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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нынешнее время, когда особенно актуально и остро стоит вопрос о 

мировоззренческих и нравственных координатах русского национального 

самосознания, приобретает значение одна из главных и первостепенных 

задач нашего государства тема религиозно-нравственного возрождения. Эту 

проблему поднимают очень часто Предстоятель Русской Православной 

Церкви и представители высшей государственной власти. Если мы 

прибегнем к истории нашего Отечества, то увидим, что традиционно 

государственное самосознание основывалось на духовно-нравственных 

аксиомах христианства. Семьдесят лет владычества атеистической идеологии 

оставили глубокий исторический след в душе русского народа. В 

Государственном Кремлевском дворце 21 января 2001года на 

Международных Рождественских Образовательных чтениях Святейший 

Патриарх Алексий II, обращаясь к участникам Чтений сказал: «Совсем 

недавно завершился драматический век ознаменованный невиданным 

разрушением…Русская Православная Церковь милостью Божией выстояла 

жертвенной верностью ее новомучеников и исповедников, но 

сегодня…миллионы русских людей духовно и мировоззренчески 

дезориентированы, пребывают в состоянии глубокого религиозного 

невежества. Ныне Россия, как никогда прежде, нуждается в проповеди 

животворного слова Божия, несущего мир, любовь, веру и надежду каждому 

человеческому сердцу»
1
.  

Личность Преосвященного Иоанникия (Руднева), митрополита 

Киевского и Галицкого, из всех церковных деятелей XIX столетия наименее 

исследована. И более того, широкому кругу православного читателя до сих 

пор неизвестно его духовное наследие, которые включают в себя труды по 

нравственному и пастырскому богословию. Таким образом, творения 

святителя Иоанникия являются «неограненным алмазом» русской 

                                                           
1
 Прекун Игорь, свящ. Девятые Международные Рождественские Образовательные Чтения // Мир 

православия.  № 3. 2001. С. 7. 
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богословской науки, что усиливает интерес к его личности и духовному 

наследию. 

Государство, в котором мы живем, характеризуется высокой степенью 

социальной и психологической нестабильности. В таких условиях всегда 

возникает почва для негативных социальных явлений, таких как 

преступность, наркомания и алкоголизм. Упадок духовных и культурных 

ценностей, неумение и неспособность населения справляться с жизненными 

трудностями – вот картина настоящего состояния общества. 

Колоссальный масштаб распространения нравственных пороков в 

настоящие время поистине велик. Чаще всего происходит так, что люди, 

считающие себя православными христианами, таковыми не являются из-за 

своей порочной и безрелигиозной жизни. Христианином является истинный 

последователь Христа, это высокое и ответственное звание, которого должен 

удостаиваться человек, особо потрудившийся ради исполнения Евангельской 

Истины, именно тот, который свою жизнь построил по заповедям Христа.  

Человек должен понимать одну простую истину, что приобщение к 

Богу, Который является началом всего существующего, сообщает 

человеческой душе особое состояние, именуемое в христианской традиции 

обожением, и это состояние должно представляться практической и 

достигаемой целью, а не являться какой-то абстрактной идеей и отвлеченной 

теорией. 

Вопрос о Божестве Господа и Спасителя Иисуса Христа не являлся 

для святых подвижников виртуальной теорией, но воспринимался с позиции 

реальности самой жизни, как задача следования за Спасителем посредством 

исполнения заповедей Божиих. Признать Божество Христа для святых 

означало не просто принять религиозную христианскую идею, но исправить 

всю жизнь, так как обожение немыслимо без признания Христа Богом
2
.  

В настоящее время в российском обществе существует мнение, что 

святость и обожение – нечто далекое, абстрактное, не имеющее отношения к 

                                                           
2
 Минин П. Главные направления древне-церковной мистики. Киев, 1991. С. 339. 
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реальной практической жизни современного индивидуума. «Не смотря на 

это, обожение не перестало быть идеалом Православия и главной целью 

существования для каждого православного человека Церкви»
3
. 

Сама идея святости ярко представлена в материалах разного рода 

патериков. Люди, редко посещающие храмы, и те имеют определенную 

картину о том, как жили древние христианские подвижники посвятившие 

себя полностью служению Богу. Периоды, традиционно называемые 

зарождением и развитием монашества, явили людям образы, ставшие 

примерами святости и благочестия, которые принято считать идеалом 

христианского совершенствования.  

Предлагая людям столь высокие образцы святости, Церковь Христова, 

указывает на возможности собственного духовно – нравственного 

становления, на реальные, а не абстрактные, перспективы достижения 

обожения, не только в монастыре или посредством отшельничества, но и в 

миру, где люди осуществляют свою спасительную миссию в конкретных 

условиях земной исторической действительности.  

Высокопреосвященнейший владыка Иоанникий в пастырской 

деятельности сталкивался с проявлением нежелания живущих в миру людей 

приобщаться к церковной жизни, к богатствам ее спасительного 

литургического и святоотеческого Предания. Благодаря причастности к 

нетленным сокровищам Церкви человеческая жизнь обретает смысл своего 

бытия на земле. Первоиерарх Иоанникий, как истинный отец Церкви, видел и 

понимал насущные нужды и экзистенциальные интересы народа, которые 

стремились достичь вершин в карьерном росте, к успеху, к созданию 

домашнего очага, но в то же время предостерегал и призывал православных к 

умению довольствоваться тем, что они имели. Суете и заботе «о многом» 

владыка противопоставлял то, что «одно только нужно» (Лк.10:38-42), он 

указал, что Иисус Христос есть «Путь, Истина и Жизнь» (Ин.14:6), что 

                                                           
3
 Мандзаридис Г. Обожение человека. М., 2003. С. 127. 
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необходимо по мере своих сил «искать Царства Божия и правды Его» 

(Мф.6:33)
4
.  

По социальным проявлениям духовно – нравственного начала в жизни 

людей можно судить об уровне качества общественной структуры, то есть 

насколько духовно здорово то или иное население. Святитель Филарет 

Дроздов говорил о современном безрелигиозном и безнравственном 

состоянии общества следующие слова: «Наши изуродованные суетой 

обычаи, не исправляемые и грозным временем, угрожают более, нежели 

внешние враги»
5
.  

Указание святителя Иоанникия на евангельский нравственный идеал 

заключает в себе глубокий ценностный смысл. Известно, что 

первостепенную роль в оценке значимости того или иного феномена 

сознания имеет представление о высшем идеале, о совершенстве. 

Представления о ценности человеческой жизни могут меняться в 

зависимости от различных мировоззренческих и этических концепций. 

Главным критерием в вопросе оценки любых феноменов нравственного 

сознания является обращение к аксиологически выверенным 

мировоззренческим ориентирам. Интерпретация сущностного смысла бытия 

напрямую зависит от того, что является высшей и доминантной ценностью. 

Для высокопреосвященного Иоанникия главной ценностью являлась 

причастность души к сверхъестественной благодати Божией, посредством 

которой человек достигает богоподобного состояния, то есть преображения, 

и наследует вечную жизнь.  

Слова Спасителя «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 

(Мф.6:21), в понимании владыки это не абстрактный нравственный призыв, а 

указание на реальное онтологическое место в мире, как в нынешнем веке, так 

и в будущем, в зависимости от того, что для нас является главной ценностью, 

и к чему мы стремимся. Отсюда и цель христианской жизни в этических 

воззрениях святителя Иоанникия определяется высшим достоинством 

                                                           
4
 Иоанникий (Руднев), святитель. Поучения, речи и внебогослужебные чтения. Киев, 1903. С. 52. 

5
 Вишневский П. В. Святой покровитель Коломны. Жизнеописание. Изречения. Коломна. 2002. С.14.  
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индивидуума, который, будучи созданным по образу и по подобию Божию, 

предназначен быть во Христе наследником вечной жизни. «В системе 

ценностных ориентиров преобладающее значение имеет установка личности 

на реализацию смысла жизни»
6
. 

Один из мыслителей-гуманистов XX века Виктор Франкл, рассуждая 

о смысле жизни и назначении человека, пришел к выводу, что смысл жизни 

заключается в реализации созидательных ценностей
7
. В высшем, подлинно 

аксиологическом смысле созидательными ценностями являются ценности 

христианства.  

Митрополит Иоанникий почитал высшей ценностью христианской 

жизни достижение святости как приближение к Творцу, посредством 

синергии или сороботничества с Богом, отсюда и цель жизни – обожение. 

Отказ человека от Божественного предназначения, от идеала святости, ведет 

к неизбежной духовной погибели, являющейся результатом ниспровержения 

всей иерархии этических ценностей.  

Духовно-нравственное наследие святителя Иоанникия обусловило не 

только персональное поведение конкретной личности, но в той или иной 

мере и национальный характер. Так было в истории культур, и так будет 

всегда вне зависимости от того, какие периферийные факторы могли 

восполнять общую картину духовной жизни того или иного народа. В любом 

обществе в процессе совместной жизни складываются относительно 

устойчивые ценностные ориентации. Они приобретают характер 

общественных норм, ими руководствуются индивиды в своей деятельности.  

Утрата ценностных ориентиров ведет к социальным проблемам, 

лишает личность перспективы вечной жизни в Боге. Рост национального 

могущества народа и культурного развития общества, по мысли святителя 

Иоанникия, кроется в непосредственной зависимости от духовного состояния 

и уровня нравственного сознания данной социальной структуры. Расцвет 

науки и культуры, расширение границ и мировая слава государства – вот те 

                                                           
6
 Платон (Игумнов), архим. Православное Нравственное Богословие. М., 1994. С. 234. 

7
 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 111.  
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самые плоды духовно крепкого общества, имеющего четко выстроенную 

иерархическую систему ценностей, краеугольным камнем которой стали 

аксиологически выверенные непреложные христианские истины
8
.  

Христианская Церковь призвана исправить и преобразить любую 

нацию, так было всегда, куда бы не доходила евангельская весть. 

Преображались не только люди, но и культура того или иного общества. 

Доступное объяснение этому феномену можно увидеть из слов сказанных 

святителем Феофаном Затворником: «Христианство – не учение, а жизнь. И 

само учение его входит в жизнь, как определенный образ, воззрение на все 

сущее и бывающее»
9
. 

Церковь, в воззрениях святителя Иоанникия, призвана наполнить 

смыслом и преобразить этот мир, так как во Христе только возможна 

истинная жизнь. «Отец…все покорил под ноги Его, и поставил Его выше 

всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во 

всем» (Еф.1:22-23), согласно этому изречению апостола Павла христианин 

призван в Спасителе видеть свой жизненный ориентир. Христос поставлен 

главою над всем миром и тем, что в нем, Он - выше всего. При этом 

Спаситель не только Владыка мира, но «Бог есть Любовь» (1Ин.4:8)
10

.  

Призывая христианскую паству к воплощению нравственных идеалов, 

как в личной, так и в общественной жизни, владыка Иоанникий, являл в 

подвиге служения высокий образ ревности о процветании веры и Церкви 

Христовой. 

Владыка, проводивший все свое время в молитве и богомыслии, являл 

образ истинного пастыря Церкви, что выражалось в служении и 

богословских лекциях, читаемых студентам, в которых было полное согласие 

веры и разума, проникавшего в тайны домостроительства Божия
11

.  

                                                           
8
 Иоанникий (Руднев), святитель. Поучения, речи и внебогослужебные чтения. С. 12. 

9
 Феофан Затворник, святитель. Мудрые советы. М., 2002. С. 675. 

10
Иоанникий (Руднев), святитель. Поучения, речи и внебогослужебные чтения. С. 14.  

11
 Титов Ф. свящ. Высокопреосвященный Иоанникий, митрополит Киевский и Галицкий. Киев, 1899. С. 8. 
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Святитель Иоанникий был свободен, его ничего не тяготило и не 

привязывало в этом скоротечном мире, все назначения или переводы с одной 

епархии на другую он принимал без ропота, со смирением.  

Митрополит Антоний Сурожский, размышляя об аскетическом 

делании, в одной из своих проповедей высказал следующую мысль: «Многим 

в наше время кажется непонятным изуверством этот духовный труд ранних 

подвижников – в пустыне, в молчании, в затворе. Сущность его в том, чтобы 

оторваться – если нужно, насильственно – от всего внешнего и войти в себя, 

чтобы позже жить полной, свободной внутренней жизнью, независимой от 

каких бы то ни было случайностей и превратностей. Для этого подвижник 

должен отрешиться от всех впечатлений, рассеивающих мысль и 

разделяющих душу, уйти в себя, преодолеть даже внутренний диалог – тот 

непрестанный разговор, который мы, того не замечая, все время ведем с 

собой или с невидимым собеседником, стать подлинно «безмолвным», 

глубинно тихим. Должен он преодолеть и страстное, хищнически 

собственническое отношение к окружающему миру и к себе. И только тогда, 

при полном внутреннем равновесии сил душевных, став, как духовные 

писатели древности говорят, «самовластным», может он жить и действовать 

в Истине и в Правде»
12

. 

Подвиг Высокопреосвященного Иоанникия на благо Святой Церкви 

необходимо рассматривать, как актуальный ответ на Евангельский призыв 

идти за Господом, который требует от любого Своего последователя 

решимости и мужества до полного самоотречения: «Если пшеничное зерно, 

пав на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет 

много плода» (Ин. 12:24). Человек, принявший на себя подвиг следовать за 

Спасителем, должен умереть для мира, греха и порока, чтобы совоскреснуть 

для вечной жизни с Христом. «Его следование за Христом есть в первую 

очередь ответ на абсолютную ценность дара бытия. Этот ответ лишен 

элемента рациональности, он не содержит никакого намека на желание 

                                                           
12

 Антоний Сурожский, митр. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди. Клин, 2005. С. 94. 
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приспособиться к нейтральной логике естественного строя жизни. Он 

заключает в себе уникальный ритм религиозного восприятия значимости 

дара бытия в свободном уяснении его высшей и абсолютной ценности»
13

.  

Данный Христом идеал нравственного совершенства обращен ко всем 

Его последователям. Представляется чрезвычайно важным изучение 

духовного наследия митрополита Иоанникия, возвестившего в своих 

этических наставлениях путь духовного восхождения человеческого 

индивидуума к совершенству, обожению.  

В настоящее время, когда особо остро поставлен вопрос о духовном 

самоопределении наших соотечественников в системе мировоззренческих, 

нравственных и ценностных координат, наследие святителя Иоанникия 

представляется ценнейшим источником в сфере изучения актуальных 

вопросов веры и благочестия, способных служить ориентиром на духовном 

пути, ведущим каждую личность к богозаповеданному предназначению. 

Митрополит Иоанникий (Руднев) один из ярких и дивных 

подвижников XIХ столетия, отдавших свою жизнь на служение Богу. Он 

помимо управления епархиями, направлял свою духовную энергию и силу на 

окормление монахов, духовных чад, которые нашли в то трудное время в 

лице митрополита Иоанникия своего духовного наставника.  

Необходимо отметить, что советы и наставления владыки звучат по-

разному, будучи обращенными к разным лицам: мирянам, монахам, 

государственным чиновникам, духовенству. Исходя из положения человека и 

отношения к нему, как к духовному чаду, высокопреосвященный Иоанникий 

выражал свою мысль наиболее доступным и полезным собеседнику языком. 

В этом также заключается ценность его поучений, слов и проповедей, 

позволяющая воссоздать портрет многосторонней личности владыки и 

гораздо глубже понять его советы по вопросам духовной жизни. 

                                                           
13

 Платон (Игумнов), архим. Самоотречение как диалогическая и диалектическая характеристика в 

содержании духовно-религиозного подвига преподобного Серафима Саровского Наследие Серафима 

Саровского и судьбы России. М., 2004. С. 173-174. 
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Данная работа предоставляет собой попытку кратко рассмотреть 

жизненный подвиг митрополита Иоанникия, описать его духовное наследие 

и раскрыть его этические воззрения в контексте систематического анализа 

его творений, а также отобразить личный и святоотеческий опыт в его 

нравственно - богословских трудах. Сами эти духовные сочинения 

представляют собой ценный и богатый материал, изучение которого 

открывает ряд перспективных направлений в отечественной церковной, 

патристической и богословской науке.  

Необходимо отметить, что все элементы нравственного учения 

митрополита Иоанникия (Руднева) глубоко укорены в православном 

Предании и опираются в первую очередь на Священное Писание. При 

изучении его духовных поучений складывается впечатление, что под его 

пером вновь воскресает традиция святоотеческого Предания, 

одухотворенного в своем достоинстве и отмеченного блеском истинного 

величия.  

Актуальность данной работы заключается в следующем: 

1. До настоящего времени мы не имеем ни одного труда посвященного 

исследованию духовного наследия святителя Иоанникия; 

2. Изучение духовного наследия святителя Иоанникия (Руднева) не 

только обогатит православное этическое богословие, но и послужит 

хорошим материалом при подготовке современной программы 

преподавания в духовных школах русской патрологии и христианской 

этики; 

3. Обращение к нравственно-богословскому наследию святителя 

Иоанникия является теоретически значимым для православной этики 

как богословской науки, которая исследует область нравственной 

жизни человека:  

а) его отношение к Богу и к небесному миру; 

б) к другим людям и к плодам их трудовой и творческой деятельности; 

в) к живой природе и окружающей природной среде; 
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г) к своему жизненному предназначению. 

Степень разработанности проблемы. В качестве важнейшего 

источниковедческого материала данной диссертационной работы выступили 

духовно-нравственное и гомилетические произведения святителя Иоанникия.  

Современное состояние исследований творческого наследия 

святителя Иоанникия это работы биографического характера. Существует 

большое количество литературы, посвященной исследованию личности 

владыки. Такие авторы как: А.М.Правдин, И.А.Чистович, В.М.Скворцов, 

А.А.Зеленецкий, Титов Ф.М. прот., В.А.Шомпулев, А.И.Конюченко, 

В.А.Тарасова, С.И.Алексеева, Н.Ю.Сухова, Плякин М. диак., К.К.Крайний в 

своих работах отразили персоналистический подход, осмысливая жизнь 

святителя Иоанникия, как религиозного деятеля. 

Научных работ направленных на системный анализ этических 

воззрений святителя Иоанникия (Руднева) до сих пор в науке не 

представлено. Таким образом, возникает проблемная ситуация, разрешение 

которой и явилось основанием к написанию диссертационной работы.  

Целью диссертационного исследования является рассмотрение 

духовно-нравственных наставлений святителя Иоанникия (Руднева) через 

призму его взглядов на обожение и создание целостной концепции его 

этических воззрений. 

Задачи исследования. Необходимо отметить, что вопросы о 

духовной жизни являются основными для каждого человека, так как от 

духовного состояния и развития личности зависит смысл, характер и 

конечная цель существования человека. С точки зрения учения Церкви, 

правильная духовная жизнь несет в себе перерождение ветхого человека в 

нового. Поэтому основными задачами исследования является изучение: 

 жизненного подвига митрополита Иоанникия, что 

естественным образом обуславливает хронологические рамки 

работы; 
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 религиозно-нравственных, аскетических и сотериологических 

аспектов в духовном наследии святителя.  

Предметом исследования является учение владыки о духовно– 

нравственном совершенствовании. В данной работе рассмотрены 

всевозможные аспекты учения святителя Иоанникия об обожении человека, 

которые фрагментарно отражены в словах и поучениях последнего. Учение 

об обожении человека, как единственной цели жизни, является фундаментом, 

на котором строится его нравственно-богословское восприятие всего 

богозданного универсума в его интегральном единстве и в его 

феноменальной многоликости. Владыка руководствовался и опирался на 

учение Церкви, которое основанное на Священном Предании и Писании, тем 

самым он явился выразителем и продолжателем святоотеческого учения о 

духовно-нравственном восхождении человека к Богу, рассматривая путь к 

совершенству в контексте учения Церкви об обожении человека.  

В качестве основных методов исследования были выбраны 

богословско-аналитический и сравнительно-богословский методы, так как 

именно они в полной мере соответствуют специфике данной работы и 

способствуют изучению в должном объеме нравственно-богословских 

воззрений митрополита Иоанникия. Также в ходе работы применялся 

богословско-описательный метод.  

Объектом исследования является дошедшее да нашего времени 

литературное и гомилетическое наследие святителя Иоанникия (Руднева). 

Структура работы соответствует целям и задачам исследования. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографии. 

Новизна исследования. Автором исследования впервые осуществлен 

опыт реконструкции в систематическом порядке этических воззрений 

святителя Иоанникия (Руднева), введены в научный оборот его ранее 

неисследованные труды из обширного богословского наследия. 
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Во введении данной работы обоснована церковная значимость темы и 

степень ее разработанности; дается краткий обзор литературы по теме; 

сформулированы предмет, объект, цель, задачи и методы исследования 

 В первой главе следует краткое изложение жизненного пути 

митрополита Иоанникия, что естественным образом обуславливает 

хронологические рамки работы и для того, чтобы понять, какие внешние 

факторы повлияли на мировоззренческие координаты становлении будущего 

владыки.  

Вторая и третья главы исследования посвящены непосредственно 

разбору этических воззрений митрополита Иоанникия. Рассмотрение 

проводится в соответствии с вероучением Церкви.  

В Заключении будут сформулированы краткие выводы и подведен 

итог проделанной работы, в котором систематизированы все основные 

аспекты этических воззрений святителя Иоанникия (Руднева).  

В конце работы представлен библиографический список 

источников и литературы по теме исследования. 
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ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННИКИЯ (РУДНЕВА), 

МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО И ГАЛИЦКОГО, И ЕГО 

РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ 

 

 

В первой половине прошлого столетия выдающийся немецкий 

философ и психолог Карл Ясперс сказал: «Человек становится тем, что он 

есть, благодаря делу, которое он делает своим»
14

. Поэтому для раскрытия 

мировоззрения любого человека, а тем более богослова и мыслителя, 

необходимо рассмотреть обстоятельства его личной жизни, образования, 

воспитания и особенности общественной жизни того времени.  

Такой подход нужен и необходим при изучении богословского 

наследия святителя Иоанникия (Руднева), так как его этические воззрения не 

были плодом исключительно личных теоретических рассуждений, а главным 

образом, являются итогом подвижнической жизни и тщательного изучения 

святоотеческого наследия. 

Высокопреосвященнейший Иоанникий, митрополит Киевский и 

Галицкий, явился истинным архипастырем Православной Церкви. Владыка 

на протяжении всего своего земного пути был великим молитвенником, 

настоящим пастырем, который отечески наставлял и вел за собой свою 

паству. Несмотря на все послушания, возложенные на него церковным 

священноначалием, он всегда оставался настоящим аскетом, великим 

подвижником и поистине был и остается, согласно словам из Священного 

Писания, светильником в мире, взирая на дела которого, люди прославляли 

Отца Небесного (Мф.5:16).  

В Евангелии от Матфея сказано: «И зажегши свечу, не ставят ее под 

сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф.5:15), именно такой 

свечой, озаряющей души всех находящихся во тьме духовной, был святой 

Иоанникий.  

                                                           
14

 Ясперс К. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1996. С. 59. 
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Не что иное, как глубокий жизненный опыт и высокий нравственный 

облик владыки в полной мере способствовали тому, что проповеди и 

поучения этого выдающегося святителя своего времени получили широкую 

популярность среди православных христиан, а сам архипастырь снискал 

почет у верующих людей и уважение у духовенства Церкви.  

1.1 Жизненный путь святителя Иоанникия (Руднева) 

Святитель Иоанникий (Руднев) родился 20 февраля 1826 года в селе 

Верхнем Скворчьем Новосильского уезда Тульской губернии в семье 

бедного диакона
15

. 

Иван Максимович Руднев, так в миру звали будущего владыку, 

направляя свою собственную жизнь по стезям отца, поступает на обучение в 

Тульскую Духовную семинарию. Необходимо отметить, что первоначальное 

воспитание в духовных школах прошло среди обстановки скудной 

материально, но богато исполненной литургического духа и благочестия. «Не 

роскошною и не богатой обстановкой окружено было его детство; много 

нужд и лишений испытал он в период своего воспитания. Еще в детстве от 

паломников той местности, в которой родился он, и в числе которых была 

его и мать его отца, четыре раза ходившая в Киев на поклонение св. мощам с 

посохом и с котомкой за плечами, наполненною заготовленными дома 

сухарями, питался он духом благочестия»
16

.  

Высшее образование высокопреосвященный митрополит Иоанникий 

получил в Киевской Духовной Академии, полный курс которой завершил в 

1849 году первым магистром. Во время обучения будущий владыка 

окончательно утвердился в желании посвятить всего себя на служение Богу и 

людям. И согласно «давнему своему желанию» просил благословения 

начальства о пострижении его в монашество. И 11 октября 1849 года, 

согласно его желанию и с одобрением Святейшего Правительствующего 

Синода, приснопамятный ректор Киевской Духовной Академии архимандрит 

                                                           
15

 Неделин В.М., Ромашов В.М. Архитектурные древности Орловщины (ушедшее). Орел, 2009. С. 116. 
16

 Титов Ф.И. Высокопреосвященный Иоанникий, митрополит Киевский и Галицкий. С. 5.  
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(впоследствии архиепископ) Димитрий постриг по окончании Академии 

Иоанна Руднева в монашество в Киево-Печерской Лавре в пещерном храме 

преподобного Антония, с наречением имени Иоанникия. Получил он 

монашеское имя в честь одного из славных подвижников IX века 

преподобного Иоанникия Великого, который прославился в свое время, 

своей отшельнической жизнью и чудесами
17

. Восприемником по 

монашеству, будущего святителя, был известный подвижник того времени, 

иеросхимонах Киево-Печерской Лавры Парфений (Краснопевцев). А 6 

ноября, того же года, в лаврской церкви, во имя святителя Михаила, 

приснопамятный митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров) 

рукоположил будущего святителя в сан иеродиакона. На следующий день в 

Феодосиевской дальней-пещерской церкви он же посвятил его в иеромонаха. 

И с этого дня начался новый этап служения выпускника Киевской Духовной 

Академии, которое было исполнено весьма разнообразных и великих трудов 

и заслуг, увенчавшихся добрыми плодами на благо Церкви и Отечества, 

благодаря упованию на Бога
18

.  

Условно служение будущего владыки можно разделить на два 

периода: первые пятнадцать лет своего подвига он посвятил просвещению 

духовного юношества в качестве наставника и начальника среднего и 

высших духовно-учебных заведений, а последние тридцать пять лет он 

служит Церкви Божий в должности епархиального архиерея. 

В 1850-1853 годах иеромонах Иоанникий нес послушание инспектора 

в Киевской Духовной Академии и параллельно проводил лекции по 

Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов, обличительному и 

догматическому богословию, со званием бакалавр. Необходимо отметить, 

что занятия его, по отзыву коллег, отличались «глубокой критикой»
19

. Один 

из воспитанников писал, что «во время занятий святитель Иоанникий ставил 

интересные вопросы, для обоснования которых нет прямых догматических 

                                                           
17

 Димитрий Ростовский, святитель. Алфавит духовный. М., 1861. С. 93. 
18

 Конюченко А.И. Архиерейский корпус РПЦ во 2-й пол. ХIХ - нач. ХХ в. Челябинск, 2005. С. 126. 
19

 Титов Ф. свящ. Высокопреосвященный Иоанникий митрополит Киевский и Галицкий. С. 11. 
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указаний. В учении об ангелах он подвергал исследованию вопросы о том, 

имеют ли ангелы, не имеющие материальности, какую-либо индивидуальную 

личную форму, отличающую их одного от другого, и в чем она может 

состоять; ограничиваются ли ангелы пространством и где жилища ангелов, в 

чем состоит их служение Богу, какое их отношение к миру человеческому, 

сами ли они являются нашими руководителями и благотворителями или 

посылаются на служение людям манией воли Божией. Прочитывая нам отдел 

из догматического богословия об ангелах, владыка дал нам тему для 

месячного сочинения: «Возможно ли покаяние для злых духов?»
20

. Так же 

нужно отметить, что большую часть научных сочинений были написаны и 

опубликованы в период служения его в Киеве. Печатались работы по 

большой части в журнале под названием «Воскресное чтение». Все труды 

святителя Иоанникия дают нам представление о нем, как строгого аскета, что 

можно увидеть из следующей его статьи: «Несколько замечаний в 

предостережение от неумеренного стремления к удовольствиям». В этой 

статье: «Стремление к удовольствиям, и тем паче чувственным, несообразно 

и с достоинством человека: оно унижает его до бессловесных животных», 

«…ужели же можно думать, что шутя и забавляясь можно сделаться 

совершенным и достигнуть уподобления Богу?»
21

. 

В конце 1858 году архимандрит Иоанникий Святейшим 

Правительствующим Синода был поставлен ректором Киевской духовной 

семинарии, где на протяжении года нес этот весьма не легкий труд. Нужно 

выделить, что во время своего служения в Киеве будущий митрополит 

Иоанникий последовательно проходил следующие назначения помимо 

ректорства: члена академического правления внутреннего и внешнего, члена 

Киевской духовной консистории, при всем этом был настоятелем двух 

киевских монастырей: Пустынно-Никольского и Братского
22

.  

                                                           
20

 Певницкий В.Ф. Мои воспоминания: Студенческие годы 1851-1855. Киев, 1911. С. 167-168. 
21

 Титов Ф. свящ. Высокопреосвященный Иоанникий митрополит Киевский и Галицкий. С. 12. 
22

 Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных учреждений 

пореформенной России 1856-1904 гг. М., 2006. С. 111. 
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Через год Преосвященный Иоанникий, распоряжением высшего 

начальства был призван к управлению Петербургской Духовной Академии, 

во главе которой он и находился до начала 1864 года
23

. 

Во время своего правления столичной Академии, епископ Иоанникий 

исполнял обязанности члена Петербургской консистории, а так же следил за 

процессом преподавания Закона Божьего во всех учебных заведениях 

столицы и в пределах ее окрестности
24

. 

Можно уже из этого краткого изложения первоначального служения 

святителя Иоанникия видеть, как, с одной стороны, Промысел Божий, 

призывая его к разным должностям, тем самым обогащал его опыт и готовил 

к более возвышенному подвигу и широкой деятельности, а с другой стороны, 

как высшее начальство ценило его добросовестное несение послушаний. 

Служение владыки было проникнуто и согревалось ревностью о славе 

веры, Христовой Церкви и глубокой любовью к бедным. В богословских 

лекциях, которые он читал, было полное согласие веры и разума, всецело 

проникавшего в тайны домостроительства Божия. А отношения строились 

его, как начальника, к своим подчиненным на фундаменте следующих 

добродетелей: милости, правды и любви
25

.  

Самостоятельное служение Преосвященного Иоанникия (Руднева) 

началось с Саратовской кафедры (1864-1873гг.), и продолжилось в 

следующих епархиях: Нижегородской (1873-1877гг.), Московской (1882-

1891гг.) и Киевской (1891-1899гг.). Это тридцати пяти летнее служение было 

ознаменовано многочисленной и многосторонней деятельностью великого 

иерарха
26

.  

Преосвященный Иоанникий во время управления Саратовской 

епархии устроил свечной завод, общество взаимопомощи духовенства, 

учебно-заработный дом для сирот всех сословий, приют для малолетних 

                                                           
23

 Чистович И.А. Санкт-Петербургская духовная академия за последние 30 лет. СПб., 1889. С. 156. 
24

 Зеленецкий А.А. Митрополит Иоанникий и семинаристы-«народники». СПб., 1902. С. 12. 
25

 Скворцов В.М. Высокопреосвященнейший Иоанникий, присутствующий член Святейшего Синода, 

митрополит Киевский и Галицкий. СПб., 1899. С. 23. 
26

 Корольков И.Н., прот. Высокопреосвященнейший Иоанникий, митрополит Киевский и Галицкий. Киев, 

1899. С. 115-116. 
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сирот духовного звания, братство Святого Креста и духовно 

просветительный союз
27

.  

Здесь необходимо упомянуть о первых двух учреждениях, так как они 

имели первостепенную задачу, которая заключалась в обеспечении 

духовенства и, в частности, улучшения условий жизни воспитанников 

духовных школ.  

Высоко оценивая пастырское служение и стремясь к тому, чтобы 

служение это, по возможности, соответствовало своим главным целям, 

владыка заботился о том, чтобы и самое приготовление к этому служению 

было обставлено всеми средствами и всеми удобствами. Владыко Иоанникий 

при открытии общежития в Московской духовной семинарии произнес 

следующие слово: «Ближайшая цель духовно-учебных заведений 

воспитывать и приготовлять будущих пастырей Христовой Церкви. Никто, 

конечно, не будет спорить против той очевидной истины, что чем важнее 

дело и служение, к которому готовятся, тем продолжительнее и тщательнее 

должно быть приготовление»
28

. 

С другой стороны, из собственного жизненного опыта, будучи 

бедным студентом, он несколько раз подвергался, по недостатку средств, 

опасности не завершить своего образования. Исходя из этого, владыка 

хорошо имел представление о той обстановке, в которой воспитывались и 

готовились священнослужители для будущего служения, поэтому все свои 

усилия употреблял к тому, чтобы хоть немного облегчить, по возможности, 

наиболее благоприятные условия их воспитания и образования. Владыко 

Иоанникий на одном из публичных собраний сказал: «По собственному 

опыту известна мне вся непривлекательность так называемой квартирной 

жизни воспитанников духовно-учебных заведений»
29

.  

                                                           
27

 Правдин А.М. Об Архиереях, управляющих Саратовскою епархиею. Саратов. 1878. С. 179.  
28

 Титов Ф. свящ. Высокопреосвященный Иоанникий митрополит Киевский и Галицкий. С. 8. 
29

 Там же. С. 11. 
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Этими высокими и чистыми побуждениями святитель Иоанникий 

руководствовался на протяжении всей своей последующей деятельности на 

пользу учащихся духовных учебных заведений. 

В Саратове владыка создал православное братство Святого Креста, по 

примеру древнерусских братских союзов, в первую очередь для борьбы с 

расколом, которым была заражена данная епархия. Цель братства 

заключалась в следующем: наставлении ближнего в истинах православной 

веры, обращении на путь истины уклонившихся и распространении 

христианского просвещения в духе православной Церкви. Главным деятелем 

этого братства являлся сам Преосвященный Иоанникий, принимавший 

активное участие в его просветительской деятельности и своим живым 

примером ободряя и воодушевляя других
30

.  

Во время своего служения в Нижегородской епархии Преосвященный 

Иоанникий, так же как и в Саратове, вел активную деятельность в области 

создания просветительно-благотворительных учреждений, послуживших 

опорой и помощью сиротам и бедным. Необходимо выделить строительство, 

по инициативе владыки, ремесленного училища для детей духовенства, 

которые были не способными к научному образованию. Это училище 

располагалось в Оранском монастыре, находившимся в непосредственном 

управлении самого митрополита Иоанникия
31

. 

Все эти труды на благо Церкви в Нижегородской епархии были 

только видимым выражением ревностного служения и последствием 

родственного союза владыки с нижегородскою паствою. Расставаясь с 

последним местом своего послушания, он произнес следующие слова: 

«Благие дела, которые вы приписываете мне одному, исполнены были мною 

при помощи Божией, при вашем содействии и при тех добрых отношениях, 

которые образовались и существовали между мною и вами во все время 

управления моего нижегородскою паствою. Я один был бы бессилен в 

                                                           
30

 Крайний К.К. Высокопреосвященнейший Иоанникий, митрополит Киевский и Галицкий // Православная 

энциклопедия. Т. XXV. М., 2015. С. 69.  
31

 Шомпулев В.А. Характеристика архиереев Саратовской епархии за 65 лет. Саратов, 1912. С. 250-257. 
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достижении высоких целей»
32

. Эти слова показывают, насколько сильно был 

пропитан любовью этот союз святителя Иоанникия и народа любовью.  

На новом поприще своего архипастырского служения, а именно в 

Грузии, среди новых условий жизни церковной и народной раскрылись с 

новых сторон редкие дарования владыки Иоанникия. На протяжении пяти 

лет он проходил свое послушание в звании экзарха Грузии
33

. Необходимо 

особо отметить, что это служение Высокопреосвященного Иоанникия 

составило знаменательный период в истории Грузинского Экзархата под 

властью Святейшего Синода Всероссийской Церкви. 

Заслуга владыки Иоанникия, как экзарха Грузии, состояла в том, что 

он сумел сплотить здесь разнообразные классы общества, находившееся 

нередко во враждебных друг к другу отношениях. Так же нужно выделить 

следующий достопримечательный факт. Несмотря на свое высокое 

положение и возраст, святитель трудился над изучением грузинского языка, 

употребление которого он допустил при совершении Божественной литургии 

в храмах Экзархата. Не менее живое и активное участие принимал он в 

жизни местной духовной семинарии. Сообразно с местными требованиями и 

условиями жизни владыка неоднократно обращался к Святейшему Синоду с 

ходатайством об изменении учебной программы Тифлисской духовной 

семинарии
34

. 

С великой ревностью заботился святитель Иоанникий о 

восстановлении православия среди обитателей древней Иверии
35

. Ему же 

принадлежит забота об открытии женского епархиального училища.  

Все это располагало грузинскую паству любить своего иерарха и с 

великою скорбью провожать его на другое более высокое место служения. 

В 1882 году Высокопреосвященнейший Иоанникий удостоился быть 

избранным в преемники великих архипастырей Московских: Платона, 

Филарета, Иннокентия и Макария. Основанием для назначения великому 
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 Титов Ф. свящ. Высокопреосвященный Иоанникий митрополит Киевский и Галицкий. С. 12. 
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 Там же. 
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Царю послужила, ревностная деятельность владыки о благоустроении и 

духовном просвещении паствы, свидетельством которой служили многие 

полезные для Церкви и государства учреждения, основанные им в местах 

несения послушания
36

. 

Управлял митрополит Иоанникий Московской епархией на 

протяжении девяти лет. Служение это оставило глубокие следы по себе и 

принесло обильные плоды, которые стоит особо выделить: 

1. Святитель основал Кирилло-Мефодиевское братство, которое бы 

содействовало поддержанию прежних и открытию новых церковно-

приходских школ в пределах Московской епархии; 

2. образовал епархиальное женское училище с целью дать 

возможность всем священнослужителям Московской епархии 

воспитывать своих дочерей; 

3. организовал собеседования с раскольниками при Московской 

духовной семинарии; 

4. по инициативе Первоиерарха были созданы общежития при двух 

ведущих семинариях: Московской и Вифанской
37

. 

За время несения своего послушания на Московской кафедре 

митрополит Иоанникий принимал активное и живое участие в делах высшего 

управления Всероссийской Церковью, как член Святейшего Синода. Стоит 

выделить, принятый новый устав по преобразованию духовно-учебных 

заведений в 1884 году, под руководством и при живом участии 

высокопреосвященного митрополита Иоанникия (Руднева)
38

. 

По промыслу Божьему в 1891 году владыка принял назначение на 

кафедру Киевской митрополии. Вновь вернулся он туда, где получил высшее 

образование и где протекли первые лучшие годы его служения на благо 

Церкви Христовой
39

.  
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С великой ревностью и энергией святитель принял в свои руки 

управление митрополией. Приветствуя свою новую паству, владыка, 

призывал всех к миру, любви и единодушному труду на пользу общего 

служения Церкви, а пастырям произнес следующие слова: «…да не 

бесплодно будет служение его в пастве Киевской»
40

.  

Милостью Божьей служение на Киевской кафедре, в течении восьми 

лет, было весьма плодотворным. За этот короткий срок несения своего 

послушания, высокопреосвященный Иоанникий, создает просветительные 

братства, посредством чего распространяется истинно христианское 

просвещение среди православного народа. Благодаря трудам владыки, 

явившего собою пример благоговейного и благолепного совершения службы 

Божией, богослужение совершается в Киеве и в самой епархии благоговейно, 

благодаря этому, привлекают множество людей к Богу, а сами храмы и в 

особенности святая обитель, которая находится под непосредственным 

управлением владыки, благоукрашаются и обновляются
41

. 

Выполняя свое послушание в Киевской епархии, митрополит 

Иоанникий в эти последние восемь лет не прекращал принимать живое и 

плодотворное участие в высшем управлении Церковью. В конце 1898 года, 

по воле Божьего Помазанника, святитель был призван, как первосвятитель 

русской Церкви и к главному руководству в высшем управлении в звании 

первенствующего члена Святейшего Синода
42

.  

В 1900 году высокопреосвященный Иоанникий отправился на летнее 

местожительство в Голосеевскую пустынь, где он заболел простудным 

заболеванием. Несмотря на все усилия, приложенные на излечение 

Первоиерарха, болезнь его осложнилась воспалением дыхательных путей. В 

ночь с третьего на четвертое июня наступило заметное ухудшение. Владыка 

причастился Святых Христовых Таин и вызванный епископ Сергий 

(Уманский) совершил над умирающим таинство елеосвящения. По 
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прошествии четырех дней, Высокопреосвященный Иоанникий вновь 

приобщился Святых Таин, и духовник прочитал «Отходную»; умирающий 

лежал тихо и безмолвно и в таком состоянии отошел ко Господу
43

.  

Высокопреосвященнейший Владимир, митрополит Московский и 

Коломенский был назначен Святейшим Синодом для совершения чина 

отпевания почившего первоиерарха. Торжественное погребение тела 

владыки Иоанникия состоялось 11 июня 1900 года
44

.  

Необходимо отметить следующий факт, что по благословению 

Святейшего Патриарха Пимена (Извекова) 3 июня 1987 года было 

установлено празднование Собора Тульских святых, в числе многих 

подвижников благочестия, связанных обстоятельствами жизни с Тульской 

епархией, в Собор было внесено имя и митрополита Иоанникия (Руднева)
45

. 

Решением Синода Украинской Православной Церкви Московского 

Патриархата 20 июля 2016 года к лику святых был причислен 

высокопреосвященный Иоанникий (Руднев). 28 августа 2016 года в праздник 

Успения Пресвятой Богородицы, во время Божественной литургии на 

соборной площади в Киево-Печерской Лавре состоялось прославление в лике 

святых митрополита Киевского и Галицкого Иоанникия (Руднева)
46

. 

В заключении необходимо отметить, что изучение биографического 

пути и творческого наследия святителя Иоанникия (Руднева) позволяет 

говорить о целостности этой личности, гармонично сочетавшей в себе 

духовно-религиозный и научный опыт. 

1.2 Общий обзор просветительского наследия святителя Иоанникия 

Одним из главных дел жизненного подвига высокопреосвященного 

митрополита Иоанникия является его духовное творчество. Его прекрасные 

произведения по разъяснению слова Божия представляют великую ценность 
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 Титов Ф. свящ. Высокопреосвященный Иоанникий митрополит Киевский и Галицкий. С. 17. 
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 Там же. 
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 Цыпин Владислав прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. М., 

2012. С. 169. 
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 Силовьев Владимир прот. Заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви // Журнал 

Московской Патриархии. 2016. С.15.  
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для каждого христианина вставшего на путь духовного делания. Святитель 

Феофан Затворник в одном из своих трудов пишет: «Умершие продолжают и 

на земле жить в памяти живущих через добрые дела»
47

. Добрые дела владыки 

Иоанникия – это, прежде всего его духовное наследие, которое призывает 

чад Божиих к глубокому и трезвому осмыслению веры и жизни по ней.  

Писательский труд святитель Иоанникий рассматривал, прежде всего, 

как особый талант, данный ему Пастыреначальником Христом, как 

послушание Святой Церкви, благословившей его на спасительное служение 

вверенного ему стада пером и словом. В своем духовном наследии владыка 

являет нам замечательный образ неутомимого борца за православную веру и 

чистоту нравов, образ монаха-подвижника, последовавшего спасительным 

путем за Спасителем. Весь свой талант, дарованный Господом, святитель 

обратил на благо Церкви и ближних.  

По содержанию и направленности творческое наследие святителя 

Иоанникия может быть разделено на две группы, труды: духовно-

нравственные и гомелитические.  

К первой группе относится следующий знаменитый труд владыки: 

 Пять слов о покаянии. СПб., 1899; 

Это творение истинного христианина-подвижника, в котором 

святитель Иоанникий излагает свой внутренний духовный опыт, 

побуждающий каждого человека следовать за Христом. 

Путь спасения тернист и труден, и здесь самая главная борьба – это 

борьба со своими пороками и грехами. Имея духовный опыт в деле спасения, 

святитель Иоанникий раскрывает и описывает картину невидимой брани с 

грехом, который обязан вести каждый христианин, желающий следовать за 

Христом
48

.  

Ко второй группе духовного наследия святителя относятся 

следующие труды: 
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 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении. М., 1999. С. 542. 
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 Иоанникий (Руднев), святитель. Поучения, речи и внебогослужебные чтения. С. 18. 
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 Поучения, речи и внебогослужебные чтения. Киев, 1903. 

 Юбилейный сборник: Речи, слова, беседы и назидательные статьи. 

СПб., 1899. 

 Речь, сказанная при вручении жезла Преосвященному Амфилохию, 

епископу Угличскому, викарию Ярославской епархии. Киев, 1888. 

 Приветственная речь в Успенском соборе. Киев, 1888. 

 Речь к новорукоположенному епископу Виссариону 30 июля 1889 года. 

Киев, 1889. 

 Речь при освящении нового помещения для Перевинского духовного 

училища. Киев, 1890. 

 Речь при хиротонии епископа Димитрия Самбикина. М., 1887. 

 Речь при вручении жезла новопоставленному епископу Александру. 

М., 1885. 

 Речь при вручении посоха новопоставленному епископу Можайскому 

Мисаилу 20 февраля 1883 года. Киев, 1883. 

 Речь при открытии общежития при Московской духовной семинарии. 

М., 1885. 

 Речь, сказанная новопоставленному епископу Геннадию Сухумскому. 

М., 1887. 

 Речь при вручении посоха Преосвященному Амфилохию, епископу 

Угличскому. М., 1888. 

 Речь при освящении нового дома общежития в Перервинском 

духовном училище. М., 1890. 

 Речь при вручении жезла новохиротонисанному епископу 

Чигиринскому Димитрию 28 июня 1898 года. М., 1898. 

 Слово в Великий Пяток. М., 1890. 

 Речь при прощании с московской паствою 8 дек. 1891 г. в 

кафедральном Христа Спасителя соборе. М., 1891. 

 Слово при вступлении в управление киевской паствою и Киево-

Печерскою Успенскою лаврою. Киев, 1891. 
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Первоиерарх, оставил нам более пятисот проповедей, в форме слов, 

бесед и речей, посвященных предметам христианского вероучения и 

нравоучения. Темы проповедей святителя настолько разнообразны, что из 

всего гомелитического наследия владыки Иоанникия можно составить 

полный годичный круг назидательных поучений.  

Характерной особенностью гомелитического наследия Первоиерарха 

была их современность и близкое отношение к жизни. Духовный писатель 

умело приспосабливал свое поучительное слово к потребностям и нуждам 

слушателей и давал исчерпывающие ответы на запросы времени.  

Святоотеческая аскетическая литература считается одним из 

фундаментальных источников христианского учения о нравственности
49

, так 

как показывает путь чадам Церкви Христовой к достижению обожения в 

силу синергии человека со Христом. Поэтому совершенно естественно, что 

религиозно-нравственные воззрения высокопреосвященного митрополита 

Иоанникия, основываются на святоотеческой аскетике. Здесь необходимо 

выделить несколько трудов, на которые святитель Иоанникий чаще всего 

ссылается в своих произведениях: «Добротолюбие», «Лествица, возводящая 

на небо» - Иоанна Лествичника, Творения святителя Иоанна Златоуста и 

святителя Филарета Московского и Коломенского. 

В своих сочинениях святитель Иоанникий предстает перед читателем 

интеллектуально утонченным богословом, который попытался в достаточно 

простой и доступной форме дать православному христианину осмысление 

основных положений учения Православной Церкви о нравственности, о 

духовном совершенствовании, о спасении.  
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 Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. Сергиев-Посад, 1994. С. 11. 
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ГЛАВА 2. РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ 

ПРЕОСВЯЩЕННОГО ИОАННИКИЯ, МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО 

И ГАЛИЦКОГО 

1.1 Нравственные аспекты проповеди святителя Иоанникия 

Произведения, написанные в жанре проповеди, занимают одно из 

главных мест в наследии Высокопреосвященного Иоанникия (Руднева). 

Анализ проповедей святителя раскрывают его внутренний духовный склад 

как религиозного мыслителя, пастыря Церкви, иерарха и подвижника.  

Согласно многовековой христианской традиции, проповедь принято 

относить к церковному наставлению, которое преподается пастве в храме за 

богослужением и которое имеет своей главной целью поведать и разъяснить 

слушающим учение Спасителя. Святитель Иоанникий (Руднев) раскрыл в 

своих проповедях значительный пласт христианской культуры: от смысла 

православных таинств до праздников, обрядов и символики церковной 

жизни.  

Проповеди митрополита Иоанникия можно условно классифицировать 

следующим образом: 

1. Религиозно – богословские («О молитве», «О вере», «Единым 

человеком грех в мир вниде и грехом смерть, и тако смерть во вся 

человеки вниде, в немже вси согрешиша», «Радость Воскресения» и 

др.) 

2. Проповеди на слова Священного Писания («Об искании Царства 

Божьего», «Слово сказанное о блудном сыне», «Беседа о милосердном 

самарянине» и др.) 

3. Житийные («Радость Благовещения», «Предтеча Господень Иоанн», 

«Преподобный Илларион Великий», «Преподобный Авраамий 

затворник», и др.) 

4. Нравственные («Храм Божий – самое лучшее место для христианского 

воспитания детей», «О возможности всем преуспевать в богоугодной 

жизни», «О христианской помощи слепым», «Деятельность 
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христианина должна быть усердною, ревностною и посвященной 

Господу» и др.) 

Рассмотрим основные проповеднические труды митрополита 

Иоанникия (Руднева), в которых наиболее отчетливо раскрываются 

этические воззрения мыслителя. 

Большинство проповедей святителя Иоанникия (Руднева) посвящены 

вопросу формирования нравственных составляющих человека. Большое 

внимание в проповедях уделяется самовоспитанию, утверждению моральных 

чувств в себе и особенно воспитанию детей. В проповеди «О возможности 

всем преуспевать в богоугодной жизни» раскрывается первостепенная 

значимость родительского воспитания, цель которого заключается в развитии 

нравственности и благочестии. На родителей возлагается великая 

ответственность за нравственное становление ребенка, поэтому в круге 

нравственных обязанностей главное место занимает долг обучения ребенка и 

его воспитание. В подтверждении тому, что всякое уклонение от главной 

родительской обязанности безнравственно, владыка исходя из слов святителя 

Иоанна Златоуста, который указывает на тех родителей, которые не дали 

своим детям должного духовного воспитания, ревностно обличает их 

беззаконие. Если разбойники и убийцы разлучают тело от души, то 

нерадивые родители виновны в том, что не взрастили своих чад на 

фундаменте православной религии и морали, и обрекли детей на духовное 

падение, а в некоторых случаях и того хуже, на вечную погибель. Святитель 

Иоанникий развивая свою мысль отмечает: «Долг родителей – быть 

внимательными к духовному состоянию своих детей, - будут ли они жить в 

их доме или, вступив в супружество, оставят их, - и своевременно 

возвращать их с ложного пути. Но сколь прискорбно, что некоторые 

родители и сами поносят христианское звание, и детей своих направляют по 

ложному пути. О, если бы они внимали сострадательным словам Иисуса 
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Христа, сопровождаемого на Голгофу распинателями: «себе плачите и чад 

ваших (Лк.23:28)»
50

.  

Владыка Иоанникий всецело поддерживает мысль святителя 

Константинопольского Иоанна Златоуста и наставляет в проповедях, что 

детей нужно воспитывать на примере христиан первых веков. Они с раннего 

возраста приучали детей к молитве, к храму и его традициям, постам, к 

Церковным Таинствам, обучали грамоте по книгам Священного Писания и 

богослужебным книгам. Они привили детям с первых лет, сознание того, что 

каждое дело, каждый шаг и действие христианина должны начинаться и 

завершаться крестным знамением и молитвой
51

. Русский мыслитель и 

философ И.А. Ильин вторит мысли святителя Иоанникия: «Воспитать 

ребенка – значит заложить в нем основы духовного характера и довести его 

до способности самовоспитания. Родители, которые приняли эту задачу и 

творчески разрешили ее, подарили своей Родине новый духовный очаг; они 

осуществили свое духовное призвание, оправдали свою взаимную любовь и 

укрепили, обогатили жизнь своего народа на земле: они сами вошли в ту 

Родину, за которую стоит жить и гордиться, за которую стоит бороться и 

умереть»
52

.  

Внимание родителей должно быть сконцентрировано не только на 

воспитании, но и образовании ребенка
53

. Ведь образование (от слова «образ») 

– это процесс физического и духовного становления личности, действия, 

сознательно ориентированные на некоторые культурные и идеальные образы. 

В широком смысле слово «образование» представляет собой совокупность 

систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений
54

. Но 

первостепенной задачей образования является подготовка человека к жизни. 

В этом отношении образовательный процесс неразрывно связан с процессом 

воспитательным, становлением и формированием личности. 
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В древности было принято воспитанию и образованию отводить 

огромное внимание. Так, к примеру, воспитание и образование эллинов было 

направлено на формировании в человеке следующих добродетелей: быть 

мужественным и справедливым, устремленным к мудрости, к познанию 

самого себя, к обучению на протяжении всей жизни, так как старость сама по 

себе не делает человека умнее. Учиться тому, что следует знать; искать путь 

к наивысшему совершенству, отмечал Платон
55

. Смысл этой фразы 

открывается в понятии «παιδεία»
56

, раскрывавшего идею такого воспитания и 

образа жизни, которое основывается на состоянии полного духовного 

развития человека
57

.  

В одном из своих поучений, владыка Иоанникий проводит мысль о 

том, что детям необходимо быть грамотными и образованными, но только 

важно, чтобы их обучение не ограничивалось мудростью мирской, чтобы 

параллельно со светским обучением они постигали и мудрость 

христианскую
58

. Святитель Иоанникий вторит мысли святителя Тихона, 

епископа Воронежского, который наставляет свою паству в одном из своих 

творений «Сокровище духовное, от мира собирается» следующими словами: 

«Люди различным художествам и наукам обучаются. Иной учится платье 

шить, иной купечествовать, иной здания созидать, иной языками 

иностранными говорить, иной красно и сладко говорить и писать, иной 

философствовать и в естественных вещах разумным и искусным быть. 

Напротив народ должен и по-христиански жить. Без того всякое художество 

и наука ничто. Внешняя наука и художество общее язычникам и христианам; 

но благочестиво и по-христиански жить одним христианам свойственно. 

Познается христианин не от того, что красно говорит и пишет, но от того, что 

красно и богоугодно живет, - не от внешнего любомудрия, но от 

евангельской и христианской философий обучения. Многие красно говорят и 

пишут, но грубо живут многие, изрядно в естественных вещах 
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философствуют, но христианского и алфавита не знают»
59

. Таким образом, 

святитель Иоанникий, говорит о необходимости совмещения светского и 

религиозного образования для полноценного развития личности человека. 

Святитель отмечает, что на фоне светских знаний человеку нужно и 

необходимо черпать знания духовные. По мысли святителя, религиозное 

формирование личности не менее необходимо, чем ее интеллектуальное 

формирование. Образованный человек должен быть развит во всех сферах 

знания, в том числе и религиозном, познание Бога является фундаментом для 

последующих знаний. Изучение религиозных истин позволяет сделать вывод 

о том, что благодаря именно религии, человек достигает высокой степени 

духовной сформированности, которая в союзе с нормами светской морали 

способна возродить и развить нравственные качества человека, воспитать 

морального человека. К примеру, возьмем христианские заповеди Ветхого и 

Нового Заветов («Не убей» (Исх.20:2-17), «Возлюби ближнего, как самого 

себя» (Мф.22:39), «Почитай отца твоего и матерь, да будешь благословен 

на земле и долголетен» (Исх.20:2-17), и другие). Эти заповеди Библии 

нисколько не противоречат современным этическим устоям, но исторически 

выступают в качестве их основ
60

. Русский философ и мыслитель В.С. 

Соловьев об этом говорил так: «Только в связи с истинно сущим, как 

безусловно реальным и безусловно универсальным (всеединым) могут 

явления нашего опыта иметь настоящую реальность и понятия нашего 

мышления настоящую, положительную универсальность; оба эти фактора 

нашего познания сами по себе, в своей отвлеченности совершенно 

безразличные к истине, получают свое истинное значение от третьего, 

религиозного начала»
61

.  

Чтобы воспитать в ребенке высшую христианскую нравственность, по 

мысли святителя Иоанникия (Руднева), родителям необходимо быть 

примером нравственности, неким эталоном, так как дети смотрят, прежде 
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всего, на поступки и дела своих родителей и стараются подражать и 

соответствовать им в своих действиях. Поэтому, никакое словесное 

наставление и педагогическое искусство не достигает своей цели, по 

сравнению с тем примером, который наблюдают дети в своих родителях. Во 

многом зависит от родителей, самый характер воспитания детей: какой 

пример в лице их будут видеть дети, с таким видением будет их 

становление
62

. «Ребенок вступает в семью своих родителей как бы в 

доисторическую эпоху своей личности, – рассуждает выдающийся русский 

мыслитель XX века И.А. Ильин, в целом поддерживая мысль 

высокопреосвященного Иоанникия (Руднева), - и начинает дышать воздухом 

этой семьи с своего первого физического вздоха. И вот в душном воздухе 

несогласной, неверной, несчастной семьи, в атмосфере бездуховного, 

безбожного прозябания – не может расцвести здоровая детская душа. 

Ребенок может приобрести чутье и вкус к духу только у духовно 

осмысленного семейного очага; он может органически почувствовать 

всенародное единение и единство, только испытав это единство в своей 

семье а не почувствовав этого всенародного единства, он не станет живым 

органом своего народа и верным сыном своей Родины. Только духовное 

пламя здорового семейного очага может дать человеческому сердцу 

накаленный угль духовности, который будет и греть его, и светить ему в 

течение всей его дальнейшей жизни…Семья оказывается естественной 

школою христианской любви»
63

, которая призвана «воспринимать, 

поддерживать и передавать из поколения в поколение некую духовно-

религиозную, национальную и отечественную традицию»
64

.  

Этические добродетели, предписываемые христианскими заповедями в 

настоящее время, зачастую, к глубокому сожалению, в повседневном 

сознании толкуются неправильно, отождествляя, к примеру, скромность с 

необразованностью, кротость с трусостью, справедливость со слабостью, 
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незлобие с бессилием и т.д. Беспокоясь о том, чтобы обеспечить лучшее 

положение своему чаду в жизни земной, родители порой забывают уроками 

нравственности даровать «неземную жизнь» для внутреннего мира детской 

души. Вот как пишет об этом святитель Иоанникий: «Родители, имеющие 

детей, часто думают о возможно лучшем устроении их на земле, 

приискивают им доходную службу и редко располагают и приготовляют их к 

унаследованию вечной жизни в обителях Отца Небесного. А дети, 

сообразуясь с взглядами родителей, стремятся даже охотно изучить 

искусство, как жить безбедно и приятно на земле, и не думают ступить на 

узкий путь, ведущий к жизни блаженной (Мф. 7:14)»
65

. Завершая свое 

суждение, святитель с грустью восклицает «О, сколь многие стремительно 

несутся в общем течении суетной жизни вдали от тихой пристани Царствия 

Божия!»
66

. 

Митрополит Иоанникий (Руднев) призывает в своем духовном 

наследии обратить внимание на воспитание души, для спасения которой 

необходима совокупность любви, смирения, кротости и многих других 

качеств, приводящих к неземным благам, и раскрывает сущность 

вышеприведенных добродетелей
67

.  

Таким образом, в определении понятия любви, владыка Иоанникий 

(Руднев) опирается на слова из Священного Писания – Евангелия, «Заповедь 

новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин.13:34) и слова 

ученика Спасителя апостола Павла, раскрывающий характерные признаки 

этой добродетели «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 

сорадуется истине» (1 Кор. 13:4).Любовь долготерпит, значит, способна 

преодолевать все скорби и страдания. Долготерпение – это свойство 

Божественной любви, и человек, восходя по ступенькам совершенствования, 
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может частично достичь этого. Долготерпение, по словам апостола Павла, 

есть плод духовный, когда как терпение может быть простым душевным 

качеством человека. Человек, который искренне любит, никогда не 

превозносится, а смиренно относится к другим. Любовь – милосердствующая 

и сострадающая осознает, что зачастую, особенно с точки зрения вечности, 

наносимый обиду приносит больше обиды и вреда себе, нежели 

обижающему. Человеку, который стремится приобрести добродетель любви, 

не должны быть свойственны гордость или какое-либо зло. Это 

противоестественно, так как любовь – жизнь, а зло – смерть
68

. «Любовь не 

мыслит зла как бытия, противного любви».
69

 

Следующая добродетель, необходимая для самовоспитания и 

совершенствования – это смирение. Святитель Иоанникий говорит: «Что 

алфавит или азбука начинающим учиться чтению книжному, то христианам, 

хотящим учиться христианского жития, есть смирение. Смирение есть 

начало и основание христианских добродетелей. Видим, что вода с гор на 

места низкие стекает: так благодать Божия от Небесного Отца на смиренные 

сердца изливается. И если обучаться жить по-христиански – долг каждого 

христианина, тщательно и усердно преуспевать в этой науке»
70

. Святитель, 

говоря о качествах души и особенно о смирении, данному свойству 

человеческого духа уделяет много внимания в своих произведениях. Яркий 

пример этой христианской добродетели показал Сам Спаситель – Иисус 

Христос «…вместо предлежащей Ему радости, претерпел крест, 

пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр. 12:2). 

Основная мысль святителя Иоанникия сводится к тому, что смирение есть 

незыблемая основа христианства и всей христианской нравственности. Без 

смирения нет христианства, а человек без смирения не может познать Бога и 

стать нравственно и духовно совершенным существом
71

. Лев Николаевич 

Толстой в своей работе «Путь жизни» говорит: «Два рода людей знают Бога: 
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люди со смиренным сердцем, – все равно, умные ли они или глупые, – и 

люди истинно разумные. Только люди гордые и среднего разума не знают 

Бога»
72

. 

Так как мы упомянули высказывание русского мыслителя Льва 

Николаевича Толстого, необходимо раскрыть его видение данной 

добродетели. Профессор Лагутов Николай Викторович в своей кандидатской 

диссертации «Критический анализ трактата Л.Н. Толстого „В чем моя 

вера?“» делает следующее исследование: «Главное в христианстве для 

Толстого: «смирение, униженность»: «Много и много раз я перечитывал 

Нагорную проповедь и всякий раз испытывал одно и то же: восторг и 

умиление при чтении этих стихов о подставлении щеки, отдаче рубахи, 

примирении со всеми, любви к врагам...» (58). Но Толстой забыл о важном 

обстоятельстве: само по себе смирение, или, как выражается Толстой, 

«униженность», если не сопряжено со стремлением к Богу – жалко. Ведь оно 

не дает духовного мира. Толстого смущает, что «в Церкви оно стоит как-то 

не на первом месте». Толстого умиляет смирение (или - униженность), но без 

Бога оно становится – бессмысленным, непонятным: какой-то 

разновидностью человеческой слабости духа. У Толстого в непротивлении 

речь идет: не об активном подвиге смирения, борьбы со страстями, а о 

пассивном перенесении несчастий»
73

.  

Смирение, которое проповедует Толстой, не ведет к духовной свободе, 

как онтологическому состоянию «образа Божия» в человеке.  

И далее все тот же научный исследователь подводит итоги: «Свобода 

христианина – в личном отношении к Богу. Это – не «вседозволенность», а 

онтологическое состояние сообразности образа и Первообраза: «Не как я 

хочу, а – как Ты» (Мк.14:36). У Толстого же нет Личного Бога, а значит, и 

личного к Нему отношения. Потому у него и не может быть духовной 

свободы»
74

. «У Толстого – не настоящее смирение, а – «смиренность» перед 
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обстоятельствами, могущими принести безразлично: добро, или зло. Некий 

фатализм: что будет, то будет. Ничего не изменишь. Относись ко всему 

философски. Рекомендуется только одинаковое реагирование на эти 

обстоятельства»
75

.  

Смирение – это, прежде всего, внутреннее состояние человеческого 

сердца, выраженное в действиях и поступках. Проявляя смирение, человек 

демонстрируем свое полное доверие по отношению к Богу и упование на 

Него, так как чаще всего человек не всегда знает, что на самом деле является 

для него лучшим, что принесет наибольшую пользу ему. Но знание того, что 

Бог является любящим Отцом и Тем, Кто приготавливает человеку путь, дает 

последнему силы и мудрость, помогает смиряться и уповать на Него во всех 

жизненных обстоятельствах, как сказано в Священном Писании: «Любящим 

Его все содействует ко благу»(Рим.8:28). Смирение, согласно взглядам 

владыки Иоанникия (Руднева), является результатом истинного достоинства 

человека. 

В одной из своих речей, обращенных после благодарственного 

молебствия к воспитанникам, окончившим первый курс в Киевской 

Духовной Семинарии, владыка отметил, что вступать на любое дело 

необходимо не с гордостью, а со смирением, «Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать» (Иак.4:6)
76

.  

И Ветхий, и Новый Завет раскрывает и утверждает Божественную 

истину, только перед благоговейным читателем, ведь отвержение гордых и 

награждение смиренных совершается Богом. Из Священного Писания мы 

видим, как гордость привела человека к первородному греху и всегда ведет 

его к падению, мы видим, как гордость первого делает последним. Апостол 

Павел обращает наш взор к истории сынов Израиля, и указывает, что при 

вере в Бога, гордость бывает опасна и пагубна: «Они отломились неверием, а 

ты держишься верою: не гордись, но бойся» (Рим.11:20).  
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В своих произведениях святитель Иоанникий использует метафору, 

сравнивая смиренного человека с низменной местностью. Как низменное 

место, изобильно орошаемое водою, покрывается роскошною зеленью, 

пестрыми цветами, тенистыми деревьями, так и смиренный человек, 

воспринял благодать Божию, увенчивает себя различными видами 

добродетели. Человек с любовью трудится там, где укажут старшие, а при 

этом возвышаются и следующие качества как: послушание, скромность, 

терпение, почтительность и уважение к ближним. Образ гордых людей 

святитель Иоанникий сравнивает с высокими каменными вершинами. Как 

возвышенные каменистые и голые места не удерживают на себе воды, 

которая стекается в низменности, представляют пустынные пространства, так 

напыщенные, гордые люди не обладают духовным богатством, нетленным 

сокровищем, но считая себя достигшими совершенства, только скрывают 

умело свои пороки
77

.  

Таким образом, святитель Иоанникий называет смирение началом 

всякой христианской добродетели. Святые Отцы, к которым неоднократно 

обращается владыка в своих богословских текстах, много пишут о смирении. 

Например, святой Иоанн Лествичник смирению дает такое определение: 

«Смирение есть не имеющая имени благодать в душе. Это неизреченное 

богатство, Божие именование и подаяние»
78

. Глубокая нищета духа 

(смирение) заменяет собой все телесные подвиги (пост, поклоны, молитву). 

На фоне добродетели смирения, человек духовный легко приобретает другие 

добродетели. Люди смиренные, как и наделенные любовью, не пытаются 

отличить себя от других, во власти своей над другими они видят только знак 

обязанности служить их спасению. 

Митрополит Иоанникий также проводит мысль о необходимости 

совершенствоваться в добре, исходя из исполнения заповедей. Апостол 

Павел заповедь именует следующим образом: «свята и праведна и добра» 

(Рим.7:12). По слову владыки заповеди Господни «обнимают собою весь 
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строй нравственной жизни, ограждая христианина от тлетворных влияний 

зла, которое рассеяно в мире врагом рода человеческого, чтобы до жатвы-

кончины века (Мф.13:39) приносить плод по роду своему»
79

. Поэтому 

необходима потребность для христианина выполнять Божию волю, так как 

руководимый своею несовершенной волей человек склоняется ко злу. Для 

того, чтобы не погрязнуть во зле, нужно понуждать себя к исполнению 

заповедей Спасителя, надо заставлять сердце свое исполнять волю не свою, а 

только то, что велят заповеди
80

.  

Следующую тему, которую затрагивает владыка, касается 

произнесенной священником проповеди, которая может привести к спасению 

любого человека. Для вечного спасения очень важно то, духовное, 

благодатное и ценное, что человек воспринимает извне и как некое 

драгоценное сокровище вносит в свою душу. Но рядом со злаками растут и 

плевелы
81

. По словам С.Л. Франка, «мир как таковой, по-видимому, 

враждебен «добру» или «правде», тому последнему идеалу, к которому 

стремится наша душа»
82

.  

Особое значение в своих проповедях святитель придает словам 

Священного Писания, истины которого он пытается донести до сердца 

человеческого, чтобы человек постоянно совершенствовался, следуя законам 

Священного Писания. Святитель Иоанникий (Руднев), опираясь на слова 

ученика и последователя Христова апостола Павла, утверждает, что 

Евангелие имеет божественное происхождение, это Божественное 

Откровение, посланное человеку через Богочеловека Иисуса Христа
83

.  

Во время внебогослужебных встреч, святитель Иоанникий, рассуждая о 

пользе чтения сборника «Жития святых», затронул извечный вопрос, почему 

в мире так много зла, страдания, и каким образом возможно всего этого 

избежать. Единственный путь, который очевиден для владыки, является 
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спасение, избавляющее человека из сетей зла
84

. В этих вопросах он 

обращается к мыслителям древности: Платону, Цицерону, Демокриту. 

Древнегреческие философы говорили о том, что чувства каждого человека 

ограничены, дух слаб, время коротко, а истина лежит от человека глубоко, и 

только мнения господствуют повсюду, все покрылось мраком. Для истины в 

современных человеческих сердцах нет места, и поэтому в мире 

господствует зло, страдание и неправда. Видя ограниченность разума (можно 

вспомнить известное изречение Сократа – «Я знаю, что ничего не знаю»
85

) и 

греховность, древний мир ждет Откровения Человека, о котором говорит 

Платон («Мы подождем Того, будь это Бог или Богоодушевленный человек, 

который научит нас нашим религиозным обязанностям и отнимет мрак от 

глаз наших»)
86

. По мнению владыки без Откровения свыше род человеческий 

не смог бы познать, что его тяжкие мучения, тьма его жизни могут быть 

рассеяны такой силой, как благодать Божия. Исходя из сказанного, он 

говорит следующее: «Поверяй все изменчивые суждения и преходящие 

взгляды, как пробным камнем, непреложными истинами Божественного 

Откровения, которое, как и Сам Бог, «вчера и днесь тойже и во веки» 

(Евр.13:8), – непреложно ни в какое время и неизменно ни для какого 

народа»
87

. Многими примерами святитель пытается доказать божественность 

Откровения, раскрытого для человека в книгах Священного Писания. 

Откровение во многом противоречит падшему человеческому разуму и 

заставляет его идти дальше в духовном познании. Однако знание, 

постигаемое не разумом, а верой, отталкивало многих ученых XIX - XX 

столетий, современников митрополита Иоанникия (Руднева). Поэтому 

святитель проводит следующую мысль о том, что человеку нужно не 

ограничиваться приобретенным знанием, а стремиться познать неведомое 

разуму Откровение
88

. Здесь уместно будет привести замечательные слова 
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английского философа Фрэнсиса Бэкона Веруламского, который говорит: 

«Мы должны наш дух расширять до величия Божественных тайн, а не тайны 

суживать до узких пределов нашего ума»
89

. А немецкий философ Иммануил 

Кант отмечал, что если бы Евангелие не научило человека всеобщим 

нравственным законам в их чистоте, то разум человеческий до сих пор не 

понимал бы их в таком совершенстве
90

. Святитель Иоанникий утверждает, 

что философ признает безмерное превосходство Евангелия над всем, что 

может измыслить ум человеческий. И далее он отмечает высокий духовный 

авторитет Священного Писания: «Слово Божие, богодухновенное (2 

Тим.3:16), очищенное седмерицею (Псал.11:7) – не слабое человеческое 

слово»
91

. 

Многие поучения святителя Иоанникия несут черты толкования 

текстов Евангелия и всей Библии, раскрывая основные догматические, 

религиозно-богословские и философские вопросы. На эти вопросы во многих 

случаях не в силах ответить наука, поэтому святитель обращается с этими 

вопросами к христианской религии, к ее первоисточнику – Священному 

Писанию.  

В проповеди на слова из Священного Писания «Царство Божие 

внутри вас» и «Идеже есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше» 

(Мф.6:21) святитель Иоанникий делает попытку проникновения в тайники 

внутреннего мира человеческого духа, догадка о существовании которого 

породила в психологии XIX-XX веков множество теорий, дискуссий, 

диспутов. Эта духовная жизнь человека, и обетованное Христом Божие 

Царство, протекает в глубинах человеческого сердца. Когда человек станет 

жить праведной жизнью и откроет доступ Христу в свое сердце, именно 

тогда, по словам святителя Иоанникия, наступит для человека Божие 

Царство, которое не приходит внезапно, оно представляет собой тихое, 

мирное, незаметное вхождение Духа Святого в сердце человека. Этого 
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высшего духовного существования на земле достигли святые преподобные 

Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Антоний и Феодосий Печерские, 

уже при жизни они наслаждались духовными благами
92

.  

Следует сказать, что в проповедях святителя Иоанникия в полной мере 

раскрывается его религиозная натура, его духовный опыт и искания. Вступая 

в диалог с читателем и слушателем, митрополит Иоанникий (Руднев) в 

проповедях пытается донести основы православия, раскрыть истины 

Священного Писания, а также направить человека на стезю 

совершенствования путем нравственности. А как идти путем 

самосовершенствования, по его мнению, показывает человеку слово Божие: 

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 

ними….Любите врагов ваших и благодарите, и взаймы давайте, не ожидая 

ничего; и будет награда великая, и будете сынами Всевышнего. Будьте 

милосердны, как и Отец ваш милосерд» (Лк.6:31-36). Слова «и как хотите, 

чтобы с вами поступали» (Лк.6:31-36) во многом схожи с золотым правилом 

нравственности. Однако не каждый эти слова может выполнить. Святитель 

Иоанникий отмечает, что причина тому – человеческая гордость, себялюбие, 

эгоизм. Единственный путь – это возлюбить врага своего, что немыслимо без 

добродетелей милосердия и сострадания. Милосердие раскрывается в 

сердечном горении человека к себе подобным и ко всем другим существам. 

Когда человек проявляет немилосердие и жестокость к другим, тогда он 

сознательно создает себе препятствие к духовному развитию, так как 

поступает безнравственно. Согласно взглядам митрополита Иоанникия, 

добродетели любови и милосердия неотделимы, связаны между собой, одна 

добродетель как бы проистекает из другой. Свое призвание святитель 

Иоанникий усматривает именно, в том, чтобы научить людей нравственному 

благочестию через слова Священного Писания. «Можно ли воспитать в себе 

духовную нищету, кротость, милосердие, сердечную чистоту иным путем, 
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как не через слушание и соблюдение слова Божия, указывающего правила и 

образцы добродетельной жизни»
93

. 

В своей речи, к воспитанникам Тверской Духовной Семинарии, 

святитель провел следующую мысль о том, что духовная жизнь членов 

Церкви начинается, укрепляется и совершенствуется действием Святого 

Духа через богоустановленные таинства. «Святой Дух укрепляет христиан в 

вере, обогащает их надеждой, изливает в сердца любовь и радость…крепко 

утверждает их во внутреннем человеке, – в христианских добродетелях: 

мире, долготерпении, благости, милосердии, кротости, воздержании, – 

освобождает от умственной слепоты, пристрастия к земным удовольствиям и 

уз страстей»
94

.  

Проповеди святителя Иоанникия (Руднева), будь то толкование на 

Евангелие или повествования из жизни святых, содержат мощную 

составляющую его нравственного характера, владыка делает акцент на 

воспитании души, для которого необходимы добродетели: смирение, 

кротость, любовь. Воспитание в душе необходимых добродетелей 

способствуют нравственному и религиозному развитию личности. 

Проповеди митрополита Иоанникия заключали в себе призыв к воздержанию 

душ, они вводили их в сокровенный мир высших духовных смыслов и 

ценностей, которые составляют основную и главную суть Благой Вести. 

Святитель Иоанникий возвещал вечную Божественную истину народу 

Божьему, среди которого и в условиях жизни которого Пастыреначальник 

Христос благословил ему нести служение Церкви. Проповедь святителя 

Иоанникия была продолжением нравственной проповеди отцов и учителей 

Церкви, начиная с первых веков христианства велась до конца XIX века, 

ознаменованного возвратом к древней патристике, переводами греческих 

отцов, развитием русской богословской науки, широкой церковной 

издательской деятельностью, сиянием святости преподобного Серафима 

Саровского и Оптинских старцев, блеском проповеди святителя Филарета 
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Московского и Иннокентия Херсонского, молитвенным уединением и 

духовно-аскетическими писаниями святителей Феофана Затворника и 

Игнатия Брянчанинова. Среди блестящего сонма Российских святых XIX 

века сияет имя святителя Иоанникия, Церковная мысль которого, обличенная 

в форму нравственной проповеди, простиралась от величайших вершин 

христианского умозрения до самых отдаленных и скромных, но все-таки 

ценных периферийных реальностей народного религиозного и нравственного 

благочестия. 

1.2 Нравственное начало в природе человека в учении святителя 

Иоанникия 

Выдающейся французский писатель и мыслитель эпохи Нового 

Времени Виктор Гюго в своем прекрасном труде – романе «Отверженные» 

писал, что ему случалось на жизненном пути созерцать значительное 

количество всевозможных явлений, произведений искусств и знамений 

природы. И все эти необычайные вещи, с которыми соприкасался Гюго, по 

его словам, представляют маленькие чудеса. Но по мысли Гюго, есть нечто, 

что превосходить, все то, что ему встречалось до этого - это море. Море 

прекрасно, от которого порой невозможно отвести глаз. Совершенно 

неожиданно автор добавляет, что есть в мире зрелище великолепнее, чем 

море – это небо. Действительно, это трудно оспорить. Так как небо придает 

вдохновение многим писателям, мыслителям, художникам. В заключение 

своей мысли, Гюго, приходит к выводу, что существует зрелище, которое по 

своей необъятной красоте превосходит море и небо – это глубина души 

человека
95

. Человеческая природа во все времена вдохновляла, и до сих пор 

вдохновляет, не только Виктора Гюго, но и многих писателей и мыслителей, 

богословов и философов. Зададимся вопросом, в чем причина сложности и 

одновременно необычайной прелести человеческой составляющей? 

Философы разных эпох давали разные ответы на поставленный вопрос. 

Наиболее последовательно в этом затруднительном вопросе – христианская 
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богословская мысль, рассматривающая человеческую природу, не иначе как 

по образу Божьему. С этой позиции смотрит на человеческую личность, а так 

же на ее проявления святитель Иоанникий (Руднев).  

Владыка связывает нравственные идеи и идеалы христианства с 

основателем самой религии, Иисусом Христом, разъясняя это тем, что 

человеческие ценности представляют собой отображение тех ценностей, 

которые были явлены Самим Христом. Для верного понимания христианской 

религии, необходимо изучение личности Иисуса Христа. Так как 

христианская нравственность не простая отвлеченная мораль, а живое 

изображение Самого Спасителя, как Божественного образца и нравственного 

идеала. Таким образом, по мысли святителя Иоанникия величие 

нравственной составляющей человека состоит в том, что она неразрывно 

связана с природой Самого Христа и познать всю глубину красоты этого 

нравственного стержня в человеке возможно лишь при рассмотрении 

человеческой природы в перспективе ее связи с Богом
96

.  

Нравственная составляющая в каждом человеке, после грехопадения 

прародителей не совершенна. Даже самые величайшие люди, жившие на 

земле, являлись личностями в какой-то степени односторонними, можно 

даже сказать, неполноценными. Существуют разные категории людей, одни 

из них очень чувствительные и восприимчивые ко всему высокому, 

прекрасному и доброму. Но такая группа людей очень часто отличаются 

нерешительностью, слабостью характера и зачастую у них не имеется 

твердой жизненной позиции. Встречаются наоборот личности, которые 

показывают твердую силу воли, устойчивый характер, но зачастую, как 

правило, такие люди не отличаются добротой, отзывчивостью. Также есть 

еще одна категория людей, поражающая всех энциклопедической 

начитанностью, однако таким людям свойственно рассеянность и 

невнимательность
97

.  
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По мысли святителя Иоанникия человеческая природа, а так же его 

нравственная составляющая неполноценны, однако, может быть освящена и 

укреплена, если жизнь сопряжена будет со Христом. Поэтому во Христе, 

находят себе образец для подражания все, в ком не утихли истинные 

потребности нравственной человеческой природы
98

.  

Согласно учению Православной Церкви, в каждом человеке имеется 

невидимый, но часто слышимый «голос Божий», это то, что современные 

люди, находящиеся порой далеко от Церкви, именуют совестью. Совесть 

дает человеку правильный ориентир, обличает и направляет на верный путь. 

Сам Господь Иисус Христос, являет Собой высшее олицетворение совести, 

как читаем в конце третьей главы Откровения апостола Иоанна Богослова: 

«Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и откроет дверь, 

войду к нему и буду вечерять с ним и он со Мною» (Откр.3:20). В своем 

слове, произнесенном при вступлении в управление Киевскою паствою, 

Первоиерарх сказал: «Никакие выгоды, как бы велики они ни были, никакой 

успех в делах и предприятиях, как бы значителен, не казался он, не принесут 

отрады и утешения душе, если они достигаются с оскорблением совести, 

этого голоса Божьего в нас, осуждающего или оправдывающего наши 

поступки»
99

. Таким образом, святитель Иоанникий в своем вступительном 

слове обозначает конкретный критерий человеческого нравственного выбора 

в отношении угодности Богу любого задуманного поступка. По мысли 

святителя ясным свидетельством правильности поступка является чувство 

облегчения и утешения в душе, что представляет собой подтверждение 

присутствия особого нравственного онтологического начала в самой душе 

человека. Однако, в трудах святителя Иоанникия, можно наблюдать 

следующую мысль о том, что этот самый «голос Божий» в человеке может 

быть помрачен отступлением от источника истинного света, Который есть 

Христос
100

.  
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Первостепенная проблема по мысли владыки заключается в том, что 

сердца людей помрачаются пороками и страстями, и, следовательно, 

нравственное начало природы человеческой становится не способно 

контролировать самого человека. И само это помрачение может привести 

людей к необратимым последствиям. Стоит отметить, что святитель говорит 

в своих произведениях не только о «голосе Божьем», как нравственном 

индикаторе конкретных индивидуальных личностей, но упоминает о совести 

всего народа в динамическом процессе возрождения государства и 

учреждений общественных отношений
101

.  

Нравственный стержень человеческой природы, по мысли 

Высокопреосвященного митрополита Иоанникия, должен способствовать не 

только индивидуальному росту верующего человека, но и всего государства 

в целом. Если этого духовного всеобъемлющего роста не наблюдалось у 

всего народа, то возникали в нем внутренние распри и междоусобные войны, 

что в конечном итоге приводило к прекращению бытия того или иного 

народа
102

.  

Религиозная природа нравственности часто выделяется святителем 

Иоанникием в его речах и словах к пастве, а также к высокопоставленным 

лицам. Митрополит отмечает, что только та нравственность является 

истинной, только те поступки можно именовать подлинно благими, которые 

являются таковыми с религиозной позиции, то есть угодны Богу. Владыка 

учит, что прежде чем решишься на какой-нибудь поступок или дело, для 

начала порассуждай в себе, угодно ли это будет Богу или нет, заслужишь ли 

ты через это Его благоволение или не благоволение, согласуется ли моя воля 

с Евангельским духом. Тем самым при таких господствующих чувствах 

служение Богу будет угодно и для других людей будет благодеянием. Но 

если на совесть не будешь обращать внимания, то в таком случае можешь 

стать жертвой своего корыстолюбия, жадности и гордости
103

. 
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В одной из своих речей святитель Иоанникий поднимает очень 

существенный вопрос о верной мотивации нравственного поступка, что по-

другому в нравственном богословии именуется как – побуждение к поступку. 

По ходу мысли святителя можно заключить, что поистине верным поступком 

может считаться только тот, который угоден Богу, поскольку истекает из 

религиозной основы нравственного начала, заложенного в человеке Богом. В 

этом плане следует сказать, что святитель Иоанникий выделяет две группы 

людей, первая, которая надеется на веру в полезность начинаний, а другая 

старается всячески угодить Богу, сообразуя свою жизнь с заповедями 

Евангелия
104

.  

Исходя из вышеизложенных примеров, рассуждений святителя 

Иоанникия о нравственной природе человека следует отметить, что в его 

духовном наследии можно не раз встретить упоминание о наличии в самой 

природе человеческой души некий нравственный элемент, влияющий на 

состояние человека, если сама душа не заглушена грехами и пороками. 

Нравственный стержень, именуемый совестью, играет важную роль в жизни 

каждого христианина. Совесть задает правильные координаты, помогающие 

человеку идти узким путем в этом мире, в котором господствуют 

всевозможные грехи и страсти. Совесть тогда только способна вести 

человека к правильной цели, когда она подпитывается и укрепляется 

Божественной благодатью. Примером для христиан, как говорил об этом 

митрополит Иоанникий (Руднев), должен служить образ Основателя Церкви– 

Господа Иисуса Христа.  

1.3 Идея человеколюбия как структурообразующий компонент 

нравственного мировоззрения святителя 

Идея человеколюбия высокопреосвященного Иоанникия базируется 

на центральных основаниях христианской евангельской морали. Именно 
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христианская религия, по мысли владыки, является воплощением истинного 

человеколюбия
105

. 

В общем смысле, религиозная мораль представляет собой 

совокупность нравственных понятий, принципов, этических норм, 

складывающихся под непосредственным влиянием религиозного 

мировоззрения. Христианская нравственность имеет сверхъестественное, 

Божественное происхождение и тем самым обладает свойствами 

неизменности своих моральных установлений, носит вневременной характер. 

Бог, и как источник всякого блага, является основанием христианской 

нравственности. Так как Бог являет абсолютный образ нравственного 

совершенства и абсолютный образ Божественной Благодати, абсолютность 

христианского нравственного идеала является центральным моментом в 

этической системе христианства. Под абсолютностью (лат. Absolutus – 

отрешенный)
106

 нами понимается утверждение о неизменности, вечности 

нравственных норм морали, имеющих Божественный характер. 

Абсолютность христианской этики объясняется укорененностью в 

абсолютных нравственных истинах христианского догматического учения и 

совершенно исключает особую форму этического релятивизма
107

. 

Оригинальность, несравненная цельность и законченность 

христианской морали, по мнению святителя Иоанникия (Руднева), 

обусловливается тем совершенным основанием, которое заложено в учении 

Божественного Сына и изложено в Священном Писании. Бог, как 

Абсолютная Сущность, устанавливает для человека моральный закон и 

человек, верующий в Бога, неотступно должен следовать этой морали, 

данной свыше. Главной особенностью христианской морали является то, что 

ее основные положения ставятся в обязательную связь с догматами 

вероучения. Религиозная мораль, основанная на Священном Писании, 
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консервативна, так как догматы вероучения считаются неизменными и 

передаются из поколения в поколение
108

. 

Христианская религия, согласно взглядам митрополита Иоанникия 

(Руднева), включает нравственный принцип гуманности. Мыслитель 

определяет понятие гуманизма в том смысле, в каком оно обозначает именно 

человечность, то есть все то, что направлено к подлинному благу 

человечества, к утверждению человеческого достоинства, к развитию 

высоких моральных качеств в личных и общественных отношениях. И в этом 

отношении владыка говорит о том, что гуманизм является неотъемлемым и 

самым основным элементом христианства как религии любви, внутреннего 

обновления человеческой личности, которая призывается к всецелому и 

бескорыстному служению на благо человечества. Именно христианская 

религия отвечает высоким моральным стремлениям человеческого духа
109

.  

Живым образцом гуманности и любви в христианстве является 

Второе Лицо Святой Троицы – Сын Божий. Именно к этому идеалу человеку 

нужно приближаться по мере моральных сил. В своих произведениях 

святитель указывает на то, что норма христианской религии как высшего 

проявления гуманизма заключается в слове «человечность»
110

. Учение 

Христа, согласно христианскому вероучению, сошедшего на землю, было 

зафиксировано в Евангелии. Евангелие включает в себя самое возвышенное 

учение о человеке и достоинстве его личности.  

Святитель Иоанникий (Руднев) утверждает, что христианская религия 

содержит в себе исключительно высокую мораль, об этом говорят строки из 

Евангелия. В данном контексте можно привести несколько примеров из 

Священного Писания Нового Завета, чтобы наглядно увидеть наивысшее 

проявление нравственности. «Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою (то есть жизнь свою) за друзей своих» (Ин.15:12-13); «Возлюби 

ближнего своего как самого себя» (Мф.22:39). Именно в этих словах 
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заключается весь нравственный закон. Святитель Иоанникий определяет 

понятие гуманизма как любовь к человеку, естественно вытекающий из 

Евангелия, как из своей основы
111

.  

Христианство – это религия жизнеутверждающая, призывающая 

людей к свету и совершенству. Христианская мораль есть мораль 

становления человеческой личности, возрождаемого человека. По словам 

святителя Иоанникия, христианская мораль возводит к совершенству и 

вместе с тем побуждает вырваться из рамок замкнутого индивидуализма и 

слить свою жизнь с жизнью человечества. Необходимо отметить при этом, 

что владыка Иоанникий (Руднев) резко критикует принцип индивидуализма 

как антирелигиозного и антигуманного. Индивидуализм можно определить 

как понятие, обозначающее признание приоритета интереса личности над 

общественным интересом, а также его блага, свободы и индивидуального 

совершенствования в качестве высшей цели, по отношению к которой 

социальные институты являются средством или условием ее достижения
112

. 

Из этих слов можно заключить следующее, что индивидуализм во многом 

сходится с таким понятием как эгоизм, что, по мысли митрополита 

Иоанникия (Руднева), в корне противоречит христианскому гуманизму и 

морали
113

.  

Христианская религия требует от человека постоянного восхождения. 

Требования служения людям пронизывает все Евангелие, «Сын Человеческий 

не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 

душу Свою для искупления многих» (Мф.20:28). Из этого не видно ничего, что 

могло бы быть схоже с понятием индивидуализма. Любовь не может 

заключаться в самой себе, так как основное ее свойство проявляется в 

потребности изливаться на кого-нибудь и на что-нибудь
114

.  

Любовь в христианской религии стоит в центре всех добродетелей, в 

центре всего нравственного закона. Ничего не имеет смысла, если оно не 
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носит в себе корень этой добродетели. Таким образом, чтобы поступок стал 

гуманным, необходимо чтобы он был связан с любовью. Любовь является 

главной добродетелью в иерархии нравственных ценностей. Дар любви есть 

высший из Божественных даров, без которого человек не может быть 

способен ни на что доброе. Но сначала любовь должна устремляться к Богу, 

и только тогда она будет полноценной, распространяться на ближнего и все 

творение. Ясное и развернутое представление о том, что есть истинная 

христианская любовь дает нам святой апостол Павел: «Любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. 

Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего 

надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4-9)
115

. 

Семен Людвигович Франк писал о любви: «Любовь по своему 

существу не есть просто «чувство», эмоциональное отношение к другому. 

Любовь есть явление чудесное – некое таинство… Любовь не ослепляет, а 

впервые открывает глаза, делает зрячим. А именно, впервые открывая нам 

«ты» в его реальном глубинном средоточии – «ты» как личность, – любовь 

тем самым впервые делает нас доступными откровению святыни личности, 

святыни, которую мы не можем не любить благоговейно даже в самом 

преступном, испорченном, озверелом человеке»
116

. «Любовь есть, как обычно 

говорится, единение, пребывание в единстве с «другим»»
117

. Это может быть 

и Божественный Абсолют, и «другой» человек.  

Из всего этого можно сделать вывод, что человек, для того чтобы 

быть гуманной личностью, должен сочетать в себе все христианские 

добродетели, но в центре всего должна быть добродетель любви. Именно она 

является связующим звеном в цепи добродетелей, а именно она делает 

человека человечным. В своих нравственных наставлениях святитель 

Иоанникий (Руднев) ставит перед человеком задачу – сделать сердце 
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«храмом любви», побуждающим человека к стяжанию добродетели любви ко 

всем людям, к актуальному исполнению Евангелия в человеческой жизни, к 

тому, чтобы каждый христианин в своем нравственном совершенстве смог 

достичь максимально возможной степени богоподобия, то есть своей 

христианской любовью уподобиться Самому Христу. Во всех нравственных 

наставлениях святителя Иоанникия в качестве основной путеводной идеи 

просвечивает одна главная мысль: Сын Божий пришел в мир для того, чтобы 

научить нас, как нужно жить, и чтобы сделать нас достойными Его 

Божественной милости, благости и любви. 

1.4 Воззрения святителя Иоанникия на процесс формирования 

нравственного облика христианина 

В предыдущем параграфе мы показали, что в сочинениях 

Высокопреосвященного митрополита Иоанникия (Руднева) часто проводится 

мысль о наличии в самой природе человека некого нравственного начала, – 

последнее приближает человека к горнему миру
118

. Но стоит отметить, как 

уже говорилось выше, что каждый человек нуждается в том, чтобы его 

направляли на правильный путь. В жизни каждого человека встречается 

великое количество всевозможных искушений и соблазнов, мешающих 

верующим концентрироваться на своих духовных обязанностях. 

Фундаментом такой поддержки, по мысли целого ряда Святых Отцов, да и 

всего православного учения в целом является Священное Писание Ветхого и 

Нового Завета. Священное Писание в первую очередь дает каждому 

обращающемуся человеку совершеннейший нравственный закон, выше и 

авторитетнее которого сам человек не может себе представить. В заповедях 

Священного Писания человеку открывается воля Божия. Она указывает 

верующим путь к исполнению нравственного закона, не признавать всей 

важности и значения которого мы не в силах, и, наконец, сообщает нам 

необходимую благодатную помощь для реализации нравственного долга.  
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Евангельская весть не только укрепляет христианина в шествовании 

узким путем (Мф.7:13), но и содержит в себе истины, формирующие 

нравственный облик последователей Иисуса Христа.  

Святитель Иоанникий (Руднев) неоднократно в своих произведениях 

проводил мысль об огромном значении Евангельского слова в деле духовно 

возрастания каждого христианина. Так, в день двунадесятого праздника 

Успения Пресвятой Богородицы он произнес проповедь на тему: «Слушание 

и хранение слова Божьего необходимо, полезно и доступно для каждого 

православного христианина, «Блаженны слышащие слово Божие и 

соблюдающие его» (Лк.11:28)»
119

. В этой проповеди мы можем увидеть 

следующую мысль владыки: «Разумное чтение умягчает жестокие сердца, 

изглаживает печаль и наполняет души радостью»
120

. 

Из вышеприведенного поучения мы можем заключить, что 

рассматриваемый нами текст указывает на значение Евангельского закона в 

объективном нравственном смысле. Святитель Иоанникий утверждает 

жизненно необходимое значение Евангелия. По смыслу разбираемого нами 

текста, слово Божие не просто дает верующим христианам определенные 

идеи, пищу для размышления, а первостепенное значение слова Божьего 

заключается в том, что оно, – как указывает святитель Иоанникий, – влияет 

на саму природу человека. Евангельское Слово само по себе способно 

смягчить человеческую душу, подобно огню, сжигая греховные початки, 

которые находятся в глубине человеческого существа
121

.  

Еще одно необходимое значение Евангельского закона святитель 

Иоанникий (Руднев) видит в том, что способствует к стимулированию в 

людях благих начинаний через «возгревание дара Божия»
122

. Само по себе 

«возгревание дара Божия», нужно для полноценного жизненного пути 

верующих, оно происходит, по мнению владыки, в процессе чтения 

священных текстов. Именно поэтому святитель Иоанникий советует, чтобы 
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человек поставил за правило ежедневно прибегать к чтению слова Божьего, 

читать которое необходимо со вниманием и места, которые до этого никогда 

не производили сильного впечатления, откроют читающему некий великий и 

глубокий смысл в его сокровенном значении
123

.  

Внутренний потаенный смысл, который содержит в себе слово Божие, 

способен открываться верующему человеку – христианину при 

систематическом изучении и внимательном подходе к священному тексту. 

Человеческая совесть («голос Божий») напрямую зависит от того 

Евангельского закона, который содержат в себе книги Нового Завета. 

Нравственный облик человека способен переживать влияние со стороны 

Божественной благодати через поучения слова Божьего. Святитель 

Иоанникий говорит о благодатном действии Евангельского слова: «Оно 

неотразимо действует на тех, которые с полной готовностью внимают ему и 

соблюдают его. Воздействия его не ограничиваются одной частью 

человеческого существа. Весь человек под благим влиянием его 

преобразовывается, ступает на прямую дорогу, ведущую к спасению»
124

. 

Здесь мы видим аллюзию на слова апостола Павла, который в Послании к 

Евреям говорит: «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого 

меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и 

мозгов и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12). Но при всем 

этом, по мысли Высокопреосвященного Иоанникия, отсутствие в душе 

человека религиозно-нравственного ресурса лишает его таинственной 

благодатной связи с Евангельским законом, который должен поддерживать 

его в духовном тонусе и открывать ему источник причастности к 

наивысшему духовному дару постижения Божественной истины
125

. 

В поучении к новопоставленному епископу Можайскому Мисаилу 

святитель Иоанникий подчеркивал, что кандидат, желающий возложить на 

себя высокое священническое служение, должен будет настроиться на то, что 
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ему придется не раз встречаться с такими людьми, нравственный облик 

которых со временем способен померкнуть, вследствие отсутствия у них 

связи с Евангельским законом. «Внимай и всему стаду, вверяемому твоему 

смотрению и попечению. В вверенной тебе пастве есть без сомнения 

истинные последователи Христовы…Большая часть может быть таких, 

которые желали бы от души исполнять всю волю Божию, но по нетвердости 

и неопытности часто претыкаются и падают на скользком и тернистом пути к 

Царствию Божию. Найдутся, может быть, и такие, которые и не думали 

никогда о пути к Царствию Божию и даже готовы глумиться над самим 

понятием о Царстве Божием»
126

. 

Из интерпретации приведенных текстов формируется вполне 

определенная картина, открывающая взгляд святителя Иоанникия на 

нравственное значение Евангельского закона в жизни христианина. Отсюда 

возникает вопрос, в какой степени пример праведного и искреннего 

исполнения этого закона способен повлиять на жизнь и облик исполняющего 

его человека и на его ближайшее окружение? По мнению святителя 

Иоанникия (Руднева) это влияние может и даже обязательно должно иметь 

место. Обращаясь все к тому же новопоставленному епископу, святитель 

Иоанникий поучает: «Содержа правую и святую веру, подавай в собственной 

своей жизни живой пример христианской жизни по духу веры. «Образ буди 

верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою» (1Тим.4:12). 

Отныне ты поставлен на свечнице, чтобы светить всем и правою верою и 

чистою жизнью по вере. Что если возожженный светильник, вместо того, 

чтобы гореть ровным и светлым пламенем, только дымит и трещит...? Лучше 

было бы не возжигать подобного светильника. Да даст тебе Господь 

благодатную силу светить ровным и благотворным светом для всех, иже в 

храмине Святой Церкви суть»
127

. Благотворное влияние праведника на мир 

сможет осуществиться только после того, как сам праведник достигнет, 

путем саморазвития и самосовершенствования с помощью Евангельского 
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закона, той необходимой степени духовной преображенности, которая, в 

метафоре святителя Иоанникия, сделает его «возженным светильником».  

Немало интересного мы можем обнаружить в речах и рассуждениях 

святителя Иоанникия касательно того, какой облик должна иметь 

политическая власть и какое значение (прежде всего нравственное) должна 

она реализовывать в своей высокой и ответственной миссии.  

Исходя из классической формулы: Церковь учит, государство правит, 

народ творит, святитель Иоанникий (Руднев) утверждает, что Церковь будет 

учить подчинению вообще всякой власти не только монархической, но если 

произойдет, то и народной, республиканской. «Царь – Помазанник, Богом 

венчанный и поставленный управлять русским народом для блага Отечества. 

Эта светлая мысль вступает во взаимообщение с сердцем верноподданного и 

в нем производит соответствующий плод: подданный питает к Царю чувства 

почтения, благоговения, преданности и покорности. Одушевляемый такими 

высокими чувствами по отношению к Царю земному, он приходит в храм – 

дом Царя Небесного – и принимает участие в общем молении о Царе 

своем»
128

.  

В самом оптимальном варианте, по рассуждениям владыки, 

нравственным ценностям христианской веры и христианского благочестия 

соответствует именно самодержавная монархия. Нравственное 

превосходство самодержавия по сравнению с другими формами правления, 

заключается в том, что она не зависит от тех условий, от которых часто 

зависят все другие виды власти. Задача власти, по мнению святителя, 

заключается в отстаивании прав и свобод граждан, в поддерживании 

нравственных начал в жизни общества.  
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ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННО-СОТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ 

ПРЕОСВЯЩЕННОГО ИОАННИКИЯ МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО 

И ГАЛИЦКОГО 

3.1 Место Церкви в деле нравственного созидания личности по 

учению святителя 

Одна из тем, которую выделяет в своих трудах святитель Иоанникий, 

касается значения Церкви для христианина, и вообще для человека в целом. 

В своих нравственных наставлениях и официальных речах, посвященных 

указанной проблеме (например: «Храм Божий – самое лучшее место для 

христианского воспитания детей», «О значении училищного храма в деле 

воспитания и образования»), святитель рассматривает Церковь как 

посредницу между миром горним и миром земным, материальным, как 

непосредственную участницу в деле нравственного преобразования человека, 

его духовного освящения
129

.  

По мнению Высокопреосвященного Иоанникия (Руднева) для 

освящения каждого человека, безусловно, необходима как Божественная 

благодать Святого Духа со стороны Бога, так и вера со стороны самого 

человека, и притом вера подлинная и живая
130

. Перед исследователем стоит 

задача реконструкции концептуальных воззрений святителя Иоанникия на 

вопрос о действии благодати. Каким способом человек может сподобиться 

приобщения благодати Божьей, каким образом благодать подается людям, в 

какой степени ее действие зависит от всевозможных внешних обстоятельств 

и внутренних духовных причин. Каким образом в душе человека может 

возникнуть, созреть и принести свой плод вера? Довольно ли здесь одной 

собственной внутренней работы со стороны человека, или здесь нужны и 

внешние посторонние средства и методы?  

На поставленные вопросы в трудах Высокопреосвященного 

Иоанникия (Руднева) мы находим вполне исчерпывающие ответы. В слове 

произнесенном святителем в день праздника Введения во храм Пресвятой 
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Богородицы говорится, что: «для святых людей храм Божий и был самым 

лучшим, иногда и единственным местом их воспитания. Псалмопевец просил 

у Бога одного: «еже жити ми в дому Господни вся дни живота…зрети 

красоту Господню и посещать храм святой Господень» (Пс.26:4). Пресвятая 

Дева Мария, с трех лет и до двенадцати безвыходно пребывала в храме 

Иерусалимском. А души великих подвижников, где укреплялись в добре и 

благочестии, где возносились к Богу с забвением всего земного, как не в 

храме, единственно-святом училище на земле? – И все дети православных 

христиан должны воспитываться в храме Божьем»
131

. 

В приведенной выдержке из трудов святителя Иоанникия Церковь 

видится именно как посредница в освящении каждого приходящего в ее 

отраду человека, а следовательно, и как посредника его нравственного 

перерождения. Иисус Христос, по мысли святителя Иоанникия (Руднева), 

ясно и прямо учил о том, что после Его прославления все в Него верующие 

будут изобильно сподобляться благодати Святого Духа, Которого в свое 

время Он обещал ниспослать Своим ученикам. В день Пятидесятницы 

снизошел Святой Дух на святых апостолов, находившихся в Сионской 

горнице. Обращаясь к таинственному смыслу этого события, святитель 

Иоанникий учит, что это Домостроительство Сына в свою очередь сделано 

Им было с той целью, чтобы Апостолы, исполнившись благодати Святого 

Духа, послужили посредниками в низведении Его и на остальных верующих. 

Ведь им одним дано было Спасителем и право совершать те 

священнодействия или таинства, через которые верующим могла сообщаться 

благодать Святого Духа; как, например: крещение и покаяние. Именно тот 

факт, что Церковь является хранительницей таинств, которая дает каждому 

верующему человеку возможность соприкоснуться к Божественной 

Благодати, делает Церковь жизненно необходимой в судьбе каждого 

христианина. Вот почему в одной из своих речей при вручении пастырского 

жезла новопоставленному епископу Балтскому Иосифу святитель Иоанникий 
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замечает: «Епископ есть главный тайносовершитель или, по выражению 

Апостола, строитель Таин Божиих для своей паствы. Тайнодействия Святой 

Церкви установлены самим Господом; к ним нельзя прибавить и от них 

нельзя отнять ничего. Чин и порядок совершения их учреждены святыми и 

богомудрыми отцами, сами молитвословия и священные действия изложены 

в определенном виде, от которого никто не вправе отступать»
132

.  

В миссии своего иерархического служения святитель Иоанникий 

выступает как преемник апостольской благодати, как живой хранитель 

апостольских преданий. Его служение – необходимое звено в традиции 

преемства. Известно, что Спаситель учил, что когда обетованный апостолам 

Святой Дух Утешитель придет, то наставит их на всякую истину, и что 

подобным образом, конечно, будут наставляемы и другие верующие 

христиане, которые сподобятся Его причастия. Но в течении всего Своего 

земного служения Спаситель непрерывно и даже предпочтительно перед 

другими поучал апостолов о Тайнах Царствия Божьего. После же Своего 

Воскресения Он дал апостолам Свои завещания и наставления, чтобы они 

научили все народы тому, чему Он Сам их научил и что им заповедал, чем 

ясно показал, как важно в деле веры видимое учительство и руководство.  

Основа Церкви, с точки зрения православного богословия это ее 

священноначалие. Но мало того, что Иисус Христос в самом начале 

благоволил сделать так, что святые апостолы сделались посредниками между 

Богом и людьми, явившись строителями тайн Божьих, а также учителями и 

руководителями верующих, в Его прямых намерениях и целях заключалось 

этот порядок поддержать и сохранить. Это совершенно ясно из того, что 

Господь, обещая Апостолам дать иного Утешителя, то есть Святого Духа 

добавил к этому: «да будет с вами во век» (Ин.14:16), а также из того, что, 

преподав им заповедь о научении и крещении всех народов, вместе с этим 

обещал им, что будет с ними во все дни до скончания века (Мф.28:20).  
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Поэтому Православная Церковь всегда обозначала 

священнослужителей как людей, наделенных особой миссией служить Богу и 

людям. Святитель Иоанникий (Руднев) говорит: «В Таинстве священства 

преподается благодать Святого Духа для духовного возрождения и 

воспитания членов Церкви посредством таинств, учения и руководствования. 

Во всерадостный и всесветлый день восстания из гроба Иисус Христос 

вечером явился десяти ученикам и, после двукратного преподания им мира, 

сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав сие, дунул, и 

говорит им: примите Духа Святого», после чего им дано право совершения 

таинства покаяния (Ин.20:19-23). Дух Святой поставил пресвитеров Церкви 

Ефесской блюстителями (епископами) пасти Церковь Господа и Бога, 

которую Он приобрел Себе кровью Своею (Деян.20:17,28). В пастырских 

посланиях содержатся свидетельства того, что в таинстве священства 

сообщается рукополагаемому особое дарование (Святого Духа). Апостол 

Павел пишет Тимофею, бывшему епископом Церкви Ефесской: «не ради о 

пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с 

возложением рук священства» (1 Тим.4:14); «напоминаю тебе возгревать 

дар Божий, который в тебе чрез мое рукоположение» (2 Тим.1:6). При 

совершении таинства священства произносится рукополагающим молитва о 

даровании рукополагаемому благодати Всесвятого Духа»
133

. Святой 

Иоанникий таким образом утверждает, что не может и не должно быть и 

речи о возможности освящения человека вне богоучрежденного видимого 

посредничества, вне границ Христовой Церкви.  

 Из рассуждений святителя Иоанникия становится ясным 

сотериологическое значение Церкви как богоустановленного института, 

необходимого для спасения человека, но возникает вопрос, какие средства 

имеются в распоряжении Церкви для непрерывного освящения людей. 

Апостол Павел свидетельствовал о Христе, что «Он поставил одних 

апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и 

                                                           
133

 Иоанникий (Руднев), святитель. Речи, слова, беседы и назидательные статьи. С. 104. 



63 

 

учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 

Христова» (1 Кор.12:28). В другом же месте от своего лица и прочих 

апостолов пишет: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей 

Христовых и домостроителей таин Божиих» (1Кор.4:1), он подразумевал 

не только строительство всего относящегося к тайне спасения людей, но и в 

особенностях строительства тех особенных священнодействий, через 

которые мистическим образом верующим преподавалось освещающая 

благодать Божия. Богоучрежденные Таинства с самого начала имели место 

быть в апостольской Церкви, цель которых заключается в освящении 

приходящих к Богу людей
134

.  

Церковь, таким образом, по рассуждениям Высокопреосвященного 

Иоанникия (Руднева), совершенно необходима человеку для спасения и для 

его нравственного совершенствования соответственно. Но пребывание 

человека в Церкви вовсе не предполагает отказ от житейских потребностей, 

от участия в повседневной жизни. «Искавшие Царствие Божие и с условием 

восхищавшие его получали, когда была нужда, необходимую пищу, питье и 

одежду. Все это подавалось по непреложному слову Спасителя: «Ищите 

прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам» 

(Мф.6:33). Как не веровать в Его слово? Не Он ли, Всемогущий, питал души 

пустынных отшельников, посылая с неба ангела, который из чаши причащал 

их Тела и Крови Христовой? Не Он ли, Всеблагий, повелевал диким 

животным и птицам снабжать подвижников и подвижниц хлебом, молоком, 

овощами и всем нужным для поддержания жизни? Укрепляемый 

христианской надеждой, которая никогда не посрамляет, Христов раб шел 

твердою поступью, уверенно опирался на свой страннический посох и 

неуклонно направлялся к небесному Иерусалиму»
135

. Таким образом, прежде 

всего, прежде всякой заботы о телесных и временных своих житейских 

потребностях человек должен искать Царство Божие. В первую очередь он 

обязан удовлетворять свои духовные потребности, запросы души, жить 
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честно, добродетельно, богоугодно, быть исполнительным на любом месте 

своей служебной и общественной деятельности, иметь мир и любовь между 

собою, быть христианином не по букве, а по жизни. А все необходимое и 

имеющее второстепенное значение, все земные блага: пища, одежда, жилье и 

прочее, присоединятся к нам за труды, которые человек положил в искании 

Царства Божия.  

В своих нравственных наставлениях святитель Иоанникий очень 

четко определяет те мировоззренческие и ценностные ориентиры, которые 

необходимы каждому человеку в достижении главной цели в его высоком 

предназначении. Земная жизнь человека, в воззрениях святителя Иоанникия, 

есть путь «в небесный Иерусалим», и каждый истинный раб Христов на этом 

пути есть «странник», чуждый этого мира, он должен следовать за Христом 

подобно тому, как апостолы шли за своим Учителем в земной Иерусалим, 

чтобы удостоиться стать причастником благодати Святого Духа, с твердым 

упованием на милость Всеблагого Бога, подающего Своим верным все 

необходимые блага в этой временной земной жизни. 

3.2 Призыв святителя Иоанникия к нравственному совершенству и 

святости вверенного ему народа Божия 

Путь восхождения человека к нравственному совершенству и 

святости, по рассуждениям высокопреосвященного Иоанникия (Руднева), 

заключается в следовании за Спасителем путем веры и добродетели, в 

причастии Божественному естеству и в достижении вечного блаженства в 

будущей жизни. По мысли владыки, естественная нравственность является 

приготовлением к христианской нравственности, а языческие добродетели – 

приготовлением к христианским добродетелям. Чувство невинности и 

блаженства еще изначально были заложены в человеке. По замыслу Бога 

человек должен был стать органом Божественной деятельности, которая 

проникала бы во все сферы жизни человека
136

. Единение человечества с 

Богом должно было достичь такой степени, что каждая личность, подобно 
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апостолу Павлу, мог бы сказать, что не он уже действует, но Бог через него 

(Гал.2:20). 

Образ нашего нравственного восхождения, как отмечает святитель 

Иоанникий, указан снисхождением к нам Сына Божия. Иисус Христос 

спустился на землю по великой любви ко всему человеческому роду, отсюда 

можно заключить, что наш путь на небо есть стезя ответной любви к Богу и 

его земному образу – людям. Господа низвела на землю преданность воле 

Своего Отца, поэтому, и человек для своего восхождения должны явить 

подобную преданность Богу, Который отворил нам врата Своего Небесного 

Царства. Путь нравственного восхождения по лестнице к святости – это 

действие болезненное, работа трудная и продолжительная, требующая 

принуждения своего ума, воли и сердца
137

. 

Нравственное совершенствование достигается непрерывным 

удалением от всевозможного зла, милосердным отношением к ближним, 

кротостью, искренностью и любовью. Достойное шествие по пути 

нравственного восхождения обновляет дух и сердце человека, изменяет образ 

прежних его мыслей и чувств.  

По учению святителя Иоанникия (Руднева), у каждого человека есть 

время для того, чтобы приложить все необходимые усилия для своего 

перерождения, исправления, очиститься от греха, отвергнуться от всего того, 

что делает нас недостойными вечного блаженства. Святитель призывает 

утвердиться в добре, преодолеть худые наклонности, оградиться от всего 

того, что не одобряет совесть и осуждает вера. Для духовного преображения 

необходимо очищать свое сердце и исправлять свою жизнь. Нерешимость и 

колебание на пути нравственного восхождения не приведут к преображению 

нашей души и тела. Нравственное совершенство и святость достигаются 

ценой немалых усилий, и требует непрестанного труда над собой. Основной 

чертой преображенного человека является то, что он начинает жить по слову 

Евангелия и исполнять Божественные заповеди. Главным признаком 
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действительного обращения человека к Богу является всецелая перемена всей 

его жизни, которая совершается однажды и навсегда
138

.  

В своих многочисленных сочинениях Высокопреосвященнейший 

Иоанникий (Руднев) часто обращает внимание на нравственность общества, 

говорит, что нет ничего похвальнее, чем желание совершенства себе и 

другим. При установлении и поддержании гражданского порядка возникают 

всевозможные трудности. Иногда бывает трудно судить, что полезно, или, 

наоборот, что вредно для одной личности, но гораздо сложнее постигнуть то, 

от чего зависит благоденствие целого народа. Общество, по мнению 

святителя Иоанникия, необходимо рассматривать со всех сторон его жизни, 

учитывая его способности и недостатки, нужды и желания, видеть его 

прошедшее, настоящее и предвидеть будущее, различить в его судьбе 

возможное от действительного, случайное от существенного. Не все могут 

похвалиться таким всеобъемлющим знанием общества, а без последнего 

легко можно впасть в самые грубые заблуждения и пожелать своему 

Отечеству таких высот, которые для него невозможны и неполезны
139

. 

Нет ни одного народа, который бы обладал совершенным 

гражданским устройством, однако стремиться к этому совершенству все 

равно необходимо. Задача каждого индивидуума состоит в том, чтобы не 

оставаться праздным зрителем на недостатки общественной жизни и чтобы 

не считать их неустранимыми и потому неприкосновенными. Своим 

усердием и активной трудовой деятельностью мы можем внести много 

положительных преобразований в жизнь гражданского общества. Со стороны 

каждого человека необходимо без специальных указаний исполнять то, что 

другие пожелали бы видеть предписанным в законе. Совесть человека 

является верным руководителем и помощником в этом благом намерении. 

Этические преобразования, которые мы считаем обязательными для всех, 

нам следует начинать с самих себя. Восхождение по небесной лестнице и 
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маленькие победы на пути нравственного совершенства станут залогом 

совершенства общественной жизни. 

Следующим необходимым этапом на пути преобразования общества, 

является воздействие на него посредством духовных наставлений и 

проповедей
140

. Пример такого влияния на народ явил сам святитель 

Иоанникий (Руднев), который умело располагал к себе слушателей и своими 

наставлениями оказывал на них благотворное влияние.  

Характерной чертой проповедничества владыки служит близкое 

отношение его слов и речей к жизни и их современность. Владыка предстает 

перед ними не только как церковный учитель, вещающий людям глаголы 

вечной жизни, но и как оратор, который износит пред слушателями все 

богатство своей внутренней индивидуальной нравственной мощи, 

действующей с неотразимым влиянием на внутренний духовный мир 

слушателей, их нравственное состояние и сердечные движения.  

3.3 Учение святителя Иоанникия о молитве как необходимом условии 

спасения 

Разбирая учение святителя Иоанникия (Руднева) о духовно-

нравственном совершенствовании, необходимо освятить тему – молитвенного 

делания, которое в трудах владыки занимает видное место. 

Для владыки молитва была как бы мостом, по которому он переходил 

из вещественного и чувственного мира к миру созерцаний и внутренних 

откровений. Молитва была для него оборонительной стеной против 

нашествия помыслов отчаяния и печали. Молитва согревала его душу и 

просвещала ум, она вносила в его жизнь надежду и радость. 

Исходя из личного усвоенного им святоотеческого опыта, владыка 

Иоанникий учит о том, что постоянно творимая молитва просвещает ум, 

очищает сердце, поддерживает и укрепляет подвижника в трудах 
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доброделания, возводит его на высшие ступени духовно-нравственного 

совершенства, делая его сосудом Святого Духа
141

.  

Бесчисленные творения Бога на земном шаре, но только высшее 

создание – человек, удостоен великой чести, а именно общения с Самим 

Творцом. Первоиерарх, обращаясь к Священному Писанию, напоминает 

наиболее яркие примеры молитвы к Богу: солнце останавливает свое 

движение по молитве Иисуса Навина, пророк Илия заключил небо и низвел 

пламя на жертву, три отрока погасили огонь в печи
142

.  

Но если во многих примерах Ветхого Завета молитва к Богу спасала 

человека от временной скорби, какой-либо нужды или даже от погибели, то в 

Новом Завете земная составляющая человеческих потребностей отходит на 

второй план, так как «Всего этого ищут язычники» (Мф.6:32), а 

первостепенной темой новозаветного откровения становится вечная жизнь. 

Но необходимо отметить, что и в Новом Завете Спаситель является 

Подателем всех земных и небесных даров. Господь дает обетование каждому 

обращающемуся исполнить его прошение: «Просите, и дано будет вам…ибо 

всякий просящий получает» (Мф.7:7-8). Владыка пишет, что эти дары 

подаются каждому верующему ради искупительных страданий Иисуса 

Христа, но выделяет, что только та молитва приятна Богу, которая 

проистекает из искреннего и чистого сердца человека
143

. 

Молитва – лестница восхождения, простирающаяся из временного - в 

вечность, из мира материального – в Небесные Чертоги. Владыка напоминает 

пасомым о великом дерзновении человека, в молитвенном делании, который 

становится выше ангелов. Повторяя слова святителя Иоанна Златоуста он 

говорит: «Ангелы молясь, прикрывают лица свои из-за величества Бога, 

тогда как человек открывает перед Творцом свои пороки»
144

. 

Молитвенное дело должно быть непрестанно. Святитель указывает на 

животворную силу молитвы: «Молитва для души нашей, что дыхание для 
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нашего тела. Значит, усердие к ней может служить верным мерилом нашей 

истинной духовной жизни, а невнимание – нашего духовного омертвения и 

нечувствия»
145

. Животворящий дух молитвы способна иметь только живая 

душа. Отсутствие молитвы есть признак мертвой души. Для митрополита 

Иоанникия это элементарные аксиомы христианской жизни, эмпирически 

постигнутые опытом духовного делания. 

Святитель Иоанникий отмечал, что каждый без исключения 

верующий член Церкви обязан молиться. Необходимо привести следующие 

слова первоиерарха: «В молитве могут принимать участие все – и богатые, и 

бедные, сами терпящие нужду. Если два верующих, согласившись просить у 

Бога на земле о всяком деле, получают у Него просимое (Мф.18:19), то 

искренняя молитва многих христиан будет услышана на небе»
146

. 

Следовательно, необходимо молиться не только наедине, но и участвовать в 

общей семейной молитве. Также не менее важно и живое участие в 

общественных богослужениях. 

Необходимость молитвенного делания и участие в Таинствах Церкви 

для каждого верующего человека была настолько очевидна для владыки, что 

вызывало у него удивление – как может быть иначе?
147

 Молитва для 

христианина не только религиозный долг, не только привилегия, но и 

благодатное переживание общения с Богом. Следует привести пример 

размышлений святителя Иоанникия над словами апостола Павла, который 

заповедует: «Непрестанно молитесь» (1Сол.5:16). Вдохновляясь 

буквальным смыслом этих слов апостола, святитель раскрывает следующую 

мысль: «Мы едва пониманием, что такое непрестанная молитва, и как она 

возможна: до того чужда нам сия заповедь. Снисходя к нашей слабости, 

Святая Церковь заповедует всем верующим молиться, по крайней мере, в 

урочные времена. Что же? Как воспользовались мы сим снисхождением? 

Будем беспристрастны к самим себе: отбросим все те молитвы, которые 
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совершаются нами не только без молитвенного духа, но иногда и без 

сознания о том, что мы молимся и о чем молимся. Суд на таковую молитву 

давно уже изречен Господом: «Приближаются Мне люди сии усты своими и 

устнами чтут Мя сердце же их далеко отстоит от Мене, всуе же чтут Мя 

(Ис.29:13)»
148

. Ведь благодаря молитве человек питает свою душу, в молитве 

он отдыхает, в молитве изливает пред Богом свое сердце, в молитве 

выражает свои чувства, намерения и желания. Именно таким являлся 

святитель Иоанникий: он провел всю жизнь в молитве, или, вернее будет 

сказать – вся его жизнь была молитвой. 

Из приведенного наставления Святителя Иоанникия следует, что не 

только одним лишь посещением богослужений должен ограничиваться в 

своей религиозной жизни верующий человек. Этого недостаточно. Гораздо 

важнее, насколько искренне это делается и направляется ли вся жизнь к Богу. 

От внешнего исполнительно участия в церковных обрядах и Таинствах, от 

неискреннего обращения в молитве к Богу владыка непрестанно 

предостерегал паству в своих поучениях и наставлениях. Если христианин в 

молитве «Отче наш» ежедневно высказывает чаяние Господнего Царствия, то 

и каждый день необходимо проживать так, чтобы быть готовым принять 

Его
149

.  

Важность нелицемерного молитвенного делания святитель 

Иоанникий (Руднев) подчеркивал в своих проповедях неоднократно, научая, 

что никакие самые длинные службы церковные не освятят человека, если он 

не будет постоянно очищать свое сердце слезами покаянной молитвы. Он 

учил, что Бога нужно искать всем сердцем, всей душой, а не только 

призывать устами. Притом искать Бога следует не только во время молитв 

или богослужения, но постоянно и везде, так как Он должен стать целью 

жизни каждого человека
150

.  
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Размышляя над словами апостола Павла: «Дух мой молится, а ум мой 

без плода есть» (1Кор.15:14) святитель полагает, что здесь в слове «дух», 

образно представлены дыхание и голос человека. Многословие без внимания 

ума, без сердечного чувства – напрасное колебание воздуха
151

. 

Важно отметить, что подобные мысли высокопреосвященного 

Иоанникия (Руднева) очень наглядно напоминают традицию умного делания 

подвижников-исихастов. Не остается сомнения в том, что умное делание 

было известно владыке Иоанникию либо из святоотеческих источников, либо 

из личного религиозного опыта, как, например, оно было открыто святому 

Симеону Новому Богослову.  

Молитва – непобедимое оружие и щит против лукавого духа
152

. Здесь 

необходимо упомянуть слова Спасителя: «Сей род не может выйти иначе, 

как от молитвы» (Мк.9:29). Многие подвижники с помощью пламенной 

молитвы оградили себя от действия врага рода человеческого. Владыка 

повествует о святом Макарии Александрийском, «восставшем против 

тлетворного духа тщеславия, влекущего его в Рим исцелять больных. Святой, 

упав на пороге келии, говорил демонам: «Тяните меня, если можете, а я 

ногами своими не пойду». Горячей молитвой к Господу он побеждал 

демонов»
153

. Как пастырь народа Божия, святитель Иоанникий понимает, 

насколько актуальным является для каждого верующего человека вопрос 

эффективности его молитвы, обращенной к Богу. 

Бывает и так, что Спаситель не слышит и молитвы праведника. 

Почему? – Потому, что тот человек, за которого молится праведник, 

продолжает по-прежнему жить порочной жизнью и, таким образом 

препятствует успеху молитвенного делания
154

.  

В подтверждение своих мыслей святитель Иоанникий ссылается на 

примеры из Ветхого Завета. В Священном Писании говорится о двух 

израильских царях, преступивших волю Божию: Сауле и Давиде, а также о 
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двух ходатаях за них перед Творцом: за Саула – пророк Самуил, а за Давида 

– пророк Нафан. Самуила Бог не слышал, так как, сам Саул даже не думал о 

молитве, а Нафана ходатайство было услышано, потому что Давид каялся и 

взывал: «Помилуй мя, Боже!» (Пс.50)
155

. 

Владыка учит, что спасение души не совершается механически, без 

участия самого спасаемого человека, но требует с его стороны осознанной 

веры и свободного произволения в борьбе с грехом
156

. В нравственно-

сотериологических воззрениях святителя вера во Христа, участие в молитве и 

таинствах Церкви и благочестивая праведная жизнь суть основные условия 

вечного спасения. 

Святитель подчеркивает, что молитвенное делание и добродетельная 

жизнь еще не приводят верующего в число спасаемых, необходимо быть в 

лоне Церкви. Последняя предназначена для единственно великой цели – 

спасение всех людей. Однако, рассматриваемый духовный автор отмечает, 

недостаточно иметь веру, но нужно исполнять и те заповеди, установленные 

в Церкви, Главою которой является Господь Иисус Христос
157

. 

В подтверждение своей позиции святитель приводит пример из 

Священной Истории: «Корнилий сотник, упоминаемый в Апостольских 

Деяниях, так же являлся мужем праведным и боялся Бога, но до тех пор, пока 

он не принял христианского благочестия, не мог иметь жребия среди святых 

и праведных. После того, как принял христианское благочестие, то соделался 

святым и праведным всецело. Благочестие же есть верх и венец 

праведничества, так как благочестие по своему именованию означает благое 

и доброе почитание Бога»
158

. Помимо своего нравственно-экзегетического и 

сакраментального смысла этот текст, содержащий высказывание святителя, 

ценен еще и тем, что дает образец ответственного отношения к слову. 

Разъясняя смысл слова «благочестие» святитель осознавал адекватность его 

значения в дидактическом контексте. 
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Почитание Бога является, по учению святителя Иоанникия, основным 

содержанием религиозной жизни, выявляет самый существенный и, вместе с 

тем идеальный аспект человеческой праведности. В качестве аналогии 

можно привести дефиницию святого Феофана Затворника «постоянное, 

искреннее, полное и всестороннее хождение в духе единой, истинной и 

святой веры есть истинное благочестие»
159

. 

Молитвенный подвиг, по мысли митрополита Иоанникия, только 

тогда принесет достойный плод, направит по спасительному пути к 

Небесным Обителям, когда христианин, сын Церкви, молитву совершает 

неленностно, постоянно, внимательно и тщательно, когда он подчинит свою 

волю благой Воле Божией, войдет в благодатную стихию умного делания, 

направит свою душу к деятельному усвоению подаваемых Божественных 

даров
160

. 

 Стремление быть в постоянном общении со Всевышним и Всеблагим 

Богом определяло направленность всего жизненного пути митрополита 

Иоанникия (Руднева) и формировало его постоянно преображающийся 

Божественной благодатью внутренний мир.  

В религиозных воззрениях Высокопреосвященного Иоанникия 

(Руднева), каждая мысль находила свое основание в святоотеческой 

традиции Церкви, современники первоиерарха открывали для себя ключ к 

пониманию сущности молитвы и ее необходимости в деле своего духовного 

преуспевания на пути восхождения к деятельному и созерцательному 

совершенству, богоподобию и святости. 

3.4 Учение святителя Иоанникия о покаянии и исправлении жизни 

В религиозно-нравственных воззрениях святителя Иоанникия вся 

земная жизнь христианина должна быть временем покаяния, очищения и 

духовного обновления
161

. По классическому определению протоиерея 

Николая Малиновского, наша жизнь должна быть: «поприщем борьбы и 
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подвигом против живущего в нас греха, - приготовлением к тому вечному 

торжеству, когда Господь Иисус Христос явится со славою многой, 

воскресит все человечество к вечной, нескончаемой жизни, соберет 

избранных от конца земли и введет их в вечное, славное и светоносное свое 

царство»
162

. Призыв к покаянию постоянно звучит в проповеди и 

нравственных наставлениях святителя Иоанникия.  

Для святителя Иоанникия тема покаяния всегда актуальна. Как 

пастырь и блюститель человеческих душ он живет духовными нуждами 

своей паствы. Ему известны весьма различные греховные состояния, 

препятствующие истинному раскаянию и спасительному покаянию, а в 

некоторых случаях делают покаяние почти невозможным.  

Первое из таких пагубных состояний, по мысли святителя Иоанникия, 

есть состояние духовного нечувствия или сердечного окаменения. Образец 

такого состояния, святитель Иоанникий видит в лице фарисея, о котором 

повествуется в Евангельской притче «О мытаре и фарисеи». Не замечая за 

собой своих личных грехов, надменный и гордый фарисей видит их в других, 

так как совесть его усыплена сознанием его формального религиозного 

благочестия и его мнимым превосходством над всеми другими людьми. 

Всегда дела совершаются без участия сердца, по привычке, по приличию, а 

иногда по необходимости или по расчетам корыстолюбия, тщеславия. В 

своей молитве Фарисей говорит: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, 

как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 

пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» 

(Лк.18:11-12)
163

.  

Фарисей представляет олицетворение нравственной слепоты, 

«окамененного нечувствия», о котором говорит святитель. Но даже знание 

своих грехов не есть еще покаяние в его актуальном осуществлении.  

Святитель Иоанникий делает выдержку из Лествицы, выделяет 

основные черты, определяющие это состояние: «Безболезненный, или 
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бесчувственный об исцелении язвы разглагольствует, но свою рану всегда 

растравляет, худо я делаю, вопиет, но паки с охотою на злое прилежит дело. 

О смерти любомудрстует, но живет, как бы был бессмертен; при 

воспоминании о разлуке души от тела воздыхает, но сам во всю жизнь 

дремлет, аки бы был вечный. Хвалит молитву, но сам от нее яко от бича 

убегает. Милосердных прославляет, а сам нищих ругает. Много говорит о 

бдении, и тотчас погружается в сон»
164

.  

Следующее погибельное состояние, препятствующее истинному 

покаянию, и в высшей степени, делающее его почти совсем невозможным, 

есть, по определению святителя Иоанникия, состояние греховного рабства
165

. 

Раб исполняет волю господина своего зачастую против своей собственной 

воли. Одним словом, раб имеет свою волю, но не имеет возможности 

приводить ее в действие, а обязан выполнять волю хозяина, хотя бы она была 

и несогласна с его желанием. А если господин, который распоряжается волей 

раба, неразумен, своенравен, прихотлив, жесток? Следовательно, и жизнь 

раба становится тогда невыносимой.  

Владыка отмечает, что еще гораздо хуже положение грешника, через 

долговременное потворство своим греховным привычкам дошедшего до 

состояния греховного рабства. Вот как обрисовывает он это ужасное 

состояние: «Грех, овладевше душою человека, распоряжается ей с таким 

самовластием, пред которым требования самого жестокого и прихотливого 

господина ничто: он ни на минуту не дает ей покоя, мучит и терзает ее, 

доколе не низведет ее на самое дно адово. Видели ли вы, братья, как рыбаки 

извлекают удицами рыбу из воды? Прикрывши смертоносное острие какой-

нибудь пустой приманкой, они закидывают удицу в воду; с жадностью 

бросается на эту приманку неразумная рыба, схватывает и глотает ее, а с нею 

вместе и уду, и чувствуя уязвление, начинает метаться туда и сюда, но не 

может освободиться. Доколе находится в ней поглощенная ею уда, она 

вполне и всецело во власти ловца, куда захочет он, туда и повлечет ее; когда 

                                                           
164

 Иоанникий (Руднев) святитель. Пять слов о покаянии. СПб., 1899. С. 15.  
165

 Там же. 



76 

 

захочет, тогда и вытянет наружу. Вот живой образец погибельного состояния 

души, дошедшей до греховного рабства»
166

. Комментируя это высказывание 

святителя, заключающее редкий по своей художественной выразительности 

образ, следует отметить, что в его метафоре грех – это дьявольская удочка, 

которую враг рода человеческого прикрывает какой-нибудь пустой 

приманкой, которую святой апостол Павел определяет как: «временное 

греховное наслаждение» (Евр.11:25) забрасывает эту приманку, чтобы 

уловить человека в свою волю. Обольщаясь этой приманкой, человек 

проглатывает крючок, и мнимая сладость греха сменяется горечью отравы, 

после чего уязвленная грехом совесть не дает покоя человеку, который 

начинает метаться с целью заглушить упреки совести. И дьявол, как опытный 

ловец, мало-помалу затягивает человека в сети греха, заглушает упреки 

совести и все это продолжается до тех пор пока совсем не погубит свою 

жертву. Владыка далее рассуждает, что после падения, человеку практически 

невозможно подняться. Отсюда он заключает, что это жалкое и бедственное 

состояние человеческой души является неизбежным следствием греха. 

Дьявол не имеет власти над человеком, но он способен соблазнять человека. 

Соблазн входит в сферу сознания, затем в область чувства и затем склоняет 

волю. Описанный святителем Иоанникием момент склонения воли отцы 

называют «пленением». Образец картины пленения воли святитель 

Иоанникий видит в Евангельской притче «О блудном сыне»
167

. 

Воля – царь человеческих действий. Но человек может потерять волю. 

Святитель описывает ступени падения младшего сына в притче «О блудном 

сыне»:  

 Первый шаг к падению состоял в том, что сын потребовал у отца 

принадлежащей ему части имения. Как отмечает святитель, не 

скудость или недостаток в чем-либо заставили младшего сына 

предъявить отцу такое требование, а своеволие, которому трудно 
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было находиться в зависимости у отца и повиноваться воле 

родительской
168

.  

 Второй шаг заключался в удалении из родительского крова, так как 

присутствие отца тяготило своенравного сына. Последний считал 

себя стесненным, если будет распоряжаться своим имением на 

глазах родителей
169

.  

 Третий шаг на свободе сын стал полновластным распорядителем 

своей судьбы, что без опытного руководителя привело сына к 

расточительности и пагубе
170

.  

 Четвертый шаг: раскаяние сына перед отцом и перед небом о 

содеянном расточении отцовского имения и собственном 

нравственном падении
171

.  

Святитель Иоанникий, подводя итог разбору притче, отмечает, что не 

всегда человек доходит до покаянного четвертого шага
172

. Нравственное 

падение в стихию греха может иметь необратимый характер; необходимо на 

первых порах, «от юности» начинать борьбу против своих пагубных 

привычек.  

Святитель размышляет над словами молитвы, которая поется за 

Богослужением во время Великого поста на Всенощном бдении: «Множество 

содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшного дня 

судного; но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию ти: 

помилуй мя Боже, по велицей Твоей милости». Этот литургический текст, 

открывающий ретроспективу множества содеянных личных грехов и 

перспективу будущего Страшного суда и заключающий в себе надежду на то 

единственное, что может быть надеждой в подобной плачевной ситуации – 
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надежду на милость Божию, святитель рассматривает в качестве путеводного 

образа, указывающего, как должно проистекать сердечное раскаяние
173

.  

По мысли владыки, искренние покаяние начинается с внимательного 

и беспристрастного рассмотрения собственных своих мыслей, желаний и 

действий, из которых состоит человеческая жизнь. Он отмечает: «Такой 

обзор своей жизни, если только он произведен внимательно и 

беспристрастно, сам собою приведет человека к сознанию о множестве 

содеянных им лютых. Живое представление такого множества грехопадений 

своих в связи с мыслью о страшном суде Божьем, на котором потребуется 

отчет не только за всякое действие греховное, но и за всякое слово 

праздное…не может не действовать на сердце человека; оно заставляет его 

трепетать при одной мысли о страшном дне судном»
174

. В нравственных 

воззрениях святителя покаяние неразрывно связано с верой. Вера в 

Спасителя, Который пришел в мир для спасения грешников, растворяет этот 

трепет упованием и надеждой на прощение грехов от Бога, ради принесенной 

Жертвы Единородного Сына Его за весь человеческий род
175

.  

Покаяние обладает великой возрождающей силой. С точки зрения 

святителя Иоанникия, оно должно лежать в основе критической оценки всей 

прежней прожитой жизни и заключать в себе стимул к восхождению по 

лестнице нравственного совершенства христианина. В трудах владыки 

можно встретить призыв к принесению полного и совершенного, искреннего 

и чистосердечного исповедания грехов, призыв к радикальному исправлению 

личной жизни
176

. В учении святителя покаяние является великим даром 

Божиим, который нужно принять со страхом Божиим, трепетно и 

ответственно. Человек должен постоянно следить за собой, анализировать 

каждый прожитый день, не забывая о том, что он здесь временный гость и 

что ему когда-то придется предстать перед Богом и дать ответ за прожитую 

жизнь.  
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Учение святителя Иоанникия о покаянии составляет существенно 

важный компонент в его религиозно-нравственном и церковно-пастырском 

наследии. 

3.5 Учение святителя Иоанникия о стяжании добродетелей на пути к 

духовному совершенствованию 

С великим воодушевлением святитель Иоанникий поучает о царстве 

добра, искуплении человеческого рода и путях достижения святости. Жизнь 

по заповедям и стремление к святости составляют одну из главных сторон 

христианства. В Послании святого апостола Павла к Тимофею сказано о 

необходимости упражняться в благочестии, так как оно весьма полезно для 

человека, стремящегося к вечному блаженству (1 Тим.4:7). Христианин, 

живущий по заповедям, по мысли святителя Иоанникия, приобретает себе 

уважение в социальной среде и все необходимое для безбедного 

существования. Благочестивая жизнь человека привлекает к нему благодать 

и милость со стороны Бога. 

По рассуждениям святителя Иоанникия, человеку следует 

упражняться в молитве, соблюдать установленные Святой Церковью посты, 

проявлять милосердие по отношению к своим ближним и иметь искреннее 

раскаяние в своих грехах. Добродетель, укрепляет и украшает душу каждого 

человека, которая привлекает взоры не только окружающих нас людей, но и 

пристальное внимание Самого Творца
177

.  

Праведный пророк Иеремия дает совет всем людям, чтобы еще в 

юности возненавидеть грех и всякое беззаконие, возлюбить от всего сердца 

закон Господень и правду, жить по правилам совести и слову Божию, 

заботиться о благосостоянии ближних, стремиться к истине и преуспевать в 

добродетели (Плач Иер.27). 

Высокопреосвященный Иоанникий, продолжая мысль святого 

Иеремии, говорит о том, что стремиться к праведной жизни нужно с ранних 
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лет, так как в отроческом возрасте ярко выражается наклонность к истине и 

добродетели, когда еще нет предрассудков, томящих ум, нет закоренелых 

пороков и страстей, возмущающих сердце. По учению святителя Иоанникия, 

человек не стремящийся с юных лет к добродетельной жизни и не пекущийся 

об искоренении своих пороков низводит себя постоянно в греховную бездну. 

Закоренелый во грехе человек, как бы ни старался казаться для окружающих 

людей довольным и веселым, всегда испытывает в своем сердце смущение и 

боязливость. Душа такого человека остается мертвой. Порочная жизнь 

любого человека безобразит его природу и отнимает у нее часть 

богоподобия
178

.  

Святитель отмечает, что не все воцерковленные христиане живут 

подлинно духовной жизнью и не все идут по пути добродетели. Большинство 

верующих людей имеют желание стать праведными, однако ничего не 

предпринимают для своего преображения. Их нерешительность, скудость 

добрых мыслей и благочестивых дел свидетельствуют о том, что они еще не 

окончательно умерли для греха
179

.  

Митрополит Иоанникий (Руднев) в своих речах о добродетельной 

жизни говорит, о причинах всех наших бедствий и несчастий
180

. Грех, как 

замечает первоиерарх, разрушил естественный и вечный союз между 

счастьем и добродетелью. С момента грехопадения человек начал все более и 

более отходить от исполнения воли Творца, возмутил порядок вещей, 

уклонился от цели своего бытия, сделался несчастным и распространил это 

несчастье по всему земному шару. После распространения во всех народах 

греха и укоренения в мире зла тяжело найти в нашем падшем мире строгого 

порядка и правды, верного сочетания счастья с добродетелью. Святитель 

Иоанникий (Руднев) уделяет внимание такому вопросу, как значение веры в 

нравственном развитии человека. Только при условии того, что мы 

правильно понимаем смысл веры, мы можем надеяться на то, что стоим на 
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верном пути к достижению вечной жизни. Все люди, кто бы они ни были, 

суть существа падшие будучи созданными невинными, украшенными 

образом Божиим, поставленными в раю сладости, предназначенными к 

бессмертию и блаженству вечному, они, тем не менее, послушались совета 

дьявола, в образе змея, вследствие чего, были низвергнуты в бездну 

преслушания и греха, потеряли все, что имели. Для восстановления от этого 

ужасного падения, для возведения из бездны греха и тления, сошел на землю 

Сын Божий: облекся нашей плотью, жил подобно нам, претерпел поношение 

и был распят на кресте за весь человеческий род, сошел во ад, и потом, 

воскреснув из мертвых, вознесся на небо, дабы с престола славы управлять 

всем миром, и все это было сделано Вторым Лицом Святой Троицы для 

нашего спасения
181

. 

Спаситель мира явил миру идеальный образ жизни, исполненной 

сиянием добродетелей. Святитель Иоанникий призывает нас подражать 

Христу, приобретать добродетели, становиться чистыми в нравах, быть 

доброжелательными ко всем, благодушно переносить постигающие нас 

искушения, которые неизбежны в жизни каждой богоподобной личности, без 

которых невозможно достичь совершенного очищения от греховных 

наклонностей и страстей. Святитель замечает, что Всемогущий Творец 

даровал нам Своей Божественной силой все потребное к жизни и 

благочестию. Ведь любой человек имеет возможность совершать дела 

праведные, и нет такой добродетели, которую бы он не в силах был 

приобрести
182

.  

Добродетель, по мысли владыки, никогда не исчезала с лица земного 

шара, она сохранялась и сохраняется в угодниках Божиих, сияющих подобно 

светильникам в этом огромном мире (Флп.2:15). Будучи повергаемые в 

горнило искушений, они выходили из него, как очищенное золото, не только 

перед очами Бога, но и пред лицом врагов, последние в большинстве случаев 

сами обращались к праведности и даже больше преуспевали в духовной 
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жизни нежели их наставники. Однако торжество добродетели, как пишет об 

этом владыка, оставалось еще неполным, так как даже добродетель святых 

праведников оставалась не вполне совершенна и чиста
183

. Для торжества 

добродетели и посрамления величия суетного мира надлежало прийти в этот 

мир Христу, Который явил нам образец совершенной чистоты и праведности.  

Путь нравственного совершенства, по учению святителя Иоанникия, 

заключается, с одной стороны, в очищении человеческой природы от зла, в 

нас гнездящегося, а с другой – в приобщении нашего естества к 

сверхъестественной Божественной благодати, предполагающей в качестве 

необходимого условия искоренение пороков души и стяжание добродетелей. 

Стремление к святости и благочестивая жизнь составляют, по учению 

святителя Иоанникия, одну из важнейших сторон христианской жизни. 

Первостепенной задачей всей нашей жизни и деятельности является 

достижение заповеданного в Евангелии духовно-нравственного идеала: 

«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф.5:48).В 

учении о первостепенном значении религиозно-нравственных добродетелей 

в человеческой жизни святитель Иоанникий шествует проверенный веками 

методологической стезей, берущей свое начало еще в античной философии и 

проторенной патристической традицией, в которой ветхозаветная формула 

«уклонись от зла и сотвори благо» всегда трактовалась в нравственно-

сотериологическом смысле как решительное искоренение пороков и 

воплощение в жизни христианских нравственных добродетелей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа, посвященная этическому наследию владыки 

Иоанникия (Руднева), является первой попыткой исследования 

мировоззрения и систематического изложения этических воззрений этого 

выдающегося церковного деятеля и богослова. 

Ознакомившись с сохранившимися богословскими трудами, лучше 

сказать о духовном наследии святителя Иоанникия словами преподобного 

Макария Египетского: «Имеющие в себе божественное богатство Духа, когда 

сообщают другим духовные словеса, преподают им как бы из собственного 

своего сокровища»
184

. 

Духовные сочинения святителя Иоанникия – не плод размышлений 

богослова-теоретика, а изложение живого опыта деятельного подвижника. 

В данной работе нами была поставлена цель: рассмотреть труды 

святителя Иоанникия (Руднева), выяснить, какое место в них занимали 

этические воззрения, насколько самостоятельными были подходы и идеи 

рассматриваемого нами духовного автора по наиболее актуальным вопросам 

этического характера. Анализ источников и исследовательской литературы 

показал, что владыка неоднократно поднимая актуальные вопросы, как 

правило, трудно разрешимые для секулярного разума, строил свои 

рассуждения на традиционной основе православного святоотеческого 

аскетического учения.  

Этические воззрения святителя Иоанникия (Руднева) включают 

рассмотрение проблемы нравственного поведения человека. В нравственной 

жизни христианина важную роль играют добродетели. Деятельность 

человека, постоянно сопровождающаяся добродетельными поступками, 

делает его нравственным. Отсюда и учение о добродетелях и нравственном 

поведении личности раскрываются в его проповедях.  

Ведущим принципом этического мировоззрения митрополита 

Иоанникия (Руднева) выступает человеколюбие. Идея человеколюбия у 
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духовного автора базируется на центральных основаниях христианской 

(Евангельской) морали. Христианская религия, согласно взглядам 

рассматриваемого нами духовного мыслителя, является воплощением 

истинного человеколюбия. Добродетель любви, по рассуждениям владыки, 

является связующим звеном в цепи добродетелей, и именно она делает 

человека человечным.  

Святитель Иоанникий (Руднев) в своих сочинениях развивает идею 

христианского гуманизма, который, по его мысли, базируется именно на 

человечности, гуманности и предполагает подлинное благо для человека, 

утверждение человеческого достоинства, развитие моральных качеств в 

личных и общественных отношениях. Таким образом, человеколюбие, 

понимаемое в контексте христианского учения, является 

структурообразующим компонентом этического мировоззрения 

рассматриваемого духовного автора.  

Разносторонность тематик, освящаемых в проповедях святителя 

Иоанникия, многогранность аспектов духовной жизни, нюансы 

нравственного совершенствования, – все это объединяется одной мыслью, 

являющейся центральной не только в назиданиях, но и во всей его жизни, – о 

необходимости постоянного восхождения к Богу. Только Господь – смысл 

существования человека, его единственное упование. 

Путь нравственного совершенства, по мысли святителя Иоанникия, 

состоит, с одной стороны, в очищении человеческой природы от зла, 

укорененного в нас, а с другой – в наполнении нашего естества 

Божественной благодатью, а вместе с ней и всеми добродетелями. Праведная 

жизнь и стремление к святости, по рассуждениям владыки, составляют одну 

из центральных сторон христианской жизни. Главным предметом всей нашей 

жизни и деятельности является достижение духовно-нравственного 

совершенства и той великой перемены, которая на языке Священного 

Писания именуется возрождением.  
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Таким образом, святитель Иоанникий (Руднев) был убежден, что 

невозможно стать всесторонне развитой личностью без Божественной 

помощи, так как человек не может без Его воли ровным счетом ничего. 

Очевидно, что только в Боге смысл бытия человека, а, следовательно, искать 

в жизни должно только единения с Творцом. Да и сама личность существует 

только благодаря Богу. И венец ее бытия – Спаситель. Следовательно, нет 

иного пути жизни, кроме пути к Богу. Соответственно, жизненная цель 

каждого человека – приход к Богу, причастность Божественному началу, то 

есть обожение.  

По этой причине вполне логичным и совершенно естественным для 

владыки было непрестанное творение молитвы каждым верующим 

человеком. Да и можно ли без нее вообще претендовать на столь высокое 

наименование? 

Примечательно, что, согласно рассуждению святителя Иоанникия 

(Руднева), молитва сама по себе не только не является ценностью, но может и 

погубить, выставив нас перед Богом лжецами, нежелающими сердцем и не 

готовящимися к получению просимого у Бога. Потому обращаться к Нему 

можно только искренне, выстраивая всю жизнь соответствующим образом. 

Об этом неоднократно святитель Иоанникий напоминал студентам духовных 

учреждений, которые довольно часто посещал. 

Верным указателем на пути шествия к Христу являются Священное 

Писание и Священное Предание, бережно хранимые Святой Апостольской 

Церковью. Вспомоществующими средствами в этом благом деле служат 

произведения христианских духовных авторов. Нравственное 

совершенствование должно сопровождаться чтением духовно назидательной 

литературы, раскрывающей и обогащающей внутренний мир христианина. 

Не вызывает сомнений у владыки тот факт, что книга, способная научить 

этическим и моральным нормам, без которых стабильное функционирование 

любого общества становится утопичным и иллюзорным, должна быть 

основой воспитания в каждой, а тем более, христианской среде. Очевидно, 
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что чтение должно способствовать формированию нравственного 

самосознания и духовно преображать внутренний мир человека.  

Первостепенная задача каждого христианина, любого общества, всех 

вообще людей – приход к Богу. Для достижения спасения и сподобления 

обожения, то есть приобщения Божественному началу, необходимо 

выстроить всю жизнь так, чтобы она была сконцентрирована на 

прославлении Его Святого Имени, чтобы в человеке отображалась Слава 

Божия. Сам святитель Иоанникий (Руднев) был ярким примером того, каким 

образом можно это осуществить.  

Неуклонно шествуя по пути достижения обожения, рассматриваемый 

нами духовный автор стремился к Спасителю больше всего на свете, 

единственно в Нем полагая свое упование. Именно этому учил он всех 

последователей Христа. Ведь само понятие нравственности видится 

святителем Иоанникием (Рудневым) в неразрывной связи с религиозной 

природой самого человека, в перспективе его отношения с Богом. С точки 

зрения владыки, по-настоящему нравственным поступком является тот, 

который угоден Богу, и, следовательно, этим самым одобрением со стороны 

Творца возведен на недосягаемую обычной светской этикой 

трансцендентную высоту. Именно поэтому, по рассуждениям духовного 

автора, особое значение в нравственном формировании личности имеет 

Церковь, являющаяся хранительницей Божественных таинств, которые, в 

свою очередь, дают человеку возможность окончательно не потерять связь с 

горним миром. Но для того чтобы получить возможность участвовать в 

жизни этой самой Церкви, столь необходимой для гармоничного 

полноценного существования людей, человеку следует вступить в это 

«общество избранных». Такое вступление, с точки зрения владыки, возможно 

благодаря искренней вере, которая формирует нравственный облик человека.  

Святитель Иоанникий (Руднев) отличался широчайшим кругозором. 

Его поучения охватывали самые разнообразные стороны человеческой 

жизни. Он был прекрасным педагогом, духовным наставником, талантливым 
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проповедником. Говорил святитель Иоанникий: и о пользе чтения, и о 

молитве, и о целомудрии, и о воспитании подрастающего поколения. Кроме 

того, толковал Священное Писание, обращался с наставлениями к 

прихожанам, жителям городов и к русскому народу. Поистине невозможно 

осветить все темы, касающиеся этических воззрений духовного автора, 

имеющиеся в наследии высокопреосвященного Иоанникия.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что святитель 

Иоанникий (Руднев) учил единению с Богом не только словами, но и 

примером собственной жизни, оставшись верным Господу до последнего дня 

своей жизни.  

Первоиерарх собственной жизнью явил важнейшую истину, которой 

непрестанно поучал верующих. Человек имеет основание своей жизни в Боге 

и только в Нем может полагать путь нравственного становления и духовного 

восхождения. 

Отличительной чертой поучений святителя Иоанникия (Руднева) 

было научение, основанное на собственном опыте духовной жизни. 

Духовный автор говорил о соединении с Богом не со слов других авторов, 

понимал важность обожения не по причине услышанного от кого-либо, но в 

силу личного опыта. Однако в то же время наставления владыки находятся в 

полном согласии со Священным Преданием Церкви.  

Последнее обстоятельство в значительной мере актуализирует 

важность для каждого верующего ознакомления со всем гомилетическим 

наследием владыки. Красивым и доступным языком составленные речи и 

наставления умудренного опытом молитвенного делания митрополита 

являются кладезем полезных советов и ценнейших наставлений в вопросах 

духовной жизни и нравственного совершенствования.  

Приобщиться к этому благому источнику духовной мудрости будет 

полезно всем современным христианам, как только встающим на 

спасительный путь шествия за Христом, так и опытным 

священнослужителям.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рис 1. Высокопреосвященный Иоанникий Первенствующий член Св. 

Синода Митрополит Киевский и Галицкий (1899 г.) 
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Рис.2 Архимандрит Иоанникий, ректор Киевской Духовной Академии 

(1859 г.) 



96 

 

Рис.3 Иоанникий Епископ Выборгский, Ректор Петербургской Духовной 

Академии (1862 г.) 
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Рис.4 Иоанникий, Епископ Саратовский (1864 г.) 
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Рис.5 Иоанникий, Экзарх Грузии, Архиепископ Карталинский (1878 г.) 
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Рис.6 Одно из писем святителя Иоанникия (Руднева)  

 



100 

 

 
 

Рис.7 Поздравительное послание святителя Иоанникия (Руднева) 1888 г. 
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Письмо святителя Иоанникия (Руднева) 1882 г. 

 

 

 

  


