
теми из них, которые вам больший прибыток дают. Собирайте капитал 
благодатных избытков Благости Божией, кладите их в ломбард вечный 
Божий из процентов невещественных, а не по четыре или по шести на сто, но 
по сто на один рубль духовный, но даже еще того больше в бесчисленное 
число раз. Примерно, дает вам более благодати Божией молитва и бдение -  
бдите и молитесь; много дает Духа Божия пост -  поститесь; более дает 
милостыня -  милостыню творите и таким образом о всякой добродетели, 
делаемой Христа ради, рассуждайте. Итак, да не будем более смущены в 
сердце нашем и будем под руководством и по молитвам старцев наших, 
наших духовных отцов, стяжевать благодать Духа Святого в тех Ему одному 
ведомых мерах» [5, 72]. Необходимо помнить, что та мера наития Святого 
Духа, о которой ведется речь преподобного Серафима и которая 
изображается великим его послушником Н.А. Мотовиловым, по выражению 
самого преподобного, «не всегда и великим пустынникам подается 
Господней милостью».
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В современном обществе в условиях духовно-нравственного кризиса 
ощущается серьезная потребность в фундаментальных изменениях 
сложившихся стереотипов народного самосознания. Особенно необходимо 
переосмысление основных общечеловеческих ценностей, а также в 
отношениях человека к материальным благам, к богатству, власти и славе. 
По-новому необходимо рассмотреть традиционные для России понятия

309

http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/01/01-01/05.htm
http://www.pravoslavie.ru/archiv/dobrot_hist.htm
http://www.pravoslavie.ru/archiv/dobrot_hist.htm


милосердия, добродетели и благотворительности. Особенно актуальным 
является осмысление этих понятий через призму православного 
святоотеческого наследия.

В силу того, что исторически милостыня и благотворительность 
являются традиционными для нашего Отечества и имеют глубокие корни 
еще в древности, тема нашей дипломной работы приобретает еще большую 
актуальность. Еще со времен возникновения христианства на Руси, наши 
предки уже обладали четко сформированными институтами по организации 
посильной помощи нуждающимся членам своей общины. Издревле 
благотворительная деятельность имела свои отличительные специфические 
особенности. Это обусловлено национальным менталитетом и 
самосознанием, которое формировалось в условиях совместного общинного 
проживания и, естественно взаимопомощи не только слабым и 
обездоленным, но всем своим ближним как родным, так и чужим. С течением 
времени форма такого рода помощи сформировала особый род 
деятельности -  благотворительность, предполагающая не просто помощь 
материальную, но и более того духовную поддержку. Основной формой 
проявления благотворительности с древности и поныне является милостыня, 
раздавал которую обычно богатый член общины (князь, барин, царь и т.п.)

Так как современные негативные моральные установки привели 
общество к глубокому духовно-нравственному кризису и потере 
национальной самоидентичности, актуально рассмотрение вопросов 
касающихся возрождения традиционных общечеловеческих ценностей.

Наступление XXI века ознаменовано началом возрождения 
православного самосознания русского народа и многих других народов 
России. После долгих лет гонений Православная Церковь обрела свободу и 
стала заметным фактором современной действительности.

Из всех насущных проблем начала XXI века, стоящих перед 
человечеством в целом и перед Россией в частности, наиболее острой и 
трудноразрешимой является проблема духовного развития подрастающего 
поколения. Процессы формирования мировоззрения личности человека 
подчас подвержены случайным, чаще негативным влияниям окружающей 
жизни, чем целенаправленным воздействиям. Вопросы духовно
нравственного воспитания в настоящее время не находят выражения в какой- 
либо четкой и ясной форме. Вероятно, что умножение духовного потенциала 
народа возможно только через глубокий интерес к прошлому, к духовным 
ценностям национальной культуры и искусства. Именно поэтому, сегодня 
необходимо обратиться к той сокровищнице, которая хранила эти духовные 
ценности неповрежденными в течение более тысячи лет -  к Русской 
Православной Церкви.

Осмысление многовекового опыта благотворительности с точки зрения 
православного мировоззрения и традиции, основанного на принципах 
милосердия, добродетели и человеколюбия, в этой связи представляется 
весьма актуальным.
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При этом особенно важен тот факт, что благотворительность должна 
рассматриваться в контексте православного святоотеческого наследия и 
традиций православной Церкви. Только в этом случае возможно целостное 
понимание данного рода деятельности, по сути, определение ее 
основополагающих истинных задач. Без наличия духовно-нравственной 
составляющей самоорганизации общества и отдельно каждого человека 
функционирование этого процесса невозможно.

Современный характер развития благотворительной деятельности 
отмечен обновлением всех ее существующих форм и подведение под 
принципы православного мировоззрения. Развитие этой деятельности 
наталкивается на недостаток материальных средств. Поиски этих средств 
ведутся по разным направлениям, в том числе и на путях развития 
предпринимательско-хозяйственной деятельности церковных организаций и 
монастырей, обращения к помощи спонсоров, меценатов и т.п.

Что касается негативных моментов процессов благотворительной 
деятельности сегодня, то в ходе исследования было обнаружено следующее. 
Несмотря на четко организованную совместную работу епархиальных и 
социальных учреждений, приходится сталкиваться с фактом социального 
служения лишь среди ограниченного количества лиц преимущественно 
православного вероисповедания. Хотя очевидно, что подобного рода 
деятельность и среди всех остальных религиозных течений могла бы стать, 
особенно результативным средством миссионерской деятельности.

За все время своего существования Русская Православная Церковь 
сосредоточила бесценный опыт проведения работы по благотворительной 
деятельности. Сегодня все ранее забытые традиции и ценности милосердия 
снова возрождаются и как никогда ранее служат важнейшим фактором 
созидания духовности, нравственности и национального самосознания всех 
народов России. При этом важно указать, что под благотворительностью и 
духовным возрождением понимается не просто строительство храмов и 
монастырей. Самый главный результат этого духовного возрождение 
преображение и обновление человеческой души, которая будучи по природе 
«христианкой» утратила свое истинное назначение и обратилась к греху. И 
затем само по себе милосердие, великодушие и любовь становятся нормой 
для обновленной благодатной силой души. По милости Божией благодаря 
нашему усердию и послушанию в человеческом сердце укрепляются корни 
добродетельной истинно праведной жизни. На этом этапе, как поучает нас 
святоотеческое наследие, человек приобретает образ и подобие 
Всемилосердного, Мудрого Бога-Творца. Именно благодаря святоотеческому 
наследию мы можем вести правильную духовную жизнь, не искажая 
истинной цели христианской жизни, которая по словам того же Серафима 
Саровского состоит в стяжании духа Святого. Именно при таких условиях 
мы можем уповать на благодать Божию необходимую для нашего спасения.

Когда православное мировоззрение и мироощущение станет нормой 
жизни каждого из нас, тогда проблемы, которые сейчас стоят остро перед
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обществом исчезнут сами собой. Так как при наличии в сердце человека 
искренней любви к Богу и людям невозможно будет сотвориться чему-то 
плохому.

В итоге необходимо сделать вывод, что в условиях современной 
действительности милосердие не должно ограничиваться материальной 
поддержкой неимущих, но и что наиболее существенно должно содержать 
психологическую поддержку и молитвенную помощь. Для временной 
быстротечной земной жизни естественно необходимы определенные 
средства к существованию, но в жизни вечной ценен совершенно иной 
возвышенный дар -  дар благодати Духа Святаго, определяющий 
возможность нашей сопричастности Богу. Даруется он не по количеству 
материальных благ, а по чистоте нашего сердца.

Нельзя не отметить особенности добродетели и милосердия на земле 
Белгородской. Ведь именно здесь традиции благотворительности имеют 
многовековые традиции, заложенные еще в глубоком прошлом и 
значительно развитые великими святыми подвижниками. В первую очередь 
это конечно великий святитель Иоасаф Белгородский, который подобно 
святому Иоанну Кронштадтскому, жертвовал все свои имеющиеся средства 
нищим, порой оставаясь без ничего, а так же не оказывал посильную помощь 
нуждающимся старикам в лечении, домашних трудах и разного рода заботах. 
Поэтому благотворительная деятельность, в Белгородской области имея под 
собой прочный фундамент организации, продолжает развиваться и сегодня. 
В частности большая работа проводится преподавателями и студентами НИУ 
«БелГУ», Социально-теологического факультета, кафедры теологии 
совместно с другими внутри церковными и светскими организациями. 
Спектр их работы достаточно широк, включает он как работу с детьми от 
самого младшего возраста, подростков, молодежь, взрослых и стариков.

В заключении необходимо обозначить основные принципиальные 
особенности благотворительной деятельности с точки зрения православной 
святоотеческой традиции. Добродетельная жизнь, основанная на принципах 
христианской нравственности, естественным образом проявляется в добрых 
поступках, делах и даже помыслах. Доброе дело -  это не просто помощь 
ближнему, но более того, всякое прилежное выполнение заповедей 
Господних, с одним лишь только желанием: во славу Божию по вере в 
Г оспода Иисуса Христа. Любой добрый поступок является истинно добрым 
только при условии творения его ради Бога, во славу Божию. Православный 
христианин всю свою жизнь должен помнить о жертве Господа за нас и 
благодарить Его, жизнь свою положившему за нас. «Любовь Христова 
объемлет нас... Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, 
но для Умершего за них и Воскресшего» [2 , 217].

Истинная христианская добродетель руководствуется тайнами 
Божественного Откровения, осуществляется усилиями воли, спасительной 
благодатной силой Святого Духа, восстанавливает теснейший союз между 
Богом и человеком, который позволяет возгореться в сердце надежде на наше
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спасение. Конечно же, естественная добродетель не может способствовать 
преображению человеческой души, так как способна содействовать этому 
праведная христианская добродетель.
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В каждой культуре есть сооружения, которые являются воплощением 
центральных ее идей. В религиозных культурах это чаще всего храмы. 
Располагаясь в центре города, занимая важное место в жизни народа, храм 
символически воплощает в своей архитектуре образ мира данной культуры 
[1, 59-60]. Архитектура храмов дает возможность представить
космологические и теологические представления. Храмы были сакральным 
центром города, определяющим направление улиц и дорог, ведущих из 
города. Храмы обладали знаковой, маркировочной функцией в пространстве. 
Их «считывали» как общие ориентиры в социальном топосе [2, 10].

Храм есть сакральный и культурологический текст, написанный языком 
символов, которые выражают в наглядной чувственной форме высшие 
представления о сущности человеческого в Божественном, трансцендентного 
в земном. Храмовые символы не только дают представления о сущности 
человека, его месте и роли в мире, о его связи с Богом, но и регламентируют 
отношения между людьми в обществе [2, 8]. Культурно-архетипический
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