имени 
Сергея Васильевича Рахманинова?! 

— Отец Борис, с кем из выдающихся деятелей русской 
религиозной мысли довелось общаться лично Вам? 

— Всю войну, с 1941 по 1946 годы я бок о бок находился 
с митрополитом Евлогием. Счастливая, невозвратимая пора 
юности запечатлелась для меня церковным служением рядом 
с этим выдающимся архипастырем. Память хранит все: от его 
проповедей до моментов, когда приходилось держать ему 
книгу или посох. Несмотря на почтенный возраст, митропо
лит Евлогий обладал редким жизнелюбием, скромностью. 
И юмором, что весьма важно. Он любил молодежь, посещал 
все наши собрания, конференции. Движение православного 
студенчества с конца двадцатых годов особенно широко было 
представлено в Париже. Летние лагеря с участием священни
ков чередовались с непременными молодежными съездами 
весной и осенью. Выступали лучшие профессора и преподава
тели Сергиевского богословского института. И конечно же, 
всегда все ждали митрополита Евлогия. Выступая, он 
говорил только по-русски, отвечал на любые вопросы, 
никогда не перебивая, выслушивал до конца. Любил бывать 
на экзаменах, но никогда не «проваливал». 

Судьба этого подвижника церкви поистине возвышенна 
и трагична. Эмиграция вовсе не входила в его жизненные 
планы. Но то, что развернулось в послереволюционной 
России: беспримерный разгул варварства, деятельность 
ликвидационного отдела, «курирующего» религиозную дея
тельность в огромной стране, «успехи» ЧК в перелопачивании 
духовной жизни — все это диктовало митрополиту Евлогию, 

возьми... Вот они меня взяли и потащи
ли! 

Война закончилась, и наступили 
новые времена — либеральные, в Рос
сии началась пора гласности и обновле
ния. За то, что денег своих не пожалел, 
лишь бы помочь на чужбине военноп
ленным, протоиерей Осип Васильев был 
награжден орденом св. Анны II степени 
с публикацией о том в столичных 
газетах. Анна Ефимовна за время 
войны с Францией умудрилась вновь 
забеременеть, а ее постаревший отец 
Евфимий Флеров, что священнодей
ствовал над могилами Волкова кладби
ща, писал дочери, чтобы привезла 
в Питер своих доченек — посмотреть 
на них. Для внучек старик уже насушил 
целую гору черных сухарей, заранее 
присыпав их крупной солью. 

— Надо ехать,— загрустила жена.— 
Неровен час, помрет папенька, а потом 
жди-пожди, когда еще мы с ним на том 
свете повидаемся? Едем. Пусть наши 
чада сухарей родных погрызут. Эдако
го-то лакомства, да еще с солью, где 
в Париже увидишь?.. 

Семья Васильевых приплыла в Пе
тербург на пароходе. 

За время пребывания в столице 
Васильев усиленно хлопотал в Синоде, 
чтобы тот не скупился в средствах ради 
создания в Париже православного 
храма. Этот храм был заложен еще 
в 1859 году (пятиглавый, красивый, 
богатый), но денег для его завершения, 

как водится, не хватало. Тогда отец 
Осип, уже потеряв всякую надежду на 
помощь синодальных властей, обозлил
ся на всех и махнул прямо к открытию 
Нижегородской ярмарки. 

Посмотрел он там, как широко 
гуляют купцы первой и прочих гильдий, 
как швыряют они сотенные бумажки 
к ногам плясуний да цыганок, и начал 
стыдить толстосумов, убеждая их жерт
вовать на построение парижского хра
ма. Своими проповедями он мешал 
купцам веселиться, даже надоел им! 
Послали они своего малого за 
м е ш к о м , который почище, и в один 
мах нашвыряли для отца Осипа полный 
мешок денег — новенькими ассигна
циями, только бы он отвязался от них 
со своими поучениями о нравственнос
ти! Пересчитал деньги Васильев и поди
вился: 

— Мать честная! Двести тыщ и, 
кажись, даже более... 

Вскоре Париж обзавелся большим 
православным храмом. 

Французов, желающих побывать в 
этом храме, было очень много. Но 
в церковь запускали партиями — не 
более двухсот человек зараз, при этом 
сторожа сшибали с парижан котелки, 
а у парижанок они силком отнимали 
визжащих от страха собачек... 

В 1867 году, когда при Священном 
Синоде был образован Учебный коми
тет, Осипа Васильевича Васильева 
отозвали в Петербург, где он стал 

первым председателем этого комитета. 
В столице Васильев славился как 
литератор и ученый-богослов, время от 
времени — не так уж много! — он чи
тал великолепные проповеди в Сергиев
ском соборе на темы общенародной 
морали, которые неизменно привлекали 
громадные толпы верующих. 

Постоянное умственное и нервное 
переутомление сказалось на здоровье 
Васильева, когда он был еще полон 
нерастраченных сил. Васильев умер от 
инсульта в возрасте 60 лет и был 
погребен — рядом с женою — в Алек-
сандро-Невской лавре столицы. В са
мый разгар первой мировой войны была 
издана его переписка. 

Тогда же его дочь Лидия писала: 
«Что дела наши на земле! Как трава 
в поле, опалило нас солнце — и все 
исчезло...» 

В самом деле, не хочешь — да все 
равно задумаешься! Вот жил человек, 
любил, страдал, радовался и огорчался, 
о чем-то хлопотал, что-то делал, а... где 
же все это? Пожалуй, остался от него 
один только храм в Париже, зато вот 
о нем самом — ни звука, будто и не 
было на свете этого человека... 

Не знаю, как вам, читатель, а мне 
печально. 

Неужели и нас никогда не вспомнят? 
Неужели и мы с вами — «как трава 

в поле»? 
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да и не только ему, необходимость определенных действий. 
К 1930 году после ряда столкновений с московской 
патриархией он вышел из подчинения и обратился за 
помощью к Константинопольскому Патриарху. Москва 
требовала от митрополита Евлогия и его клира письменного 
акта — признания правомерности всего, что происходит 
у него на родине. В 1929 году митрополит Евлогий участвовал 
в Лондоне в большой заупокойной службе по всем безвинно 
погибшим и пострадавшим в России. Москва ответила 
жестким, однозначным требованием — любое междуна
родное выступление должно согласовываться. Митрополит 
Евлогий вынужден был заручиться поддержкой Вселенского 
Константинопольского Патриарха. И получил согласие. 
В специальной грамоте указывалось, что митрополит Евлогий 
с клиром переходит в новую юрисдикцию и отныне 
возглавляет Константинопольский экзархат. На деле это был 
формальный акт, ничуть не изменивший ни взглядов, ни 
поведения, ни ориентации русского духовенства. Митрополит 
Евлогий сделал это только ради независимости, возможности 
не изменять принципам и самому себе. 

— Вы упомянули, что в стенах Сергиевского духовного 
института, ныне Духовной Академии, преподавал протои
ерей Сергий Булгаков? 

— Моя память сохранила его уже тяжело больным. Это 
был поистине выдающийся проповедник, целиком погло
щавший внимание всех, кто следил за ходом его мысли. А его 
поразительные библейские исследования! Вот он, скажем, 
говорит о церковном Предании, в котором проявляется 
и запечатлевается не только неизменность и единство духа, 
живущего в Церкви, но и историческое его раскрытие. Как 
богочеловеческое единство, Церковь подлежит историческо
му развитию, имеет историю, которая не есть только 
внешнее пребывание в мире, но и внутренний процесс. 
Отсюда отец Сергий выводит общий вопрос: может ли иметь 
Церковь историческое развитие, в частности, догматическое 
развитие? И это есть вопрос о церковном Предании как 
истории. С одной стороны, вопрос этот разрешается самим 
фактом, постановки, ибо совершенно очевидно, что догматы 
возникают в истории и, следовательно, Церковь имеет 
догматическое развитие. Первенствующая Церковь была 
сравнительно адогматична в сравнении с последующей 
эпохой Вселенских Соборов, и современная Церковь более 
богата и более обременена догматическим «депозитом», 
нежели древняя. Но, с другой стороны, Дух Святой, 
пребывающий в Церкви, и Вечная Жизнь, им подаваемая, не 
знает ни ущерба, ни воспоминания, и в отношении к этому 
существу Церковь самобожественна и не знает развития. Это 
кажущееся противоречие легко примиряется тем, что 
Церковь есть единство богочеловеческой жизни, и если 
Божественное ее основание неизменно в своей полноте 
и самобожественности, то человеческая ее стихия живет 
и развивается во времени, имея не только облагодатство-
ванную, церковную, но и свою собственную мирскую жизнь. 
Закваска Царства Божия — блестяще заканчивает рассуж
дение отец Сергий Булгаков — полагается в тесто, вскисаю
щее по своим собственным законам. 

Последние десять лет своей жизни он возглавлял кафедру 
и был деканом в Сергиевском институте. Стоит напомнить, 
что сам институт был основан в день памяти преподобного 
Сергия Радонежского 18 июля 1924 года. Появление данного 
учебного заведения не случайно, ибо в России в это же время 
атеистический молох уничтожил все духовные школы. 
Вспомним, что в ноябрьские дни 1917 года в Успенском 
соборе Кремля, после возведения на Патриарший престол 
Святейший Патриарх Тихон в своей речи отметил, что 
Патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, 
среди огня и орудийной смертоносной пальбы. И Господь, 
продолжил он, как бы говорит мне так: «Иди и разыщи тех, 
ради коих еще пока стоит и держится Русская земля, но не 
оставляй и заблудших овец, поистине жалких. Паси их, и для 
сего возьми жезл сей, жезл благоволения. С ним потерявшу
юся — отыщи, угнанную — возврати, пораженную — пере
вяжи, больную — укрепи, разжиревшую и буйную — истре
би, паси их по правде». 

— Отец Борис, если говорить о метаморфозах церков-
ной жизни, что, на Ваш взгляд, заслуживает особого 
внимания? 

— Если говорить о нашем храме Александра Невского, то 
здесь особенных перемен не было, он остался русским и по 
своей природе, и по сути. Он стал кафедральным, центром 
всей православной духовной жизни не только Парижа, но 
и Франции. Кафедральный собор имеет также второй, 
нижний храм — храм Святой Троицы в крипте, который 
тридцать лет назад был предоставлен в пользование 
французской православной общине, которую я возглавил 
в 1968 году. Единственная разница с верхним храмом — 
служба на французском языке. 

Главные метаморфозы не в храме, но во всей церковной 
жизни за последние десятилетия. Если взять в последова
тельном порядке волны эмиграции, то так называемая первая 
волна — покинувшие родину после революции и граждан
ской войны. Вторая волна — после второй мировой войны. 
С 70-х годов — третья волна. Я сам принадлежу ко второму 
поколению первой волны, а наши дети — третье поколение. 
В отношении церковного строительства и созидания первая 
волна оказалась наиболее творческой, зрелой и плодо
творной, самой значительной в истории зарубежного 
православия. Потому что в ее рядах оказались люди, 
выехавшие или выдворенные из России по идейным, 
моральным, нравственным убеждениям. Сейчас метаморфо
зы также в том, что подлинно русских храмов, к сожалению, 
остается все меньше и меньше. Скажем, весьма изменилась 
паства в храмах на средиземноморском побережье — 
в Ницце, Каннах, Ментоне, где в свое время бурлила русская 
жизнь, непрерывно обновлялись русские «колонии». 

Мне кажется, в последние годы возрос интерес к пропове
ди, к живому слову о духовной жизни, о поисках пути, об 
умении прийти к миру, согласию во всем — в семье 
и обществе. Лично для меня непревзойденным образцом 
проповедника-златоуста остается отец Сергий Булгаков. 
Замечу, что и сама служба у нас, в храме Александра 
Невского, имеет свои нюансы. Скажем, мы предпочитаем во 
время божественной литургии держать царские врата 
открытыми. Тайную молитву, которую священник обычно 
повторяет про себя, мы читаем вслух. Еще деталь. Как 
правило, во время службы много детей, которых трудно 
удержать на месте. Когда я говорю им — «Сядьте!», то на 
ковровое покрытие церковного пола опускаются и взрослые. 

Долгое время духовная жизнь в России находилась под 
гнетом. Поэтому некоторый религиозный «перехлест», 
о котором ныне пишет печать, вполне объясним. Помню, как 
в нашем богословском институте во время второй мировой 
войны приток студентов был чрезвычайно мал. Оккупация, 
лишения, отсутствие элементарных условий для занятий 
делали свое дело. Но сразу же после войны, когда исчезла 
угроза расстрела и концентрационных лагерей, в один 
только год поступило 15 человек, цифра для Сергиевского 
подворья большая. Сейчас в России — своеобразный ду
ховный ренессанс, в чем мы лишний раз убедились, 
вернувшись из Новосибирска. 

— Какой вклад внесла Сибирь в столь запоздалое 
«кватроченто»? 

— С благословения и при участии тамошнего епископа 
Тихона удалось провести международную конференцию 
«Духовное возрождение России и русское зарубежье». Столь 
полным, весомым представительством из стран Европы 
и Америки и, конечно, из разных городов России никогда 
ранее собираться не приходилось. Социальный состав — 
представители различных молодежных организаций, церков
ные деятели, люди, посвятившие себя проблемам культуры. 
С огромным вниманием встретили доклады о сложных 
десятилетиях церковной жизни. Совершались богослужения 
в кафедральном соборе, во вновь построенном храме 
Академгородка. 

Весьма важно также, что положено начало ассоциации 
с многообещающим названием — «Россия, XXI век». 
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века христианской эры общественные молебны совершались 
только накануне воскресений и в специальные дни. 
Ежедневные службы долгое время были делом частным, 
семейным. Однако со второй половины IV века ежедневные 
утренние и вечерние службы входят в обиход в Восточной 
церкви и вскоре, благодаря Миланской церкви, распростра
няются на Запад. С ростом монастырей на Западе, с легкой 
руки основателя ордена бенедиктинцев св. Бенедикта 
(ок. 480—543) число ежедневных служб возросло до восьми. 

В религиозной жизни христианских общин имели место 
два вида молитвы. Молитва, совершенная без слов и других 
внешних знаков, так называемая внутренняя, «умная» 
молитва, получившая особое значение в мистике. И молитва, 
которая произносится вслух и сопровождается ритуальными 
действами, так называемая внешняя молитва. При этом 
постоянно сохранялась оппозиция между молитвой индиви
дуальной и публичной, эмоционально насыщенной и фор
мально-ритуальной. В истории религии борьба за ту или иную 
форму молитвы нередко была связана с соперничеством об
щественных течений внутри церкви. 

В XIV веке в Афоне возникла богословская дискуссия 
между варлаамитами, приверженцами византийского фило
софа, астронома и математика Варлаама Калабрийского 
(1290—1348), и паламитами, сторонниками византийского 
богослова и церковного деятеля Григория Паламы (1296— 
1359), об «умной» молитве. Спор шел о природе так 
называемого «Фаворского света», которым, согласно Еванге
лиям, светились риза и лицо Иисуса Христа в момент 
преображения на горе Фаворской (Мф. 17:2; Мк. 9:3; 
Лк. 9:29). Паламиты защищали особый вид молитвенного 
созерцания (исихазм), «умное делание», каковым они 
объявляли молитву. Они считали, что «Фаворский свет» — 
это внутренний свет, которым просияло лицо Христа 
изнутри. Что свет был вечный, «присносущий» небесной 
природе Христа. Варлаамиты же полагали, что это был свет 
«внешний», созданный для «просвещения апостолов» и исчез
нувший бесследно, поскольку был «внешним», мгновенно 
созданным и, так сказать, искусственно «отключенным». 
В 1341 году на Константинопольском соборе точка зрения 
Варлаама Калабрийского была осуждена, а воззрения 
Григория Паламы признаны истинно христианскими. 

Но не содержится ли рациональное зерно во взглядах 
обоих христианских богословов? 

МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ 

Верующим хорошо известно: не всякая молитва доходит до 
Господа. Уже изначально молитва мыслилась как акт 
непосредственного общения с богом; при этом человек 
должен был отвлечься от всего постороннего и всецело 
сосредоточиться на молитве. Так, идеалом Григория Паламы 
была молитва, несущая такое «просветление» духа, которое 
распространилось бы и на тело, «животворя» плоть. 
Последнее означает, что истинная молитва — это не просто 
обращение к сверхъестественному существу в форме 
просьбы, а сложный психофизиологический феномен. 

Современные психологи подчеркивают ту важную роль, 
которую играет в жизни человека подсознание. 3. Фрейд 
и его последователи, например, считают, что подсознание 
является резервуаром, хранилищем неприятных ощущений, 
которые человек старается вытеснить из своего сознания. 
К. Юнг и его сторонники полагают, что подсознание 
является хранилищем не только индивидуальной, но также 
и коллективной, генетической памяти. Подвиг телесный — 
пост, бдение, слезы, поклоны, все то, что сопутствует 
молитве, — приводит верующего в состояние, при котором 

наступает так называемое «духовное видение»; в этом случае 
нередко говорят: на человека снизошла благодать. На самом 
деле в организме человека происходят вполне реальные 
психофизиологические процессы, сложное взаимодействие 
структур сознания и подсознания, вызванное посредством 
психического самовнушения с помощью молитвы и полу
чившее название медитации. 

С точки зрения современных исследователей, медитация 
представляет собой состояние, в котором достигается 
высшая степень концентрации внимания на определенном 
объекте (например, на идее бога) или же, наоборот, полное 
«рассредоточение» внимания. И в том и в другом случае 
наступает остановка процессов восприятия и мышления, 
происходит особого рода чувственная изоляция человека от 
внешнего мира. Слабые проявления кратковременных состо
яний такого типа знакомы каждому. Возникают они, как 
правило, непроизвольно и оставляют впечатление какого-то 
приятного внутреннего отдыха, «эмоциональной передыш
ки». Заметив своеобразие таких состояний, человек уже 
в древности научился вызывать их искусственно для 
религиозных и оккультных целей. 

В настоящее время медитация стала предметом серьезного 
изучения. Исследования показали, что хотя погружение 
в себя имеет некоторые общие черты с гипнозом и сном. 
— в целом оно не тождественно им и является скорее 
разновидностью самогипноза. Механизм действия медита
ции в общих чертах следующий. В состоянии концентрации 
внимания человек полностью выключается из системы 
внешних и внутренних раздражителей, сосредоточивается 
на единичном объекте и как бы выпадает из времени. 
Основным содержанием переживаний становится ощуще
ние необычной пустоты. Поскольку временная ориентировка 
является необходимым компонентом в самосознании лично
сти, потеря ее ведет к формированию иллюзорного 
самовосприятия своего Я, то есть к ощущению «слияния 
с бесконечным», «растворения в солнечном свете», «парения 
в невесомости». Естественно, что подобное психическое 
состояние способствует восстановлению нервно-психических 
функций человека, вызывая ощущение свежести, внутреннего 
обновления и радости бытия. Именно эти чувства испытывает 
верующий по окончании молитвы. 

Почти полное выключение интегративных механизмов 
мозга на фоне сохраняющегося сознания объясняет еще 
одну особенность состояния медитации. Нормально функцио
нирующие во время бодрствования органы чувств создают 
в центральной нервной системе высокий уровень внутренних 
«шумов». При медитации уровень «собственных шумов» мозга 
становится предельно низким, а значит, появляется 
возможность наиболее полного использования ассоциа
тивных процессов для решения задач, которые ставит перед 
собой человек. Значительно шире вовлекается в процесс 
такого решения обширная область подсознания, извлекаю
щая из недр генетической памяти то, что, казалось бы навек 
сокрыто от человека. Не в этом ли заключена тайна 
молитвенных прозрений и откровений? 

ТЕЛЕПАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 

Вознося молитвы, человек надеется и верит, что он 
непременно будет услышан тем, к кому взывает. Последнее 
предполагает, что в момент молитвы между человеком 
и божеством должна возникнуть некая связь. А специфика 
молитвенного общения с божеством (отсутствие визуальной 
связи, молитва про себя и т.д.) дает возможность 
предположить, что характер такой связи может быть 
только телепатическим. 
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Оригинальную точку зрения на возможную природу 
телепатии высказал академик АМН СССР В. П. Казначеев. 
Его гипотеза заключается в следующем. Как известно, 
живой организм представляет собой форму белково-
нуклеиновой жизни, сопровождающими факторами которой 
являются обмен веществ, различные энергетические явления, 
световые, температурные и другие излучения. Эксперименты, 
проводимые под руководством В. П. Казначеева, показали, 
что в человеческих клетках, в том числе и в нейронах мозга, 
имеет место сочетание разных форм жизни, то есть 
существуют не только белково-нуклеиновые, но и полевые 
сообщества, несущие в себе иную, не биологическую 
информацию, которые тоже играют определенную роль 
в эволюции мозга. А если это так, то возникновение человека 
и его эволюции носили не чисто биологический — мутаци-
онно-отборочный характер, а представляли собой сосуще
ствование двух форм жизни — биологической и полевой. 
Тогда эволюцию человека можно представить в следующем 
виде. 

Если в каждой клетке-нейроне сосуществуют белково-
нуклеиновые и полевые структуры, то до определенного 
уровня белково-нуклеиновые структуры нейронов, связанные 
нервными проводниками, работают, как компьютер про
водникового типа, и мозг представляет собой сложный 
биологический компьютер, организованный по принципу 
проводниковой контактной связи. При определенных измене
ниях во внешней среде (изменение геомагнитного поля 
Земли, повышение радиоактивного фона) все поля нейронов, 
работающих в системе контактного компьютера, в один 
момент могут объединиться в единое поле. А это приведет 
к тому, что все сенсорные системы такого «полевого» 
компьютера, доставляющие информацию от рецепторов, 
начнут работать качественно по-другому. И носитель такого 
мозга-компьютера начнет воспринимать окружающий мир 
по-иному. Для этого скачка биологических мутаций не 
нужно! 

Предполагаемый скачок мог привести к ряду сенсорных 
феноменов. Так, носители мозга-компьютера проводниково
го типа общаются друг с другом только с помощью сенсорных 
сигналов — речи, зрения, обоняния и т. д. При переходе на 
полевую организацию, они естественным образом оказыва
ются связанными дальнодействующей полевой связью. 
Вероятно, период ранней социализации характеризовался 
способностью людей передавать, понимать и ощущать 
информацию на большом расстоянии. Значит, то, что сейчас 
называют телепатией, вероятно, было обязательным свой
ством на самом раннем этапе эволюции человека. 

Нельзя ли в этой связи предположить, что молитва 
в древности была одним из способов телепатической связи, 
когда один сородич мысленно взывал к другому, более 
сильному, моля о помощи? И быть может, эта молитвенно-
телепатическая связь и помогла людям выжить на самом 
раннем этапе развития общества, когда человек был 
беззащитен перед силами природы. 

По мере развития общества и его технизации дальнодей-
ствующая телепатическая связь оказалась практически 
ненужной. И была утрачена. Какое-то время она сохранялась 
лишь у отдельных людей, вероятнее всего, у жрецов, 
шаманов, колдунов. Тем не менее человек и по сей день 
потенциально несет в себе это свойство полевой связи; люди, 
у которых проявилось это свойство, могут выступать 
в качестве экстрасенсов. 

Е Щ Е Р А З О К О С М И Ч Е С К И Х П Р И Ш Е Л Ь Ц А Х 

Во все времена у разных народов существовали легенды 
и предания о космических пришельцах. Современные 
исследователи все больше и больше склоняются к мысли 
о возможном посещении нашей Земли инопланетянами 
и даже усматривают доказательства тому в некоторых 
необъяснимых пока природных феноменах. Вопрос о косми
ческих пришельцах, конечно, спорный. Однако в этой связи 
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небезынтересно следующее. 
Из истории религии известен культ поклонения тому, что 

видел: будь то корабль, доселе невиданная вещь или 
животное. Индейцы Америки, например, поклонялись лоша
ди, которую впервые увидели у испанских завоевателей. 
В соответствии с этой логикой первобытных богов можно 
легко связать с космическими пришельцами. В самом деле, 
если в истории Земли имели место подобные события, то они 
должны были вызвать к жизни представления о Высшем 
разуме во Вселенной. У древних это представление 
приобрело мистико-религиозный характер и в результате 
ряда модификаций переросло в понятие Бога. Посетившие 
Землю инопланетяне в интеллектуальном плане были, 
конечно, выше землян. Оставшись на Земле (например, 
в результате аварии), они могли стать лидерами — обучать 
людей наукам, ремеслам, письменности, искусствам. В мифо
логиях всех народов эти функции выполняли боги. Быть 
может, обожествленные космические пришельцы? 

Кроме того, существует немало сказаний о полетах на небо 
и обратно. Одно из них — южноамериканское сказание 
о Кетцалькоатле, белом человеке с бородой, проповедо
вавшем царство добра и справедливости. Он пришел на 
Землю неизвестным образом с Востока, а умер так: вышел на 
берег океана, сжег себя и превратился в утреннюю звезду, 
предварительно пообещав свое второе появление на Земле. 
В Китае в 60-х годах I века нашей эры жил Чжан-дао-лин, он 
стал правителем провинции Чзян-чжоу, а после смерти 
вознесся на небо. 

Но больше всего вопросов вызывает фигура Иисуса 
Христа. Кем он был? Этот вопрос возник еще в I веке нашей 
эры. Родословная Иисуса Христа есть в Евангелиях от 
Матфея и Марка. Сам он говорит о себе в Евангелии от 
Иоанна. Тем не менее спор о личности Иисуса Христа 
продолжался до XIII века, пока глава католической церкви не 
положил этому конец. В самом Иисусе Христе поражает его 
одиночество и отсутствие земных корней, незнание жизни. 

Обращает на себя внимание и факт вознесения Христа на 
небо. В венецианской «Минее праздничной» 1538 года 
и в киевском «Анфологионе» 1619 года имеются почти 
аналогичные рисунки: Христос в момент преображения. Он 
облачен в длинные одежды, вокруг головы ореол, похожий на 
шлем. А у подножия Фаворской горы три апостола, но они не 
пали ниц. Наоборот, средний как-то опрокинут, руки 
касаются земли, а ноги вскинуты выше головы. Апостол слева 
стоит на' коленях, закрыв глаза одной рукой, а другой ища 
опоры. Апостол справа одной рукой держится за землю, 
а другой закрыл глаза. Хитоны их надуты ветром и вскинуты 
вверх. Создается впечатление, что с холма к подножию 
направлен сильный воздушный поток. Не ракета ли уносит 
Иисуса Христа? 

В последнее время нередко пишут о том, что инопланетя
не могут похищать людей. Если верить Библии, то с земли на 
«небо» летал не только Иисус Христос, но и многие земные 
люди. Некоторые из них (Исайя, Давид) вернулись, а кое-кто 
(Енох, Моисей, Илья) не вернулись. 

Наверное, нельзя точно сказать, что именно привело 
богослова XIV века Варлаама Калабрийского к мысли о том, 
что «Фаворский» свет является внешним, эфемерным. Но 
если предположить, что Иисуса Христа в тот момент уносила 
в «небо» ракета, то природа «Фаворского» света становится 
понятной: это вырывающееся из сопла двигателя пламя, 
которое, кстати, может быть мгновенно отключено. 

А теперь вернемся к молитве. С кем могли установить 
телепатическую молитвенную связь далекие предки? С 
соплеменниками? Возможно. Но соплеменники зачастую 
были так же слабы и бессильны перед природой, как 
и взывающие о помощи. Вероятнее всего, наши далекие 
предки взывали к богам, небожителям, обожествленным 
космическим пришельцам. И не исключено, что они получали 
помощь в той или иной форме. Ведь иначе вера в спаситель
ную силу молитвы не существовала бы у разных народов 
в течение тысячелетий. 
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ШКОЛА МОЛИТВЫ 

В. АХРАМОВИЧ 

юди всегда преклонялись перед духовной 
тайной человека. Они по-разному старались 
раскрыть сакральное. Не одним только умом. 
Откровение является через человеческое 
сердце, через чистое, умудренное, «умное» 
сердце. «Сердце — посредник между телом 
и умом, почему и называют его жизненным, 
лучезарным и душевным духом... Сердце есть 
вечный двигатель, наполняющий жизнью все 
тело.» (Агиорит Никодим. О хранении чувств, 

ума, фантазии и сердца. Константинополь, 1924. С. 134.) 
Однако, чтобы иметь умное сердце, одного желания 
недостаточно, необходимо «умное делание». Оно так 
и именуется в православной традиции. «Умное делание» мы 
находим уже в практике ранних христиан, опыт и наставле
ния которых собраны в православном сборнике «Добротолю¬ 
бие». 

«Итак, брате мой, желаешь ли, чтоб молитва была твоя 
благоплодна — никогда не ограничивайся в молитве своей 
одним молитвословием, но молись вместе и умом и 
сердцем,— умом, разумея и осознавая все молитвослови-
мое,— сердцем, все то чувствуя.» (Невидимая брань. М., 
1892. С. 189.) Путь к боговедению непременно лежит через 
молитводелание. О молитве написано много, кажется, нет та
кого церковного писателя, который не уделил бы молитве 
несколько благоговейных строк. И тем не менее феномен 
молитвы по сей день сокрыт в тайне. Есть молитвы 
обширные, есть краткие, как вздох. Есть покаянные молитвы, 
есть благодарственные, и безмолвные молитвы есть. Много 
охранительных молитв. Однако в центре христианского мира 
навсегда осталась Господня молитва, та, что дал Иисус 
Христос своим ученикам, ядро вероучения — «Отче наш». 
Вот что пишет о молитве один из значительнейших 
подвижников, один из основателей пустынножительства 
Макарий Египетский: 

«Главное во всяком добром речении (старании — В. А.) и верх 
преспеяний есть прилежание к молитве, которую мы приобретаем, 
и все прочее, когда Призываемый нами простирает к нам 
содействующую руку; потому что молитвою удостоившихся соверша
ется общение таинственной действительности, посредством неска
занной любви ко Господу сочетание расположения к святости перед 
Богом и самого ума... 

Как дело молитвы выше других, так и у прилежного к молитве 
велика должна быть попечительность, чтобы неприметным образом 
не окрала его злоба... 

Со всяким речением, с трезвенностью, с терпением, с душевным 
борением и телесным утруждением надлежит мужаться попечитель
ному о молитве, чтобы не ослабеть в духе, предавшись рассеянности 
помыслов или многосонливости, или унынию, расслаблению, 
смущению и занявшись шумными и непристойными речами или 
обратив мысли на что-либо подобное, удовлетворяясь одним 
постоянным стоянием и преклонением колен, а уму позволяя 
блуждать где-либо вдали от совершаемого наружно... 

Если смиренномудрие и любовь, простота и благость не будут 
в нас тесно соединены с молитвою, то сама молитва, лучше же 
сказать, эта личина молитвы, весьма мало может принести нам 
пользы.» (Сведения о жизни и писаниях преподобного Макария 
Египетского. М„ 1880. С. 485-488.) 

К какому бы христианскому автору мы ни обратились, 
у всех найдем то же отношение к молитве, что и у Макария 
Египетского. Молитва есть некоторым образом ключ к тайне 
человека. Христианское учение сообщает одновременно 

сокровенно и откровенно о двойственной природе человека: 
есть человек внешний и есть внутренний. «Внутренний 
человек» подавлен внешним. «Внутренний человек» соприча-
стен Божественному миру. И оживление его делает человека 
причастным к миру Духа. Внешний и внутренний человек 
находятся в состоянии антагонизма. Учение о Царстве 
Небесном внутри нас практическим образом подтвержда
ется практикой созерцательной медитации, или «умного 
делания». Суть же «умного делания» — в беспристрастном 
памятовании и повторении Иисусовой молитвы: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». 
Молитва не просто пробуждает «внутреннего человека» из 
латентного состояния, не просто восстанавливает, но 
обновляет, обогащает его. «Внутренний человек» в молитве 
становится субъектом созерцания и в экстазе соединяется 
с объектом созерцания, с Божеством внутри сердца. В этом 
сосредоточии есть кульминация единения и весь смысл 
христианского созерцательного мистицизма. 

Путь от внешнего человека через молитву к внутреннему 
и есть путь ко христианскому спасению. Это учение 
и сложно, и просто. 

Блистательный пример этой сокровенной простоты мы 
находим в литературном памятнике второй половины XIX 
века, одном из шедевров русской православной культуры, 
«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». 
Несмотря на несколько переизданий, эта книга — библиогра
фическая редкость. Имя автора неизвестно. Устное пре
дание называет несколько имен, которые могли бы иметь 
право на авторство, но и по сей день нет неоспоримых 
сведений о реальном авторе. Называются Тихон, настоятель 
одного из монастырей Нижегородской епархии, и старец 
Амвросий Оптинский, и епископ Феофан Затворник (Вышен-
ский). Однако авторство может принадлежать и неведомо
му представителю многочисленной «во Христе бродячей 
России». 

Книга погружает читателя в глубины духовного опыта, 
берущего начало от Антония Великого и Макария Египетско
го. «Откровенные рассказы» написаны языком, свободным от 
сусальной поволоки, принятой в духовно-нравственной 
литературе «для народа». Незатейливость повествования дает 
повод думать, что основа не выдумана, а пережита. 
Незамутненный умствованиями опыт, заключенный в тексте 
книги, раскрывает величайшее христианское таинство — 
повседневность русского православного подвижничества. 

С первых же строк возникает образ повествующего 
человека — простого, но с живым внимательным умом, 
который бродит по необъятным просторам России, перебива
ясь поддержкой, скудной помощью тех, кого Иисус Христос 
звал к себе, — труждающихся и нуждающихся, «малых сих». 
Одна забота влекла Странника: в некоем храме на проповеди 
он услышал от священника, что молитва должна твориться 
непрестанно. Ему хотелось найти наставника, чтобы уразу
меть услышанное, но это оказалось нелегко. Благочестивые 
собеседники и верили, и не верили в непрестанную молитву. 
Среди них были и нищие, и помещики, люди и неграмотные, 
и весьма образованные, но о непрестанной молитве ничего 
внятного сказать они не могли. 

И наконец кто-то направил Странника к тихому старцу, 
который принял «сие прошение с любовию»: 
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«Зайди теперь ко мне, я дам тебе книгу св. отцов, из которой ты 
ясно и подробно можешь уразуметь и научиться молитве, при 
помощи Божие.» Мы вошли в келию, и старец начал говорить 
следующее: непрестанная внутренняя Иисусова молитва есть 
беспрерывное, никогда не престающее призывание Божественного 
имени Иисуса Христа устами, умом и сердцем, при воображении 
всегдашнего Его присутствия, и прошение его помилования, при всех 
занятиях, на всяком месте, во всяком времени, даже и во сне. Она 
выражается в таковых словах: Господи, Иисусе Христе, помилуй мя! 
И если кто навыкнет сему призыванию, то будет ощущать великое 
утешение и потребность всегда творить сию молитву так, что уже без 
молитвы и быть не может, и она сама собою будет в нем изливаться. 

Теперь понятно ли тебе, что есть непрестанная молитва? — Очень 
понятно, отец мой! Бога ради научите меня, как ее достигнуть! — 
воскликнул я от радости. 

Как научиться молитве, о сем прочтем вот в этой книге. Сия книга 
называется Добротолюбие. Она содержит в себе полную и по
дробную науку о непрестанной внутренней молитве, изложенную 
двадцатью пятью св. отцами, и так высока и полезна, что почитается 
главным и первейшим наставником в созерцательной духовной 
жизни и, как выражается преподобный Никифор, «без труда и потов 
в спасение вводит». — Неужели она выше и святее Библии? — 
спросил я. 

— Нет, она не выше и не святее Библии, а содержит в себе 
светлые объяснения того, что таинственно содержится в Библии, 
и неудоборазумно по высоте своей для нашего недальновидного ума. 
Я представляю тебе сему пример: солнце есть величайшее, 
блистательнейшее и превосходнейшее светило; но ты не можешь 
созерцать и рассматривать его простым, неогражденным глазом. 
Потребно известное искусственное стекло, хотя в миллионы раз 
меньшее и тускнейшее солнца, через которое мог бы ты рассматри
вать сего великолепного Царя светил, восхищаться и принимать 
пламенные лучи его. Так и Священное Писание есть блистательное 
солнце, а Добротолюбие — то потребное стекло. 

Теперь слушай — я буду читать, каким образом научиться 
непрестанной внутренней молитве, — Старец раскрыл Добротолю
бие, отыскал наставление св. Симеона нового Богослова и начал: 
«сядь безмолвно и уединенно, преклони главу, закрой глаза; потише 
дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум, то есть мысль, 
из головы в сердце. При дышании говори: «Господи, Иисусе Христе, 
помилуй мя», тихо устами, или одним умом. Старайся отгонять 
помыслы, имея спокойное терпение, и чаще повторяй сие занятие.» 
(Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Париж, 
1973. С. 22-24). 

Способ «умного делания», представленный в «Откро
венных рассказах», не единственный. Как во всех практиче
ских мистических школах, в традиции «умного делания» 
важнейшим моментом практики является индивидуальный 
подход к обучению. То, что возможно и полезно для одного 
человека, вредно и невозможно для другого. Чтобы 
приступать к «умному деланию», необходима нравственная 
подготовка, подобная той, что проходят ученики йоги. 
В православной традиции нравственное состояние человека 
и фон, на котором происходит формирование личности, еще 
более важны, поскольку механическое заклинательное 
повторение молитвы может повлиять на психику отрицатель
но. Чем проще на первый взгляд методы духовной работы 
над собой, тем опаснее они. Искатель непрестанной молитвы 
из «Откровенных рассказов» безусловно был верующим, тем 
не менее молитва не сразу принялась у него. Хотя молитва 
у многих церковных писателей называется «самодействую
щей», то есть независимо от человека она формирует 
мистическую структуру человека; однако, как свидетельству
ют наиболее тонкие последователи, нужна крайняя осто
рожность в практиковании Иисусовой молитвы. И вновь 
пришлось обратиться за помощью к старцу. 

Кстати сказать, старчество на Руси — явление уникальное 
(в католическом мире нет старчества). Старцем (независимо 
от возраста) может быть человек, имеющий достаточно 
высокий опыт и навык духовного проникновения. Появилось 
оно во второй половине XV века в результате очередного 
церковного раскола как следствие борьбы между догматиче
ским духовенством и мистическим. В то время Русь смогла 
наконец начать оформление своей государственности, посте
пенно одолевая влияние татаро-монголов. Нил Сорский 
(1433—1508) и Иосиф Волоцкий (1439—1515) определяли 

в бурных дискуссиях имущественный статус Православной 
Церкви. Нил Сорский олицетворял традицию пустынножите
лей с их аскетической суровостью. Иосиф же Волоцкий был 
уверен, что для укрепления Руси необходимы материаль
ные средства. Он утверждал, что для милосердия и доброде-
лания необходимо наличие избыточного хозяйства. Церковь 
пошла за иосифлянами. Аскетический мистицизм в духе 
Нила Сорского с «умным деланием» в основе своей вынужден 
был затаиться, а впоследствии и вовсе обрести тайноведче-
ский терновый венец. И уже не монашество, а по большей 
части народ самопосвящаемый от духа, ревниво и тайно 
в сладчайшей молитве и отдаленно от церкви хранил 
сокровенное искусство молитвенного созерцания. 

Проблема церковного экономического самоопределения 
на Руси в XV веке была не нова: буддизм на самых ранних 
стадиях своего становления пережил разделение по точно 
такому же принципу. Иосифлян в буддизме представляет 
махаяна — большая «щедрая» корзина для милосердия 
и заботы о малых мира сего, а аскетический протест против 
тленной пагубной природы человеческого естества с идеалом 
нищеты и анахоретства соответствует хинаяне — малой 
«скудной» корзине. 

Молитвенников (совершенствующихся в искусстве мо
литвы) часто упрекают в отрыве от нужд социальной жизни, 
от проблем практической действительности, в уходе от 
гражданских и общественных обязанностей. А вот в «Откро
венных рассказах» приведен пример с министром, который, 
не отрываясь от напряженной государственной службы, 
практиковал «умное делание». Известны и другие примеры, 
подтверждающие возможность совмещать чувствование Бога 
с общественной гражданской активностью. 

В восточной мистической традиции есть понятие Дао 
(одно из его значений — не-деяние) — пути, который 
приобщает к вселенской энергии — неизъяснимой, вне 
определений и качеств. He-деяние позволяет прикоснуться 
к Несказанному Источнику жизни. Однако Дао не имеет 
ничего общего с бесплодной пассивной инертностью бездель
ников. Например, известный индийский общественный дея
тель и мыслитель, один из активнейших участников освобо
дительного движения в Индии нынешнего столетия, Шри 
Ауробиндо Гхош выступал на митингах, не прекращая ме
дитативного делания. В описанных у К. Кастанеды опытах 
выхода в Нагуаль не-деяние помогало магу обрести 
дополнительную, столь необходимую для него силу. 
Молитва, медитация, не-деяние позволяют прикоснуться 
к духовности по сути. И не потому ли молитвенники 
становились нередко совестью народа, глубокими мыслите
лями и наиболее активными членами общества. 

Недостаточность знаний, обрывочность их, неполнота 
опыта делает полупосвященных напыщенными и пугливыми. 

«Откровенными рассказами» входим мы в интимный 
чудотворный мир вначале утомленной и опаленной души, 
а затем притихшей и благоговейной души молитвенника. 
Подобного рода открытость можно встретить, пожалуй, 
только в дневниках К. Кастанеды. 

«Ты должен теперь с доверенностью принять заповедь, сколько 
можно более творить устную Иисусову молитву. Вот тебе четки, по 
коим совершай на первый раз хоть по три тысячи молитв в каждый 
день. Стоишь ли, сидишь ли, ходишь ли, или лежишь, беспрестанно 
говори: Господи Иисусе Христе, помилуй мя,— не громко и не 
спешно; и непременно верно выполняй по три тысячи в день, не 
прибавляй и не убавляй самочинно. Бог поможет тебе через это 
достигнуть непрестанного сердечного действия.» 

С радостью я принял сие его приказание и пошел в свое место. 
Начал исполнять верно и в точности, как научил меня старец. Два 
дня мне было трудновато, а потом так сделалось легко и желательно, 
что когда не говоришь молитвы, являлось какое-то требование, 
чтобы опять творить Иисусову молитву, и она стала произноситься 
удобнее и с легкостью, не так уже, как прежде, с понуждением. 

Я объявил о сем старцу, и он приказал мне уже по шести тысяч 
молитв совершать в день, сказав: будь спокоен и токмо, как можно 
вернее, старайся выполнить заповеданное тебе число молитв: Бог 
совершит с тобою милость. 

Целую неделю я в уединенном моем шалаше проходил 
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каждодневно по шести тысяч Иисусовых молитв, не заботясь ни 
о чем и не взирая на помыслы, как бы они ни воевали; только о том 
и старался, чтобы в точности выполнить старцеву заповедь. И что 
же? — так привык к молитве, что если и на краткое время перестану 
ее творить, то чувствую, как бы чего-то недостает, как бы что-нибудь 
потерял; начну молитву, и опять в ту же минуту сделается легко 
и отрадно. Когда встретишься с кем-нибудь, то и говорить уже не 
охотно, и все хочется быть в уединении, да творить молитву; так 
к ней привык в неделю. 

Ден десять не видавши меня, старец сам пришел навестить меня; 
я объяснил ему мое состояние. Он, выслушавши, сказал: вот ты 
теперь привык к молитве, смотри же, поддерживай и усугубляй эту 
привычку, не теряй времени втуне и с Божьей помощью решись не 
упустительно совершать по двенадцати тысяч молитв в день; 
держись уединения, вставай пораньше, да ложись попозднее, чрез 
каждые две недели ходи ко мне на совет. 

Стал я так поступать, как повелел мне старец, и на первый день 
едва-едва успел в поздний вечер окончить мое двенадцатитысячное 
правило. На другой день совершил его легко и с удовольствием. 
Сперва чувствовал при беспрестанном изрекании молитвы усталость, 
или как бы одеревенение языка, и какую-то связанность 
в челюстях, впрочем, приятные, потом тонкую и легкую боль в небе 
рта, далее ощутил небольшую боль в большом пальце левой руки, 
которою перебирал четки, и воспламенение всей кисти, которое 
простиралось и до локтя и производило приятнейшее ощущение. 
Притом все сие как бы возбуждало и понуждало к большему 
творению молитвы. И так ден пять исполнял верно по двенадцать 
тысяч молитв и вместе с привычкою получил приятность и охоту. 

Однажды, рано поутру, как бы разбудила меня молитва. Стал было 
читать утренние молитвы, но язык неловко их выговаривал, и все 
желание само собой стремилось, чтобы творить Иисусову молитву. 
И когда ее начал, как стало легко, отрадно, и язык и уста как бы 
сами собою выговаривали без моего понуждения! Весь день я провел 
в радости и был как бы отрешенным от всего прочего, был как будто 
на другой земле и с легкостью окончил двенадцать тысяч молитв 
в ранний вечер. Очень хотелось и еще творить молитву, но не смел 
более приказанного старцем. Таким образом и в прочие дни 
я продолжал призывание имени Иисуса Христа с легкостью 
и влечением к оному» (Там же. С. 26-28). 

Сколько тревоги и суеты в каждом из нас! И быть может 
одна только молитва способна умиротворить и умудрить нас. 
Глубокая внутренняя тишина нужна человеку, чтобы спасти 
в себе божественное. 

Принято думать, что молитва — это униженная просьба 
низшего, слабого к высшему, всемогущему о чем-либо. 
Однако молитва — это не форма просьбы, но обращение 
милосердия к милосердию, духовной части человека к ду
ховной части вселенского бытия. И безусловно, молитва, как 
средство обретения целостности личности — с древности 
и по сей день — в арсенале всех культур и народов. 
Молитвенное искусство овладения собой и возвышения 
к тонким, высоким состояниям оберегает, усиливает и возвы
шает человека. Повторение определенным образом мистиче
ского индуистского АУМ или православного «Слава Тебе, 
Боже» имеет свою сакральную и одновременно диалектиче
скую ритмику, которая влияет на физико-химическую 
и психофизиологическую основы человека, видоизменяя их 
качественно. 

Причиной многих патологических отклонений от нормы 
здорового человека являются негативные воздействия на 
него. Медики выявляют инфекционно-вирусную основу 
заболевания, верующие же люди видят здесь бесовское 
влияние. 

Согласно духоведческой традиции, есть мир видимый 
и есть мир невидимый. Невидимый мир полон неощутимых 
существ, составленных из тонких тел духов. Среди них есть 
доброжелательные к людям (ангелы) и недоброжелательные 
(бесы). Бесам дана власть над людьми, если последние 
равнодушны к заповедям Ветхого и Нового Завета. Бесы 
искушают человека и тем ослабляют силы его. Нарушение 
заповедей делает человека греховным, а грех — причина 
смерти. Между грехом и смертью — болезни. 

Поскольку молитва возвращает человека к Богу, то 
благодаря молитвенному деланию человек становится недо
ступным для болезней. Таким образом, в духоведческой 
традиции можно увидеть энергетическое основание патогене

за (через истощение силы благодати), а можно — сущно
стное, связанное с существами тонкого невидимого мира. 
Именно они, а не фиксируемые наукой вирусы и бациллы, 
согласно духоведческой традиции, вызывают болезни. Во 
всяком случае «умное делание» противостоит «дурному 
деланию», отторжению человеком от себя «сил подающих», 
высших сил. 

«В начале было Слово»(Ин.1:1). В основе «умного 
делания» Слово, Логос. Если тайна нисходит к секрету, 
к загадке, то она требует разгадки, но если тайна восходит 
к таинству, то уместнее молитва. Мольба и требование 
пребывают в их извечном противостоянии, в принципиальном 
антагонизме. Требование рождено от ума, от знания прав, 
молитва же происходит из неизреченной тайны сердечного 
чувства милосердия. И в молитвенном делании осуществля
ется связь с миром божественным. 

Метафизические науки, такие как алхимия, астрология, 
геомантия и т. д., преследуя одну и ту же цель — познание 
мира, идут от знания множественности к знанию единства. 
Алхимия постулирует обретение целостности, опираясь на 
процесс длительности; это знание о том, что все металлы, 
например, «мечтают» стать золотом. Астрология постулирует 
драматическую распятость человека на звездности, которую 
способна смягчить лишь молитва. Если бы не было 
возможности молитвенного отношения, то неумолимость 
стала бы последним трагическим знанием для человека. 

Возвращаясь к «Откровенным рассказам», следует отме
тить подлинно мистический способ общения между старцем 
и странником и безыскусную простоту посвящения: 

«Боже мой! Какую почувствовал я радость, спокойствие 
и восхищение, как только переступил за порог этой пещеры или, 
лучше сказать, могилы; она представлялась мне великолепным 
царским чертогом, исполненным всякого утешения и веселия. 
С радостными слезами благодарил я Бога и размышлял: вот теперь-
то уже, при таковом покое и тишине, надо пристально заняться 
своим делом и просить от Господа вразумления. Итак, начал я, во-
первых, читать Добротолюбие, все по порядку, с начала до конца, 
с великим вниманием. В непродолжительном времени прочел все 
и увидел, какая мудрость, святыня и глубина в нем содержится. Но 
как в нем писано о многих и разных предметах, и разнообразными 
наставлениями св. отцов, то я и не мог всего понять и свести в одно 
и то же место всего того, что хотелось мне узнать, в особенности 
о внутренней молитве, дабы почерпнуть из тою способ к изучению 
непрестанной самодействующей молитвы в сердце. А этого очень 
хотелось, по заповеди Божией чрез Апостола: Р е в н у й т е о 
д а р а х б о л ь ш и х (1 Кор.12:31) и еще: Д у х а не у г а ш а й т е 
(1 Сол. 5:19). Думал, думал, как быть? Ума моего не хватает, 
понятия тоже, растолковать некому. Начну докучать Господу 
молитвой; авось Господь и вразумит как-нибудь. После сего я целые 
сутки ничего не делал, как только был в непрестанной молитве, не 
переставая ни на малейшее время; мысли мои успокоились 
и я заснул: вот и вижу во сне, будто я в келье покойного старца 
моего, и он толкует Добротолюбие, да и говорит: сия святая книга 
исполнена великой мудрости. Она есть таинственное сокровище 
разумений сокровенных судеб Божиих. Не по всем местам, и не 
каждому она доступна; однако ж по мере каждого разумевателя 
содержит таковые наставления, для мудрых — мудрые, для про
стых — простые. А потому вам, простякам, должно читать ее не тем 
порядком, как расположены в ней книги св. отцов одна за другою. 
Там этот порядок богословский; а неученому человеку, хотящему 
научиться из Добротолюбия внутренней молитве, должно читать ее 
следующим порядком: 

Во-первых, прочесть книгу Никифора монашествующего (во 
2-й части); потом книгу Григория Синаита всю, кроме кратких глав; 
Симеона Нового Богослова о трех образах молитвы, и слово о вере; 
и за сим книгу Каллиста и Игнатия. В сих отцах содержится полное 
наставление и учение о внутренней молитве сердца, понятное для 
каждого. 

А если еще понятнейшее наставление о молитве желаешь видеть, 
то найди в 4 ч. образ молитвы вкратце патр. Каллиста Константино
польского. Я, как будто, держа в руках мое Добротолюбие, начал 
отыскивать сказанное наставление, но никак вскоре не мог найти 
оное. Старец сам, перевернувши несколько листов, сказал: вот оно! 
Я тебе его замечу, и поднявши с земли уголь, подчеркнул оным на 
поле книги, против найденной статьи. Все, что старец говорил, 
я внимательно слушал и старался как можно тверже и подробнее 
помнить. 
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Проснулся я, и как еще не рассвело, то лежал и повторял в памяти 
все виденное мною во сне, и что говорил мне старец. Наконец, 
начал размышлять: Бог знает, душа ли покойного старца является 
мне, или собственные мысли так подстраиваются, ибо я много 
и часто думаю о Добротолюбии и о старце? С сим недоумением 
я встал, начинало уже светать. И что же? Вижу на камне, который 
был вместо стола в моей землянке, разогнутое Добротолюбие на том 
самом месте, которое указывал мне старец, и подчеркнутое 
угольком, точно так, как я видел это во сне, даже и самый уголь 
лежал при книге. Это изумило меня, ибо твердо помню, что с вечера 
книги тут не было; она свернутая лежала у меня в головах, и так же 
верно знаю, что прежде никакой заметки на показанном месте не 
было. Сей случай уверил меня в истине сновидения и в богоугодности 
блаженной памяти старца моего. Вот я и принялся читать 
Добротолюбие, по тому самому порядку, который указал мне 
старец... 

С сего времени я начал чувствовать разные повременные 
ощущения в сердце и в уме. Иногда бывало, что как-то насладитель¬ 
но кипело в сердце, в нем такая легкость, свобода и утешение, что 
я весь изменялся и прелагался в восторг. Иногда чувствовалась 
пламенная любовь к Иисусу Христу и ко всему созданию Божию. 
Иногда сами собой лились сладкие слезы благодарения Господу, 
милующему меня, окаянного грешника. Иногда прежнее глупое 
понятие мое так уяснялось, что я легко понимал и размышлял о том, 
о чем прежде не мог и вздумать. Иногда сердечная сладостная 
теплота разливалась по всему составу моему и я умиленно 
чувствовал при себе везде присутствие Божие. Иногда ощущал 
внутри себя величайшую радость от призывания имени Иисуса 
Христа и познавал, что значит сказанное им: ц а р с т в о Б о ж и е 
в н у т р и н а с е с т ь (Лк.1 и 7:21). 

Испытывая таковые и подобные сим насладительные утешения, 
я заметил, что последствия сердечной молитвы открываются в трех 
видах: в духе, в чувствах и откровениях; в духе, например, сладость 
любви Божией, внутренний покой, восхищение ума, чистота мыслей, 
сладостное памятование Бога, в чувствах приятное растеплевание 
сердца, наполнение сладостию всех членов, радостное кипение 
в сердце, легкость и бодрость, приятность жизни, нечувствительность 
к болезням и скорбям. В откровениях — просветление разума, 
понятие Священного Писания, познавание словес твари, отрешение 
от сует и познание сладости внутренней жизни, уверение в близости 
Божией и любви Его к нам. 

Месяцев пять проведши уединенно в сем молитвенном занятии 
и наслаждении помянутыми ощущениями, я так привык к сердеч
ной молитве, что упражнялся в ней беспрестанно, и, наконец, 
почувствовал, что молитва уже сама собою, без всякого со стороны 
моего побуждения производится и изрекается в уме моем и сердце, 
не токмо в бодрственном состоянии, но даже и во сне действует 
точно так же, и ни от чего не прерывается, — не перестает ни на 
малейшую секунду, что бы я ни делал. Душа моя благодарила 
Господа и сердце истаивало в непрестанном веселии.» (Там 
же. С. 48-53). 

Безусловно, не всем людям по вкусу чувства, предлагаемые 
в «Откровенных рассказах». Однако бесценным является то, 
что в них живет дивный настоящий русский язык, который 
тихо вымирает в последнее время. Это по форме, а по сути — 
опираясь на безыскусный глубокий реализм мистической 
повседневности, рассказ исподволь прорастает из откро
венности к откровению, — тайноприемному откровению 
неведомого практического Православия. 
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МИФОЛОГИЯ. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

В. РЫКОВ 

IV. ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕРХНИЙ 
И НИЖНИЙ МИРЫ ЛАПЛАНДЦЕВ. 
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭРАРГИИ 
НА В О З М О Ж Н О С Т И НОЙДЫ 

Если до сих пор мы не покидали 
земли саамов, то теперь посетим 
верхний и нижний миры, относитель
но существования которых у лап
ландцев не было никаких сомнений. 
Отбросим сомнения и мы, и начнем 
искать спуск в подземный мир Ябме-
акко-абимо. Название это перево
дится так: «Страна матери смерти». 

В то время как для нойды наиболее 
удобным входом в подземный м и р 
являются озера, сквозь толщу вод 
которых его проносят духи в виде 
рыб, то человеку, рассчитывающему 
лишь на собственные силы, разумнее 
отыскать подходящую г л у б о к у ю тре
щину в земле. Гигантские вертикаль
ные разломы в отвесных стенах горы 
Аллуайв (Высокая), что находится 
в Ловозерах вблизи поселков Ильма 
и Ревда, несомненно, подойдут для 
спуска в нижний мир. Вначале придет
ся протискиваться между каменными 
глыбами, но затем ход начнет расши
ряться, и вскоре м о ж н о будет идти 
выпрямившись во весь рост. Спустя 
еще немного времени путник с удив
лением обнаружит, что он без света 
фонаря начинает все лучше различать 
о к р у ж а ю щ е е , как будто у него по
является то самое внутреннее зрение, 
которым должен обладать каждый 
нойда. Мы тоже вошли в состояние, 
в к о т о р о м находится шаман во время 
камлания. Именно поэтому в число 
его атрибутов непременно входит 
кусок ткани, закрывающий глаза: для 
ориентации ему не нужно зрение, оно 
лишь мешает и отвлекает его. 

Интересно, что в состоянии клини
ческой смерти, как свидетельствуют 
реанимированные люди, у человека 
появляется подобная же способность 
«видеть» с закрытыми глазами. По
койник после констатации врачом его 
смерти (т. е. при полном прекраще
нии сердечной деятельности) обрета-

Окончание. Начало в № 8. 1991. 

ет способность наблюдать происходя
щее вокруг него как бы со стороны 
без помощи глаз и одновременно 
продолжает воспринимать все, что 
говорят о к р у ж а ю щ и е его люди. Спу
стя небольшое время возникают ра
нее умершие родственники (их вос
принимает, конечно, лишь один у м е р 
ший) и помогают покойнику освоиться 
с новым состоянием. У у м е р ш е г о 
появляется новое нематериальное 
тело и способность свободно «пере
мещаться» в «пространстве», в том 
числе и сквозь материальные п р е д м е 
ты1. 

Все это очень напоминает описание 
шаманами своего состояния во время 
камлания. М о ж н о предположить, что 
шаманы владели техникой вхождения 
в состояние, имевшее некоторые 
общие черты с клинической смертью. 
Перед камланием шаман постился 
целый день. Во время камлания 
длительная исступленная «пляска» 
завершалась внезапным падением, 
после к о т о р о г о шаман лежал непо
движно, напоминая мертвого. Это 
оцепенение продолжалось около ча
са. Саамы не позволяли никому 
приближаться к лежащему нойде, 
отгоняя от него даже мух. Во время 
камлания у шамана появлялось внут
реннее зрение, а при оцепенении он 
вступал в общение с духами и «совер
шал» путешествия в иные миры. 

При клинической смерти мозг пере
стает снабжаться кровью, что приво
дит, с одной стороны, к полной 
неподвижности, а с д р у г о й , к появле
нию необычных ф о р м восприятия. 
Очевидно, что ответственны за это 
разные отделы мозга. М о ж н о предпо
ложить поэтому, что нойды обладали 
способностью избирательно воздей
ствовать на кровоснабжение о п р е д е 
ленных участков собственного мозга, 
вызывая у себя в бессознательном 
состоянии камлания полные или ча
стичные спазмы соответствующих со
судов головного мозга. Не исключено 
и то, что во время камлания в орга
низме нойды интенсивно вырабатыва
лись химические вещества (например, 
природные морфины, г о р м о н ы и 
т. д.), оказывающие сильное воздей

ствие на работу мозга и вызывающие 
переход человека в необычное состо
яние с необычными способностями. 
Это состояние назовем эраргией (по 
аналогии с «летаргией») по имени 
персонажа диалога Платона «Государ
ство» — воина по имени Эр, убитого 
в сражении и ожившего на погребаль
ном костре. После возвращения к 
жизни Эр рассказал, что он видел на 
«том свете». 

Подробный рассказ о том, как 
шаман реализует свои необычные 
способности, приведен известным со
ветским этнографом А. А. Поповым 
в работе «Тавгийцы»2, представляю
щей собой отчет о двухлетней коман
дировке в Таймырский автономный 
о к р у г в 1930—1931 годах по заданию 
Музея антропологии и этнографии 
АН СССР. В январе 1931 года в силь
ную пургу не вернулся в зимнее 
стойбище в урочище Туора Муос 
Суопката по Хатангскому тракту (в 
300 километрах к северо-востоку от 
Норильска) нганасан Л ю р ю л ю ё . Че
рез две недели его родные обрати
лись за п о м о щ ь ю к шаману Дюхадие. 
Дюхадие согласился отыскать Л ю р ю 
люё, говоря: «Я видел во сне, как 
будто пропавший еще жив». 

Шаман рассказывал: 
«Я надел на себя только один 

к о с т ю м на голое тело, заставил 
завязать себе глаза и проходил по 
тундре три дня и три ночи. За м н о ю на 
оленях, запряженных в нарты, следо
вали два тавгийца Суга и Д ж а й к у о » . 

«Стебли поблекших трав и кусты 
около м о е г о чума ничего не знали 
и не могли мне ничего сказать про 
заблудившегося. Наконец я спросил 
у хозяина речки, и он на третий день 
указал мне, и я наткнулся на совер
шенно обледенелого человека. Он 
был еще жив, мои спутники как 

1 П о д р о б н е е о п о д о б н о г о рода свидетельствах 
реанимированных, в том числе и в нашей стране, 
м о ж н о , в частности, прочитать в изданной 
П о л и т и з д а т о м в 1984 г. к н и г е П. С. Г у р е в и ч а 
« В о з р о ж д е н ли мистицизм?» 

2Тавгийцы — употреблявшееся в п р о ш л о м на
звание нганасан. 
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м о ж н о с к о р е е увезли е г о в чум». 
«Хотя на мне была только одна 

шаманская парка, надетая на голое 
тело, я о д н а к о не п о м о р о з и л с я , 
только сильно п р о д р о г , да и то по
чувствовал это, приехав к себе в чум». 

Д ю х а д и е так рассказал этнографу 
о своей способности: «Я и сам не 
знаю, где находятся эти вставленные 
(духами) глаза, д у м а ю , под к о ж е й . 
Когда к а м л а ю , я ничего не вижу 
настоящими своими глазами, в и ж у 
теми, вставленными. Когда меня за
ставляют искать к а к у ю - н и б у д ь поте
р я н н у ю вещь, завязывают м о и настоя
щие глаза, и я вижу д р у г и м и глазами 
г о р а з д о лучше и острее, чем настоя
щ и м и » . Д у х также «просверлил ему 
уши» и дал способность понимать 
«разговоры растений». 

«И сам я удивляюсь, какая-нибудь 
маленькая кочка на болоте, на вер
хушке к о т о р о й растут травы, как 
человек, п р е д у п р е ж д а е т меня, чтобы 
я не сбился с пути, указывает путь 
заблудившегося человека, к о т о р о г о 
разыскиваю» 3 . 

Мы незаметно дошли до места, где 
ход расширяется, и попали собственно 
в страну матери смерти,--- Ябме-акко-
а б и м о , — где у м е р ш и е о б р е т а ю т но
вые тела вместо тех, к о т о р ы е тлеют 
в могилах. Но в Ябме-акко-абимо 
живут души только добрых л ю д е й 
и здесь они получают все в о з м о ж н ы е 
удовольствия и почет. Идя по этому 
раю саамов, мы п р и х о д и м к мрачно 
му спуску, о б р а м л е н н о м у о с т р о к о 
нечными ч е р н ы м и базальтовыми ска
лами. Это вход в еще более глубинное 
царство — Р о т о - а б и м о , — властителя 
страны, где злых л ю д е й ж д у т невыно
симые м у к и . В о з д е р ж и м с я от с о з е р 
цания чужих страданий и возвратимся 
в свой м и р к п о д н о ж и ю Высокой г о р ы . 
П о д н и м е м с я на нее и о б р а т и м свой 
взор к небу, то есть к верхнему миру 
саамов. Если при этом мы ничего 
о с о б е н н о г о не з а м е т и м , не следует 
удивляться. 

По возвращении на з е м л ю мы 
вышли из состояния эраргии и, как 
и л ю д и , возвращенные врачами к 
ж и з н и , теряем способность видеть 
«внутренним» з р е н и е м , а о б ы ч н ы м и 
глазами увидеть небожителя А й е к е -
Тиермес нельзя из-за того, что он 
с л и ш к о м велик. Лишь е г о разящие 
стрелы-молнии доступны нашему взо
ру. Сам же Айеке-Тиермес, несмотря 
на е г о колоссальные р а з м е р ы , — б о 
жество, явно страдающее к о м п л е к 
сом неполноценности, вызванным, 
очевидно, п р о т и в о р е ч и е м в его п р о 
исхождении и воспитании. Д е л о в т о м , 
что он родился в результате б р а к а 
о д н о г о из божеств н и ж н е г о мира 
с простой лапландкой, а воспитывался 
б о ж е с т в о м верхнего м и р а . По-види
м о м у , и м е н н о этим и объясняется 

3 П о п о в А. А. Тавгийцы. Труды Института а н т р о 

п о л о г и и и э т н о г р а ф и и А Н СССР. М . — Л . , 

1936. Т.1, вып. 5. 

н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь п о в е д е н и я 
Айеке-Тиермес. М ы у ж е говорили, 
что он взял на себя, казалось бы, 
б л а г о р о д н у ю роль истребителя злых 
чародеев — и в то же время он 
с какой-то б е з у д е р ж н о й страстью 
гоняется по небу за М я н д а ш е м — 
б о л ь ш и м б е л ы м о л е н е м с черной 
головой и золотыми р о г а м и , п р и ч е м 
судьба этого оленя таинственным 
о б р а з о м связана с судьбой земли 
саамов. Первая же стрела, попавшая 
в оленя, д о л ж н а отозваться з е м л е т р я 
сением, п р и ч е м горные массивы Саа-
миедны распадутся и из ж е р л древних 
подземных вулканов (т. е. Сейдозера 
в Ловозерах и долины рек Каскас-
н ю н й о к а ( М о ж ж е в е л ь н и к о в о й ) и Ту-
льйока в Хибинах) потечет огонь 
и высохнут все озера и р е к и . Вторая 
стрела попадет о л е н ю в лоб, и огонь 
разольется по всей земле. К о г д а же 
собаки охотника набросятся на оленя 
и Айеке-Тиермес вонзит о л е н ю н о ж 
в сердце, тогда упадут с неба звезды, 
погибнет Солнце и наступит к о н е ц 
мира. 

У некоторых северных народов 
( н а п р и м е р , у эвенков и якутов) наряду 
с вертикальным д е л е н и е м мира на 
верхний, средний и н и ж н и й , встреча
ется и деление мира по горизонтали, 
когда эти три мира располагаются 
вдоль какой-нибудь р е к и , п р и ч е м 
н и ж н и й м и р ( м и р у м е р ш и х ) оказыва
ется н и ж е устья, а верхний — выше 
истоков. И у лапландцев м и р власти
тельницы ископаемых богатств Выгах-
ке находится о д н о в р е м е н н о и п о д 
землей, и за высокой г о р о й . П р и ч е м , 
так как «нездешняя» земля располага
ется н и ж е нашей з е м л и , последняя 
заслоняет солнце выгахкятам. Саамы 
в своей м и ф о л о г и и использовали 
представление о параллельных, или 
иначе, сосуществующих мирах, то 
есть ту к о н ц е п ц и ю , к к о т о р о й обра
щается современная к о с м о л о г и я . 

В о д н о й из сказок саамский охотник 
ищет д о р о г у в пурге и, о б о й д я скалу, 
вдруг оказывается в и н о м м и р е , где 
у ж е нет метели, а на б е з о б л а ч н о м 
небе я р к о светит солнце. Здесь же 
стоят саамские в е ж и , но ж и в у т в них 
духи у м е р ш и х п р е д к о в . Пока о х о т н и к 
беседует с ними в «том» м и р е , его 
злой и завистливый спутник, находя
щийся «недалеко» от б е с е д у ю щ и х , 
замерзает в пурге в «этом» м и р е , так 
как лишь праведному человеку дано 
внутреннее зрение, чтобы видеть 
«иной» м и р . Читатель у ж е догадался, 
что к о г д а мы опускались в п о д з е м н ы й 
м и р матери с м е р т и , то мы были и под 
землей, и о д н о в р е м е н н о на земле, 
а точнее — в д р у г о м и з м е р е н и и , 
в параллельном м и р е : о х о т н и к попа
дает в тот же м и р п р е д к о в , не 
опускаясь п о д з е м л ю , не погружаясь 
в воды озера, а просто обогнув скалу. 
Такое с о в м е щ е н и е представлений о 
двоякости м е с т о н а х о ж д е н и я «того» 
мира вообще характерно для се
верных народов. Так, для финнов, 
энцев, ненцев и селькупов « м и р 

Солярный знак (бога солнца Пейве) на 
саамском бубне в виде четырехугольника, 
от углов которого идут «вожжи» на всю 
землю. На левой «вожже» — изображение 
бога-громовика Айеке-Тиермеса, на пра
вой — бога ветра Пьегг-ольмая 

мертвых» находился под землей, но 
в то же время о нем говорили и как о 
находящемся на д а л е к о м о з е р е . 

Не и с к л ю ч е н о , что и м е н н о такое 
представление о местонахождении 
обители п р е д к о в обусловливало по
явление у саамов названий топогра
фических объектов, в которых у п о м и 
нается о м и р е мертвых. Такие назва
ния по логике д о л ж н ы локализоваться 
вблизи малопосещаемых местностей, 
не включенных в хозяйственную дея
тельность и пользующихся у саамов 
д у р н о й славой. 

Вдоль восточного берега озера 
Имандра тянется горный хребет, на
званный г о р о й Мертвых ( Ю м ъ е ч о р р 
или Я м м е ч о р р , от «яммий» — м е р т 
вец). К нему м о ж н о подойти по 
долине ручья Мертвых (Юмъеуайя), 
заканчивающейся ч е р н ы м базальто
вым у щ е л ь е м ( т е к т о н и ч е с к о й т р е щ и 
ной в хребте Ю м ъ е ч о р р ) , к о т о р о е , 
естественно, носит название ущелья 
Мертвых ( Ю м ъ е к о р р ) . Гибель в XVI 
веке в ущелье ш в е д с к о г о отряда лишь 
способствовала у к р е п л е н и ю н е д о б 
р о й славы этих мест. За х р е б т о м 
Ю м ъ е ч о р р располагается почти з а м 
кнутая неприветливая долина р е к 
Часнайока и М е р и д и о н а л ь н о й . Посе-
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Саамский бубен. Является главной ритуальной принадлежностью ша
мана. 

Наше путешествие в подземный мир Ябме-абимо не носило бы ха
рактер непродуманной импровизации, если бы мы предварительно 
использовали в полной мере те возможности, которые предоставляет 
этот замечательный инструмент. 

При изготовлении бубна нужно соблюдать целый ряд обрядов и 
правил, в частности, для обода следует найти дерево, растущее посо
лонь (т. е. по движению солнца, с востока на запад — В. Даль), что 
угодно богу солнца Пейве. Нарисуем на бубне красной краской фигур
ки главных божеств лопарского пантеона. Конечно, не следует исполь
зовать знаки тех богов, общение с которыми нам пока не по силам. На
пример, знак небесного бога Мадератча рисовали лишь самые силь
ные нойды. В центре поместим знак бога солнца Пейве (1), нанесем 
знаки бога грома Айке-Тиермеса (2), повелителя ветров Пьегг-ольмая 
(3), богини земли Маддер-акке (4), изобразим также подземный мир 
Ябме-абимо (5), мертвого нойду (6|, медведя (7) и т. д. 

Предположим, что мы находимся на берегу Сейдозера, где распо
ложен спуск в царство мертвых. Положим специальное кольцо «арпа» 
на знак Пейве и начнем бить по бубну колотушкой из дерева или рога 
оленя. Если направление движения кольца указало на северо-восток, 
то нам следует идти в направлении цирков горы Аллуайв (Высокой). 
При этом нас должно обнадежить, что при своем движении кольцо 
вращалось посолонь — это хорошее предзнаменование. Далее, если 
арпа останавливалась на знаке богини земли (4), а затем на изображе
нии медведя (7), то для полной гарантии благополучного возвращения 
из загробного мира нам следует добыть в тайге медведя и принести 
жертву Маддер-акке. 

Еще проще подойти к самому берегу Сейдозера и пением и игрой на 
бубне вызвать сайво куэлле (духа-помощника) и с его помощью отпра
виться в царство мертвых. 

Рисунки Р. Федорова 

тим эту долину — долину Смерти 
(Юмъевум). 

Вокруг только молчаливые хребты 
гор. Незаходящее солнце в неправдо
подобной полуночной тишине по
лярного дня изливается медленно 
струящимся светом. Потоки свето
носной тишины пронизывают тебя, 
весь окружающий мир. Колдовское 
безмолвие Саамиедны лишает слуха. 
Но и в этом безмолвии начинаешь 
слышать — слышать молчание гор. 
Среди отвесных мрачных утесов ле
жат темные зеркала озер с медленно 
плавающими лебедями-льдинами, и 
кажется, что именно здесь искатель 
невест веселый Лемминкяйнен из 
финского эпоса «Калевала» безуспеш
но пытался выполнить третье условие 
хозяйки Лапландии Лоухи — добыть 
лебедя Туонелы (подземного мира 
мертвых, который, по мнению фин
нов, находился на севере, на Коль
ском полуострове). 

В подобные места проводники-
саамы всегда шли с неохотой: вспом
ним, что в воспоминаниях советских 
исследователей А. Е. Ферсмана и 
Г. М. Крепса рассказывалось о беспо
койстве, проявляемом саамами при 
проникновении экспедиций в глухие 
горные долины, в том числе и долину, 
лежащую за горой Мертвых. 

V. СААМЫ — 
«ШУМЕРЫ» СЕВЕРА 

Если обратиться к историческим 
источникам, то обнаруживается, что 
о саамах, небольшом народе, жившем 

на Крайнем Севере, было хорошо 
известно в северной и центральной 
Европе в IX — XVI веках. Мало того, 
даже в I веке нашей эры римский 
историк Корнелий Тацит в своем 
труде «Германия» достоверно описал 
быт, занятия и социальные отношения 
саамов. 

Несомненно, интерес к лапландцам 
объяснялся тем, что их авторитет 
чародеев и кудесников был нео
быкновенно высок. 

У финнов для обозначения «сильно
го» колдуна употреблялось выраже
ние «настоящий лопарь», а в Англии 
в том же смысле использовалось 
выражение «лопарские колдуньи». 
В финнском эпосе «Калевала» мать 
Лемминкяйнена предостерегает сына 
от поездки в Лапландию (т. е. на 
Кольский полуостров): 

«Не ходи ты, мой сыночек. 

На поля детей лапландских. 
Запоет тебя лапландец, 
По уста положит в угли, 
В пламя голову и плечи, 
В жаркую золу всю руку 
На каменьях раскаленных». 

(руна 12) 

На Руси также широко распростра
нилась слава о лопарях как об опасных 
чародеях. В Смутное время это было 
использовано для политической инт
риги, приведшей к появлению Лже-
дмитрия I I . 

Как известно, 17 мая 1606 года во 
время переворота в Москве был убит 

Юрий Богданович Отрепьев, процар
ствовавший почти год под именем 
сына Ивана Грозного — Дмитрия Ива
новича (имя «Григорий» он получил 
при пострижении в монахи в 1600 го
ду). Тело Лжедмитрия I с раздроб
ленным черепом и двадцатью ранами 
на теле пролежало три дня на Красной 
площади (Масса И. Краткое известие 
о Московии в начале XVII века. М., 
1937. С. 145). 

Силы, заинтересованные в продол
жении смуты на Руси, естественно, 
позаботились, чтобы, казалось бы, 
очевидный факт гибели самозванца 
стал сомнительным. Для начала был 
пущен слух, «что Гришка был колдун, 
научившийся колдовству у лапонцев: 
когда они дадут себя убить, могут 
и воскрешать себя». (Петрей П. Исто
рия о Великом Князе Московском. М., 
1867. С. 231). 

Подробности о поведении покойни
ка мы можем прочитать у Мартина 
Бера и Конрада Бюссова в Москов
ской хронике. 

«Вокруг Лжедмитриева тела, лежа
щего на площади, ночью сиял свет: 
когда часовые приближались к нему, 
свет исчезал и снова являлся, как 
скоро они удалялись. Когда его тело 
везли в убогий дом, сделалась ужас
ная буря, сорвала кровлю с башни на 
Кулишке и повалила деревянную 
стену у Калужских ворот. В убогом 
доме сие тело невидимою силой 
переносилось с места на место, 
и видели сидящего на нем голубя. 
Произошла великая тревога. Одни 
считали Лжедмитрия необыкновен-
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ным человеком, д р у г и е Д ь я в о л о м , по 
крайней мере, в е д у н о м , наученным 
сему адскому искусству лапландски
ми волшебниками, которые велят 
убивать себя и после о ж и в а ю т » 4 . 

Такая мистификация вела к ирраци¬ 
онализации народного восприятия 
событий Смутного времени, то есть 
созданию почвы, на к о т о р о й без 
особого труда укоренялись бы любые 
известия о спасении Д м и т р и я . И поэ
тому спустя н е к о т о р о е время населе
ние М о с к о в и и вполне терпимо вос
приняло известие о т о м , что п р и р о д 
ный государь Д м и т р и й Иванович 
объявился в Польше и собирается 
вновь занять царский престол. Таким 
о б р а з о м , благодаря репутации саам
ских нойд оказалось в о з м о ж н ы м 
осуществить манипулирование о б щ е 
ственным м н е н и е м , в результате чего 
Русь получила о ч е р е д н о г о самозван
ца — Л ж е д м и т р и я I I . 

В 1584 году Иван Грозный приглаша
ет волхвов с Севера России и Лаплан
дии для толкования небесного знаме
ния — появившейся в то время к о м е 
ты. Кудесники предсказали царю 
н е м и н у е м у ю смерть 18 марта. В тече
ние февраля Иван Васильевич еще 
занимался государственными делами, 
но его самочувствие все ухудшалось, 
«начали страшно распухать половые 
органы», и в назначенный день за 
шахматной доской царь «вдруг осла
бел и повалился навзничь». (Гор-
сей Д. Записки о России. XVI — 
начало XVI I в. М., 1990. С. 85, 87). 
Спустя н е м н о г о времени Иван Ва
сильевич умирает. 

Существует версия, что л ю б и м е ц 
царя Борис Ф е д о р о в и ч Годунов и Бог
дан Яковлевич Вельский помогли 
исполниться предсказанию лапланд
ских нойд. 

Заметное влияние оказывали лап
ландцы на жизнь и в н о р в е ж с к о м 
королевстве. О саамской крови в ж и 
лах норвежских к о р о л е й , появившей
ся в результате брака объединителя 
Норвегии конунга Харальда Прекрас-
новолосого (865—933) с лопарской 
к н я ж н о й Снёфрид (Снежный покой) 
недавно рассказала норвежская газе
та «Сагат». Д р у г о й н о р в е ж с к и й к о 
роль Гадин призывал саамскую к о л 
дунью для гаданий, а волшба д р у г о й 
ведуньи по имени Крака привела 
к тому, что корону Гадина наследовал 
не е г о старший сын Ролло, а млад
ший — Эрик. 

В средневековье Лапландия была 
настоящим университетом экстрасен
сов. Иоганн Ш е ф ф е р в труде «Лаппо-
ния» свидетельствовал, что н о р в е ж 
цы, шведы и финны посылали своих 
детей к лапландцам для обучения 
колдовству. 

Д а ж е признавая за лапландскими 
нойдами те способности, которые 

4 Цит. по: Карамзин Н.М. История государства 
Российского. СПб., 1892. Т. XI. прим. 574. 

д е м о н с т р и р у ю т нам современные эк
страсенсы, мы не объясним до конца 
феномен авторитета именно лапланд
ских шаманов как на своей родине, так 
и за ее пределами. Ведь саамы всего 
лишь о д и н из многочисленных наро
дов, жизнь к о т о р о г о была органично 
связана с ш а м а н и з м о м . Известную 
роль здесь сыграло, конечно, и непо
средственное соседство лапландцев 
с норвежцами и шведами, от которых 
слава о нойдах распространялась по 
северной и центральной Европе. Но, 
пожалуй, более существен фактор, 
который и позволил нам сопоставить 
сравнительно немногочисленный се
верный народ с ш у м е р а м и — созда
телями всемирно известной цивилиза
ции в древней Месопотамии. Как 
известно, ш у м е р ы не являлись к о 
ренными жителями ю ж н о г о м е ж д у 
речья Евфрата и Тигра, а пришли, 
скорее всего, из горных районов с у ж е 
сложившейся культурой. Попав в I I I 
тысячелетии до нашей эры в более 
благоприятные условия равнины, шу
м е р ы создали разветвленную иррига
ц и о н н у ю систему. Интенсивное з е м 
леделие позволило увеличить не то
лько численность, но и плотность 
населения. Возросшие экономические 
в о з м о ж н о с т и шумеров явились осно
вой для построения великой цивили
зации на основе их традиционной 
культуры и верований. 

Нечто аналогичное п р о и з о ш л о и с 
саамами. До прихода на Кольский 
полуостров лапландцы жили где-то 
в Приуралье. Там сложилась их куль
тура, типичная для народов Севера 
Евразийского континента. Перемес
тившись в северо-восточные районы 
Ф е н о с к а н д и и (первоначально саамы 
занимали и т е р р и т о р и ю , на которой 
сейчас п р о ж и в а ю т финны), лапландцы 
попадают в условия лесотундры и тай
ги, то есть территорий, на п о р я д о к 
более продуктивных, чем тундра. 
Естественно, происходит р е з к о е воз
растание численности саамов. Ведь 
саамы — не просто самый многочис
ленный (50 тысяч человек) народ 
Великой тундры, протянувшейся от 
гор Норвегии до Чукотки, а народ, 
составляющий п р и м е р н о половину 
численности всего к о р е н н о г о населе
ния Крайнего Севера (имеется в виду 
весь саамский народ, населяющий не 
только Кольский полуостров, но и вос
точные районы Норвегии, Ш в е ц и и 
и Финляндии). В то же время террито
рия, занимаемая лапландцами, в сот
ни раз меньше всей Великой тундры. 
Колоссальная (по северным м е р к а м ) 
плотность расселения саамов дала 
возможность этому народу проявить 
в относительно благоприятных усло
виях проживания в большей мере 
свои духовные в о з м о ж н о с т и . Д у х о в 
ная культура лапландцев существова
ла в ф о р м е шаманизма и, пожалуй, 
вообще неотделима от него. Саамы 
не строили городов и храмов, не 
создали письменной культуры, но они 
реализовали предоставленные им ис

торией воз можности в совершенство
вании своей древней духовной культу
ры, носителями к о т о р о й , в п е р в у ю 
очередь, были нойды. Лапландцы — 
это народ, растивший на протяжении 
тысячелетий своих мессингов и кали-
остро, и именно поэтому авторитет 
саамских чародеев (сейчас бы мы 
сказали экстрасенсов) был необычай
но высок во всей северной и централь
ной Европе. 

Со времени расцвета шаманской 
культуры саамов прошло более пяти
сот лет. Уже в XIX веке у лапландцев, 
как отмечал известный исследова
тель В. М. Михайловский, сохрани
лись лишь некоторые слабые п р о 
явления некогда могущественного 
шаманизма. 

Цивилизованный ( c i v i l i s , лaт.— г р а ж 
данский, общественный, государст
венный) человек ощущает себя живу
щ и м не в п р и р о д е , а в обществе. 
Цивилизация склонна замыкаться в се
бе и рассматривает п р и р о д у как 
источник сырья и как сцену, на 
которой разворачивается история на
родов. 

Человечество XX века не зашло 
в тупик: ему просто становится тесно 
в искусственно созданных суррогатах 
цивилизации. У т в е р ж д е н и ю человече
ством себя как с а м о д о в л е ю щ е г о 
и с а м о з а м к н у т о г о начала приходит 
конец. Нам предстоит непростой путь 
в будущее, и мы п р о й д е м его. Но 
вначале необходимо изменить неко
торые духовные парадигмы. В поисках 
верного понимания к о р н е й человека 
необходимо учесть и культурный 
опыт «доисторических» народов, ра
зобраться в сильных и слабых сторо
нах этого опыта. В к о н ц е н т р и р о 
ванном виде он представлен в творче
стве интеллигенции этих о б щ н о 
стей: нойд — у саамов, о ю н о в — 
у якутов, тадебя — у ненцев, порха-
нов — у т у р к м е н , ёлта-ку — у хантов, 
камов — у половцев. 

Поэтому на плечи так называемых 
малых народов современная эпоха 
возлагает о г р о м н ы й груз общечело
веческих п р о б л е м : ведь кто как не 
современные саамы и эскимосы, нга
насаны и ю к а г и р ы , ненцы и чукчи 
могут лучше понять значение собст
венной культуры и приложить опыт 
своей истории к п о с т р о е н и ю новой 
человеческой культуры XX века. 

В той же мере, что и к р у с с к и м 
и немцам, французам и индийцам, как 
к л ю б о м у д р у г о м у народу, к «малым» 
народам, в том числе и саамам, 
относятся суровые слова из Евангелия 
от Матфея: 

«Вы — соль земли. Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь ее 
соленою? Она у ж е ни к чему не годна, 
как разве выбросить ее вон на 
попрание людям» (5:13). 
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М И Ф О Л О Г И Я . Р Е Л И Г И О В Е Д Е Н И Е 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
У С Е Р Д И Я И 

НАСТОЙЧИВОСТИ 
( В и р ь я - п а р а м и т а 2 1 ) 

— Как ты думаешь, Субхути? Если 
бы было столько Гангов, сколько песчи
нок в Ганге, было бы число этих рек 
весьма многочисленно? 

— Действительно бесчисленно, мой 
Господь! 

— Если бы и были эти много
численные реки, то сколь безмерно 
было бы число песчинок в них! И все 
же, Субхути, если бы благочестивые 
последователи, будь то мужчина или 
женщина, подарили как милость такое 
количество семи драгоценностей, 
сколько этих песчинок, было бы это 
деяние, проистекающее от них, значи
тельным благодеянием? 

— Весьма значительным, о мой 
Господь! 

— Субхути, но если бы некий после
дователь, изучив и следуя одной строфе 
этого Учения, объяснил его другим, его 
благодеяние и заслуги были бы значи
тельно большими. 

Если иной последователь изучил хоть 
одну строфу этого Учения и соблюдаем 
ее, то, проповедуя ее другим, он не 
проповедует. Соблюдая хоть одну 
строфу этого Учения, он исчезает как 
эго, и его устами проповедует Будда. 
А что может быть выше заслуг и благо
деяний Будды? 

— Более того, Субхути, если некий 
последователь в каком-либо месте бу
дет проповедовать одну строфу этого 
Учения, то это место станет священной 
землей и будет почитаемо и будет 
воспето в молитвах даже небожителя
ми, асурами22, как если бы это был 

священный храм. Каким же священным 
и великим станет то место, где последо
ватель будет наставлять всему этому 
Учению. 

Продолжение. Начало в № 8, 9, 1991. 

Будь уверен, Субхути, что подобный 
последователь преуспеет в достижении 
Наивысшей Совершенной Мудрости, 
а место, где это Учение почитается, 
будет подобно алтарю, поставленному 
Будде или одному из его последовате
лей. 

Каждая строфа этого Учения явля
ется словами Будды. Кто бы ни 
проповедовал эту строфу, он произно
сит слова Будды. Там, где звучат слова 
Будды,— присутствует сам Будда. 
Место, где пребывает Будда, стано
вится священной землей. 

Господь Будда продолжал: 
— Субхути, если бы нашелся некий 

благочестивый последователь, мужчина 
или женщина, который в своей усер
дной практике благотворительности 
возжелал бы жертвовать своей жизнью 
утром или днем, или вечером столько 
же раз, сколько песчинок в Ганге. Если 
бы эти жертвы совершались на протя
жении ста тысяч мириадов кальп, были 
бы его благодеяния и заслуги велики
ми? 

— Воистину они были бы великими. 
Господь Будда. 

— Но, Субхути, если бы иной после
дователь изучил и следовал этому 
Учению с искренней верой, то его 
благодеяния и заслуги были бы более 
великими. А если бы нашелся последо
ватель, не только соблюдающий и изу
чающий Учение, но и усердно объясня
ющий его другим, переписывающий 
и распространяющий его среди других, 
его заслуги и благодеяния были бы еще 
более великими. 

Иными словами, Субхути, это Учение 
облекает последователя неоценимыми 
безграничными невыразимыми добро
детелями и могуществом. Татхагата 
разъясняет это Учение только тем 
последователям, которые убежденно 
и настойчиво ищут полного осуще
ствления Наивысшей Совершенной 
Мудрости и достижения уровня бодхи-
саттвы в сострадании, которым ха
рактеризуется Махаяна2 3. Как только 
последователи будут способны усердно 

соблюдать и изучать это Учение, разъ
ясняя его другим и широко распростра
няя, Татхагата узнает об этом и под
держивает их, пока они не преуспеют 
в достижении их неоценимых безгра
ничных прекрасных добродетелей. Эти 
последователи разделяют с Татхагатой 
его бремя сострадания и будут возна
граждены Наивысшей Совершенной 
Мудростью. 

Но почему, Субхути, этот путь 
является уделом последователей Маха-
яны? Потому; что последователи Хина
яны не способны освободить даже себя 
от таких произвольно обусловленных 
феноменальных концепций, как со
бственная самость, индивидуальность 
других, бытие жизни, атман, а потому 
не в состоянии преданно и ревностно 
соблюдать, изучать и разъяснять это 
Учение окружающим. Внимай же, Суб
хути! Где бы это Учение ни было 
соблюдаемо и изучаемо, это место 
станет священной землей, которой бу
дут поклоняться бесчисленные небожи
тели и ангелы. Такие места, сколь бы 
скромны они ни были, будут почитае
мы, как известные храмы и пагоды, 
к которым стекаются бесчисленные 
пилигримы в почтении и молитвах. Над 
ними, подобно облакам, будут парить 
небожители и ангелы и будут осыпать 
их жертвенными небесными цветами. 

Поистине огромны заслуги и благо
деяния того последователя, который 
изучает и следует этому Учению с 
искренней верой, поскольку исчезают 
всякие границы между ним и всем 
сущим в этом бесконечном мире, а зна
чит, и дверь, открывающаяся перед 
ним, открывается перед всем сущим. 

Еще более велики благодеяния и за
слуги такого последователя, который не 
только соблюдает и изучает Учение, но 
и усердно разъясняет его другим, 
стирая в них те тени сомнения и непо
нимания, которые мешают им увидеть 
открывшуюся дверь. 

Когда бы и где бы ни появился 
убежденный последователь этого Уче
ния, который действительно стремится 
достичь в сострадании всем живым 
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существам уровня бодхисаттвы, т. е. пи-
Следователь, который действительно 
ищет Наивысшей Совершенной Мудро
сти для освобождения всего сущего, 
Татхагата трансцендентальным обра
зом начинает помогать ему в достиже
нии поставленной цели. Но помощь эта 
начинает идти только и сразу после 
того, как такой последователь будет 
способен не только изучать это Учение, 
но и соблюдать его, разъясняя другим. 

Поскольку это Учение направлено на 
освобождение всего сущего, оно явля
ется уделом последователей Махаяны. 

Последователи путей индивидуаль
ного освобождения противопоставляют 
себя всем другим, так как стремление 
освободить самого себя уже подразуме
вает наличие эго. 

Блуждая в лабиринте произвольно 
обусловленных концепций, последова
тели индивидуального освобождения не 
в состоянии ревностно соблюдать, изу
чать и разъяснять это Учение окружаю
щим. 

Там, где это Учение действительно 
соблюдается и изучается, открывается 
дверь к освобождению всего сущего 
в этом бесконечном мире, а поэтому 
такое место действительно становится 
священным местом. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
СОСРЕДОТОЧЕНИЯ 
(Дхиана-парамита24) 

Затем Субхути вопрошал Господа 
Будду, сказав: 

— Если благочестивый ученик, муж
чина или женщина, встав на путь 
достижения Наивысшей Совершенной 
Мудрости, обнаружил вдруг, что ум его 
не спокоен, как ему тогда успокоить 
свой ум, как ему полностью подчинить 
тревожные мысли и мечущиеся чув
ства? 

Господь Будда отвечал: 
— Субхути, любой благочестивый 

последователь, который начинает прак
тику концентрации своего ума в усилии 
достижения Наивысшей Совершенной 
Мудрости, должен лелеять только одну 
мысль, а именно: «Когда я достигну 
Наивысшей Совершенной Мудрости, 
я освобожу в вечном мире Нирваны 
всех чувствующих существ.». И, если 
эти намерения и клятвы искренни, то 
чувствующие существа всегда освобож
даются. Но несмотря на это, Субхути, 
если истина понятна, ясна до конца, 
ему следует знать, что нет ни одного 
чувствующего существа, которое когда-
либо было освобождено. И почему, 
Субхути? Потому что если бодхисат-
тва-махасаттва хранит в уме своем 
какую-либо подобную произвольно 
обусловленную концепцию, как са
мость, индивидуальность других, бытие 
жизни, атман, то он не может быть 
назван бодхисаттвой-махасаттвой. Но 
что же это значит, Субхути? Это 
значит, что нет чувствующих существ, 
о которых говорится, и нет индивиду
альности (самости), которая может 
начать поиск пути достижения Наи
высшей Совершенной Мудрости. 

Никто не может отбросить концеп
цию собственной самости, так как 
отбросив ее, это он ее отбросит. 
Поэтому хотя в Учении Татхагаты все 
истинно и в наивысшей степени дей
ственно, там не содержится какого-
либо определенного наставления. 

Любое стремление, даже стремление 
освободиться от своего «Я» — это 
стремление эго и направлено на само
утверждение. 

Чтобы обуздать мысли, чувства и 
стремления, все стремления следует 
свести к одному-единствеиному: «осво
бодить всех чувствующих существ 
в вечном мире Нирваны». Цель достига
ется, когда стремление только одно 
и действительно искреннее. Однако, 
сведя все свои стремления к един

ственному искреннему стремлению, по
следователь Учения должен помнить, 
что это стремление исходит из его эго 
(самости), а значит оно так же нере
ально, как сама концепция «Я». 

«Ни одно чувствующее существо 
никогда не могло быть освобожде
но.» Любое чувствующее существо 
сохраняет представление о своей инди
видуальности (самости) и существова
нии других существ, как-то отделенных 
от нее. Наличие таких мыслей подразу
мевает наличие эго, а для эго нет и не 
может быть освобождения. 

Вселенная неподвижна, каждый раз 
она умирает, и возрождается вновь уже 
другая. Именно те различия, которые 
мы замечаем между родившейся и 
умершей вселенной, мы привыкли на
зывать движением: движением звезд, 
электронов, воздушных и водных масс, 
предметов, тела, мыслей, чувств и т. д. и 
т. п. Но во вселенной, единственное 
движение которой осуществляется по 
координате «Время», нет места индиви
дуальным чувствующим существам, ко
торые могли бы совершать какие-либо 
самостоятельные действия, например, 
начать поиск пути достижения Наи
высшей Совершенной Мудрости. 

Бодхисаттва-махасаттва не зачаро
ван иллюзией множественности пред
метов и сущностей мира, иллюзией 
движения и деятельности этих сущно
стей в мире. Ясно видя монолитность 
меняющегося каждый миг мира, бодхи
саттва-махасаттва понимает абсолют
ную невозможность каких-либо инди
видуальных действий в мире, где все 
зависит от всего, поэтому он смело идет 
к освобождению и достигает его. 

Только осознание абсолютного от
сутствия какой бы то ни было свободы 
воли делает человека свободным. 

П р о д о л ж е н и е 
с л е д у е т 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

21 ВИРЬЯ-ПАРАМИТА — 
парамита старания. Овладев 
этой парамитой, бодхисаттва 
достигает «необратимости 
мысли». Вирья — энтузиазм, 
энергия. 

22 НЕБОЖИТЕЛИ — оби
татели высшего уровня «сту
пени желаний». Как и все 
сансарические существа, под

вержены рождению и смерти и 
возможности перерождения 
в низших сферах. 

Асуры — «титаны», воинст
венные духи, обитатели более 
низкого уровня. Небесное, 
«асурическое» или человечес
кое перерождемие в буддизме 
считается счастливым, при 
этом человек находится в наи
лучших условиях для обрете
ния Нирваны. 

23 МАХАЯНА, ХИНАЯ
НА — два направления буд
дийского учения: 1) Малая ко
лесница (Хинаяна) — уче
ние о Нирване, архатах; 2) 
Большая колесница (Махая-
на) — учение о бодхисаттвах, 
сошедших в мир для помощи 
людям на пути просветления. 

Махаяна, в отличие от Хи
наяны, проповедующей инди
видуальное спасение, т. е. спа

сение только самого себя, 
провозгласила идеал всеоб
щего спасения. 

24 ДХИАНА-ПАРАМИ
ТА — парамита сосредоточе
ния: «сделать чистыми миры 
дхарм и очистить мысли от 
грязи и накипи» (Тайсе ис-
сайке. Т. 18). 
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