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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Диссертационная работа посвящена исследованию феномена молитвы в 

православной религиозной практике и вероучении в различных её аспектах, 

его специфике.  

Актуальность исследования. Можно с достаточной долей уверенности 

говорить, что молитва является одним из самых значимых элементов 

православной религиозной практики и религиозной жизни людей. Тем самым 

определяется ее значение для исследования как предмета в философской, 

религиоведческой науке. 

Уровень интереса в российском обществе к православной молитве 

очень высок. Российская и зарубежная религиоведческая наука 

заинтересованы в получение комплексного исследования православной 

молитвы. Это обусловлено фактическим отсутствием фундаментальных 

исследований чрезвычайно важной и действительно одной из основной 

практической деятельности в рамках любой религии, и в частности 

православной традиции христианства, - молитвы, фактического опыта 

богообщения, онтологии религиозного бытия человека, онтологии 

религиозного познания мира, самого себя и Бога. Что в свою очередь 

познается именно через молитву в постоянном богообщении, богопознании, 

боговидении, в широком смысле слова именуемых богословием. 

Отдельно необходимо отметить, что актуальность религиоведческого, 

религиозно-философского исследования  феномена православной молитвы 

также обусловливается развитием идейного диалога научной и богословской 

мысли, который, по мнению ведущих российских ученых, в настоящее время 

приобрел свое новое значение и перспективы1. 

Степень разработанности проблемы. Феномен молитвы в 

православной религиозной практике и вероучении - это наиболее слабо 

                                           
1 Щелкунов М.Д., Ефлова М.Ю. Идейный диалог научной и богословской мысли развивается//Вестник экономики, 

права и социологии. - 2016. -№3 (июль-август-сентябрь). - С.200-201. 
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разработанная проблема не только отечественного, но мирового 

религиоведения. В отечественном религиоведении молитва рассматривалась 

как этнографический архаизм; даже в исследованиях по православной 

теологии и вероучению отсутствуют актуальные системные исследования 

феномена православной молитвы; западное религиоведение было увлечено 

проблемами своих религиозных и конфессиональных концепций. Фактически 

отсутствуют комплексные исследования онтологии, психологии, гносеологии, 

аксиологии, этики и эстетики, искусства и фольклора, философии, 

многообразия религиозного опыта в религиозном сознании, гносеологии, 

антропологии в феномене православной молитвы.  

До настоящего времени как в отечественном, так и зарубежном, 

религиоведении практически не было публикаций, посвященных 

разностороннему и фундаментальному рассмотрению феномена молитвы в 

восточно-христианской религиозной традиции. 

Тем не менее, среди западных исследователей, занимавшихся вопросом 

феноменологии молитвы в общем, необходимо упомянуть Ф. Хайлера в 

первую очередь, У. Джеймса, Т.Райта, Н.Бенсона, Б.Крова, Б. Кит Била, Д. 

Смита, Б. Гриффиса, Т.Асада. Вопросы феномена православной молитвы, за 

редким исключением (в малой части, Р.Х. Джонс, Д. Хэй)2, все-таки не были 

широко освещены в западной литературе. 

Советские фундаментальные исследования православных молитвенных 

традиций представлены работами К.В. Сальникова, М.Ф. Мурьяновой, А.М. 

Мехнецова, в которых изучались этнография, гимнография и фольклор 

соответственно. Они касались внешней эстетики православной молитвы. В 

части исследования сект вызывает интерес работа Ф.И. Федоренко. 

Фундаментальные исследования по религиозным практикам язычества 

                                           
2 Richard Hubert Jones (1979) Jung and Eastern religious traditions, Religion, 9:2, 141-156, DOI: 10.1016/0048-721X(79)90065-

4; Hay D. Asking questions about religious experience / D. Hay // Religion. – 1988. – Т. 18. – № 3. – С. 217-229 
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представлены работами Б.А. Рыбакова. В исследованиях молитвы в иудаизме 

можно отметить особо Сэмюэла К. Хайльмана 3, Н.Ю. Раевскую4. 

В богословских исследованиях, преимущественно рассматривавших 

практики так называемой Иисусовой молитвы, работы митрополита Антония 

Сурожского (Блума) (ХХ в.), Иерофея (Влахоса), митрополита Нафрактоса и 

святого Власия, Каллиста (Уэра Тимоти), митрополита Диоклийскийского, 

Илариона (Алфеева), митрополита Волоколамского, архиепископа Антония 

(Голынско-Михайловского), епископа Амвросия (Ермакова), архимандрита 

Рафаила (Карелина) (XXI в.), архимандрита Софронием (Сахаровым), 

игумена Тихона (Цыпляковского), схиигумена Германа (Гомзина), игумена 

Харитона,  инока Всеволода (Филипьева), Н.С. Посадского, А. Селаври, Н.М. 

Новикова, С.С. Хоружия, А.Г. Дунаева, В.Н. Духанина, Н.Е. Пестова, А.И. 

Осипова 5  содействовали теологическому обоснованию определенных 

                                           
3 Heilman, SC Cont Jewry (1982) 6: 2. https://doi.org/10.1007/BF02965599;  

4 Раевская Н. Ю. Культовая практика иудаизма: теургический и символический аспект // Вестник РХГА. 2015. №1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kultovaya-praktika-iudaizma-teurgicheskiy-i-simvolicheskiy-aspekt (дата обращения: 

22.10.2018).  

5 Антоний Сурожский (Блум), митр. Крестный путь Христов. [Электронный ресурс] / Антоний Сурожский (Блум), 

митр. – Режим доступа: http://www.mitras.ru/pouty/crestny.htm; Антоний Сурожский, митр. О созерцании и подвиге. / 

Антоний Сурожский, митр. // Московский психотерапевтический журнал. – 1994. – № 2; Антоний Сурожский, митр. 

Ступени [Беседы]. / Антоний Сурожский, митр. – Село Решма (Ивановской обл.).: Макариево-Решемская обитель., 1998; 

Антоний Сурожский, митр. Школа молитвы. Клин: Христианская жизнь, 2007. / Антоний Сурожский, митр. – Клин.: 

Христианская жизнь., 2007; Антоний Сурожский, митрополит. О покаянии: Проповеди / Антоний Сурожский, митрополит. 

– Христианская жизнь. – Клин, 2001; Антоний Сурожский, митрополит. Пути христианской жизни: Беседы / Антоний 

Сурожский, митрополит. – Дом надежды. – М., 2008; Антоний Сурожский, митрополит. Таинство любви [Электронный 

ресурс] / Антоний Сурожский, митрополит. – Режим доступа: http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=2663; 

Иерофей (Влахос), митрополит. Жизнь после смерти. Рай и ад. [Электронный ресурс] / Иерофей (Влахос), митрополит. – 

Режим доступа: http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_16095/; Иерофей (Влахос), митрополит. Одна ночь в пустыни 

Святой Горы. [Электронный ресурс] / Иерофей (Влахос), митрополит. – Режим доступа: http://www.isihazm.ru/?id=1496; 

Иерофей (Влахос), митрополит. Православная духовность [Электронный ресурс]: 

http://azbyka.ru/dictionary/05/ierofey_pravoslavnya_duhovnost_01-all.shtml / Иерофей (Влахос), митрополит; Иерофей 

(Влахос), митрополит. Православное церковное богословие [Электронный ресурс] / Иерофей (Влахос), митрополит. – 

Режим доступа: http://apologet.spb.ru/ru/1084.html; Каллист (Уэр), еп. Внутреннее царство. [Электронный ресурс] / 

Каллист (Уэр), еп. – Режим доступа: http://predanie.ru/lib/book/read/71889; Каллист (Уэр), епископ. Сила имени / Кал-лист 

(Уэр), епископ // Церковь и время. – 1999. – Вып. 1. – С. 175 – 191; Каллист (Уэр), митрополит Диоклийский. Иисусова 

молитва в учении св. Григория Синаита [Электронный ресурс] / Каллист (Уэр), митрополит Диоклийский. – Режим 

доступа: http://www.bogoslov.ru/text/2839188.html#_edn57. Иларион (Алфеев), еп. Духовный мир преподобного Исаака 

Сирина. / Иларион (Алфеев), еп. – СПб.: Алетейя., 2005; Иларион (Алфеев), еп. Исаак Сирина [Электронный ресурс] / 
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феноменологических черт православной молитвы.  

Способствовали синтезу научных философских и богословских мыслей 

для целей настоящего исследования работы М.Д. Щелкунова, М.Ю. 

Ефловой6. 

Отдельно следует отметить работы по мистическому и догматическому 

богословию В.Н. Лосского, Г. Флоровского, религиозной философии И.А. 

Ильина, С.Н. Булгакова, религиозной антропологии Б.П. Высшеславцева, Е.И. 

Аринина и Ю.Я. Тюрина, И.П. Булько, раннехристианской традиции 

                                                                                                                               

Иларион (Алфеев), еп. – Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/674153.html; Иларион (Алфеев), епископ. Священная 

тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров / Иларион (Алфеев), епископ. – Алетейя. – СПб, 

2002; Иларион (Алфеев), игумен. О молитве / Иларион (Алфеев), игумен. – Фонд «Христианская жизнь». – Клин, 2001; 

Иларион (Алфеев), игумен. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание [Электронный ресурс] / 

Иларион (Алфеев), игумен. – Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/?Simeon_Novyj_Bogoslov/prepodobnyj-simeon-novyj-

bogoslov-i-pravoslavnoe-predanie; Иларион (Алфеев), иеромонах. Таинство веры: введение в православное догматическое 

богословие / Иларион (Алфеев), иеромонах. – Изд-во Братства Святителя Тихона. – М.; Иларион (Алфеев), митр. Крест 

Христов. [Электронный ресурс] / Иларион (Алфеев), митр. – Режим доступа: http://pravoslavie.by/page_book/krest-hristov; 

Ермаков Р. Нил Сорский: [Сборник]. / Р. Ермаков. – М.: Сполохи., 1995; Рафаил (Карелин), архим. Дыхание жизни: О 

молитве. / Рафаил (Карелин), архим. – Саратов.: Издательство Саратовской епархии., 2007; Рафаил (Карелин), архим. 

Вопросы и ответы. [Электронный ресурс]. – URL: http://karelin-r.ru/faq/answer/1000/1901/index.html (дата обращения: 

23.02.2017); Рафаил (Карелин), архим. Об искажениях в молитве [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/meditaciya-

i-molitva (дата обращения: 23.02.2017); Софроний (Сахаров), архимандрит. Преподобный Силуан Афонский / Софроний 

(Сахаров), архимандрит. – Монастырь св. Иоанна Предтечи. – Эссекс, 1990; Тихон (Цыпляковский), игумен. Искатель 

непрестанной молитвы или сборник изречений и примеров из книг Священного Писания и сочинений богомудрых 

подвижников благочестия о непрестанной молитве. М.: Свято-Тихон. Православ. богосл. ин-т; Братство во имя 

Всемилостивого Спаса; О-во ревнителей православ. культуры, 1996; Заветы о молитвенном делании. Смоленской Зосимовой 

пустыни схиигумена Германа. Берлин, 1923; Всеволод (Филипьев), инок. Богообщение // Православная жизнь. – 1999. – № 5. 

/ Всеволод (Филипьев), инок; Посадский Н. Как можно видеть Бога. Святитель Григорий Палама / Н. Посадский. – 

Сибирская Благозвонница, 2017; Посадский Н.С. Сокровенное делание умно-сердечной молитвы / Н.С. Посадский. – 

Сибирская Благозвонница. – М., 2014; Селаври А. О молитве Иисусовой [Электронный ресурс] / А. Селаври. – Режим 

доступа: http://www.hesychasm.ru/library/praksis/selavry.htm; Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. 

Т. 1 – 3. Серия книг «Путь умного делания», М.: Отчий дом, 2005 – 2008; Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. М.: 

Издательство гуманитарной литературы, 1998; Дунаев. А.Г. Путь к священному безмолвию. Малоизвестные творения святых 

отцов-исихастов. М.: Издательство православного братства святителя Филарета митрополита Московского, 1999; Духанин 

В.Н. Святоотеческая традиция умного делания в духовном опыте Святителя Игнатия, епископа Кавказского (диссертация на 

соискание ученой степени кандидата богословия). – Сергиев Посад, 2000; Пестов Н. Свет совершенной радости / Н. Пестов. 

– Сибирская Благозвонница. – М., 2008; Пестов Н.Е. Как творить молитву Иисусову / Н.Е. Пестов. – Сатисъ. – Санкт-

Петербург, 2005; 137. Осипов, А. И. «Как же можно беспрестанно молиться...» [Текст] / А. И. Осипов. – М.: Изд-во ИС 

РПЦ, 2008; Осипов А.И. Осипов А.И.: Молитва, медитация, мантры одно и тоже? [Электронный ресурс]. – URL: 

https://avs75.ru/osipov-85.html (дата обращения: 24.02.2017). 

6 Щелкунов М.Д., Ефлова М.Ю. Идейный диалог научной и богословской мысли развивается//Вестник экономики, 

права и социологии. - 2016. -№3 (июль-август-сентябрь). - С.200-201. 
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Л.Кросса, богословию иконы И.К. Языковой 7 . Их работы оказали 

определенное влияние на решение проблемы, но были использованы в ином 

контексте. 

Научная работа выполнена на достаточно обширной эмпирической и 

источниковой базе. Источниками для диссертационного исследования 

выступили тексты Священного Писания, Священное Предание Церкви, 

которые включают общие и конкретные наставления относительно правил 

совершения христианской молитвы, а также труды святых отцов, в качестве 

практического описания персонального опыта молитвы. Необходимо 

отметить, что обращение к святоотеческому наследию является исходным 

моментом в разработке темы диссертационного исследования и 

обосновывается тем, что больше нигде не содержится столько материала по 

исследуемой проблеме. 

В целях настоящего исследования наиболее интересными были труды 

практиков, описавших собственный опыт молитвы, таких как Ерма, Игнатия 

Богоносца (II в.) преподобного Антония Великого, Пахомия Великого, аввы 

Исайи, Василия Великого, Григория Богослова, аввы Евагрия Понтийского 

                                           
7 Георгий Флоровский, протоиерей. Догмат и история / Прот. Георгий Флоровский; сост. Е. Холмогоров; общ. ред. Е. 

Карманов; ред. В. Писляков; [предисл. Е. Холмогорова]. – М.: Изд-во Св.-Владимир. Братства, 1998; Лосский В.Н. Апофаза и 

троическое богословие [Электронный ресурс] / В.Н. Лосский. – Режим доступа: http://www.portal-

slovo.ru/theology/37553.php?ELEMENT_ID=37553&SHOWALL_1=1; Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви / В.Н. Лосский. – Центр «СЭИ». – М., 1991; Лосский В.Н. По образу и подобию [Электронный ресурс] / В.Н. 

Лосский. – Режим доступа: http://prihod.rugraz.net/assets/pdf/V_N_Losskij-Po_obrazu_i_podobiju.pdf; Cross, Lawrence 

Eastern Christianity: The Byzantine tradition. Freedom Publishing, 2014, Balwyn, Vic, 2014; 24. Булгаков, С. Н. Православие 

[Электронный ресурс]. – Медиатека Благотворительного фонда «Предание», 2008–2018. – Режим доступа: 

https://predanie.ru/bulgakov-sergey-nikolaevich-protoierey/book/69725-pravoslavie/ (дата обращения: 26.03.2016); 34.

 Вышеславцев, Б. П. Значение сердца в религии [Электронный ресурс]. – Портал «Исихазм», 2013. – Режим доступа: 

http://www.hesychasm.ru/library/thlg/heart.htm (дата обращения: 27.01.2018).; Аринин Е.И. Религиозная антропология: 

учеб. пособие для студентов специальности «Религиоведение»: в 2 т. Т. 1 / Е.И. Аринин, Ю. Тюрин. – Владимир: Ред.-издат. 

комплекс ВлГУ, 2005; Булыко И.П. Сравнительный анализ пневматологической антропологии святого Григория Паламы и 

Фомы Аквинского. [Электронный ресурс] / 25. Булыко, И. П. Сравнительный анализ пневматологической антропологии 

святого Григория Паламы и Фомы Аквинского [Электронный ресурс]. – Научно-богословский и церковно-общественный 

журнал «Церковь и время», 2014. – Режим доступа: https://mospat.ru/church-and-time/856 (дата обращения: 02.08.2017); 213.

 Языкова, И. К. Живопись исихазма: Учение о Фаворском Свете и иконография [Электронный ресурс]. – Портал 

«Исихазм», 2013. – Режим доступа: http://www.hesychasm.ru/library/creation/yazik.htm (дата обращения: 27.04.2016); Ильин 

И. О молитве [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/432257/ (дата обращения: 11.07.2018). 
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(IV в.), блаженного Диадоха Фотикийского (V век), Варсонофия Великого и 

Иоанна Пророка, аввы Дорофея (VI в.), Иоанна Лествичника, Исаака Сирина 

(VII в.), Исихия Синайского (VIII в.), Феодора Студита (IX в.), Филофея 

Синайского (X в.), Симеона Нового Богослова и Илии Экдика (XI в.), 

Феолипта Филадельфийский, Никифора Уединенника, Григория Синаита, 

Максима Кавсокаливита, Григория Паламы, патриарх Каллиста и Игнатия 

Ксанфопулы, Каллиста Ангеликуда (XIV в.), Симеона Солунского, Марка 

Эфесского (XV в.), Нила Сорского (XVI в.), Василия Поляномерульского 

(XVIII в.) и Паисия Величковского, Димитрия Ростовского; Серафима 

Саровского, оптинских старцев, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника 

(XIX в.), Иоанна Кронштадтского, Алексея Мечева, Силуана Афонского, 

Иосифа Исихаста, архимандрита Софрония (Сахарова), Паисия Святогорца 

(XX в.) и др.8. 

                                           
8 Пастырь Ерма: Книга вторая: Заповеди // Писания мужей апостольских. – Рига: Латвийское библейское общество, 

1994; Игнатий Богоносец, священномученик. Послание к траллийцам - Православная электронная библиотека читать 

скачать бесплатно [Электронный ресурс] / Игнатий Богоносец, священномученик. – Режим доступа: 

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/914; 26. Варсонофий Великий и Иоанн Пророк, преподобные. Руководство к 

духовной жизни в ответах на вопросы учеников [Электронный ресурс]. – Православная энциклопедия «Азбука веры», 2005–

2018. – Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Varsonofij_Ioann/otvety/ (дата обращения: 14.01.2016); 27. Василий 

Великий, святитель. Симфония по творениям святителя Василия Великого [Электронный ресурс]. – Православная 

энциклопедия «Азбука веры», 2005–2018. – Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/simfonija-po-tvorenijam-

svjatitelja-vasilija-velikogo/ (дата обращения: 12.12.2015); Григорий Богослов, святитель. Пять слов о богословии (27–31) 

[Электронный ресурс]. – Православная энциклопедия «Азбука веры», 2005–2018. – Режим доступа: 

http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/ (дата обращения: 11.12.2015); Иоанн Лествичник, преподобный. 

Лествица или Скрижали духовные [Электронный ресурс] / Иоанн Лествичник, преподобный. – Режим доступа: 

http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik/lestvitsa-ili-skrizhali-dukhovnye/; Димитрий Ростовский, святитель. О молитве 

человека, уединившегося в клети сердца своего, поучаясъ и молясь тайно [Электронный ресурс] / Димитрий Ростовский, 

святитель. – Режим доступа: http://golden-ship.ru/knigi/3/dimitriy_rostov_tvoren.htm#_Toc223845631; 16. Беседа 

преподобного Серафима с Николаем Мотовиловым о стяжании Святого Духа [Электронный ресурс]. – Портал 

«Православие.Ru», 1999–2016. – Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/1433.html (дата обращения: 27.05.2018); 

Добротолюбие. в. 5-ти томах. – Сергиев Посад.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра., 1993; Душеполезные поучения Оптинских 

старцев. Т. 1. – Козельск: Издание Свято-Введенской Оптиной Пустыни., 2000; 153. Полное собрание творений святителя 

Игнатия Брянчанинова: Т. 2. Аскетические опыты. В 2-х т. / Свт. Игнатий (Брянчанинов); [Сост. и общ. ред. А. Н. Стрижев]. 

– М.: Паломникъ, 2001; Исаак Сирин, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни: Новооткрытые тексты / 

Преп. Исаак Сирин; Пер. с сир., прим. и послесл. игумена Илариона (Алфеева). – М.: Издательство Зачатьевского 

монастыря, 1998; 133. Нил Сорский, преподобный. Творения [Электронный ресурс]. – Медиатека Благотворительного 

фонда «Предание», 2008–2018. – Режим доступа: https://predanie.ru/nil-sorskiy-prepodobnyy/book/83677-tvoreniya/ (дата 

обращения: 15.05.2018); Софроний (Сахаров), архимандрит. О молитве [Текст] / Архим. Софроний (Сахаров). – Paris: 
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Объектом исследования выступает православная религиозная 

практика и вероучение. 

Предметом исследования является молитва как феномен православной 

религиозной практики и традиции. 

Целью является исследование места и роли молитвы в православном 

религиозном комплексе. 

Для того, чтобы достичь заданную в исследовании цель были 

поставлены следующие задачи: 

- провести обзорный комплексный анализ состояния проблемы 

исследования феномена православной молитвы и обосновать необходимость 

комплексного подхода; 

- определить в сравнительном анализе характерную специфику 

православной молитвы; 

- рассмотреть социокультурный аспект православной молитвы, и, в 

частности, фольклорное понимание феномена в религиоведении; 

- выявить этический, экзистенциальный и гносеологический аспекты 

православной молитвы; 

- исследовать антропологический аспект православной молитвы; 

- определить связь иконописи с православной молитвой. 

Методы диссертационного исследования. 

Поставленная в работе проблема требует междисциплинарного и 

комплексного подхода, использования научного аппарата религиозной 

философии и религиоведения, истории, теологии, культурологии, 

антропологии, психологии. Базисным для исследования стал 

феноменологический метод. Для определения характеристик православной 

молитвы автором было принято решение рассмотреть феномен посредством 

                                                                                                                               
YMCA-PRESS, 1991; Старец Иосиф. Выражение монашеского опыта / Старец Иосиф. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2006, и др. 
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изучения различных её аспектов, а именно: социокультурного, этического, 

практического, антропологического, гносеологического и экзистенциального. 

Вместе с тем, для исследования источников был применён герменевтический 

метод. В работе использовались полевые исследования, а именно включенное 

наблюдение и интервью. 

Научная новизна.  

1. Впервые со времен авторов средневековой Святоотеческой 

литературы, а также православных теологов конца XIX – начала XX века, 

всесторонне анализируется феномен православной молитвы, причем не 

только с точки зрения богословия, но и в рамках светского философско-

религиоведческого подхода, что содействует восстановлению традиции 

научного изучения молитвы. 

2. Феномен молитвы представлен в рамках междисциплинарного 

подхода, что позволяет рассмотреть данное явление с разных сторон: с точки 

зрения религиозной антропологии, герменевтики святоотеческих текстов, 

религиозного экзистенциализма и этики, а также мистики исихазма; выявить 

его специфику и сущность, которая заключается в направленности не на 

изменение материального мира, не в стяжании материальных благ, не в 

просьбе к Богу об удовлетворении потребностей, а в предстоянии перед 

Богом в качестве уникальной личности, стремящейся к православному 

христианскому идеалу. 

3. На основе анализа этнографического материала, собранного 

отечественными исследователями, и результатов полевых исследований 

религиозных практик православного богослужения: литургии, крестных 

ходов, двунадесятых праздников и др., исследована молитва в фольклорном 

её понимании, в результате чего сделан вывод об основополагающей, 

связывающей общину как единое целое, роли молитвы в практиках 

православной общины, что является актуальным в связи с кризисом 

общинной религиозности в современном мире. 

4. Установлено, что «негарантированность человечности» человека 
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в православной традиции компенсируется именно молитвой, поскольку в ней, 

в процессе экзистенциальной «встречи» с Богом, человек стремится стать его 

образом и подобием. 

5. Проведен анализ семиотического значения молитвенных практик 

в контексте идей Русской религиозной философии и современного 

отечественного религиоведения. Выявлено, что смысл православной молитвы 

состоит в преображении, изменении личности в процессе ее обращенности к 

Богу. В результате выявлена связь молитвы и нуминозного в понимании 

«обо́жения» и «благодати» в восточно-христианском вероучении. 

«Обожение» понимается как стремление человека к Богу, соединение с ним, 

изменение человеческой сущности через экзистенциальную связь с 

божественным. Это происходит посредством нисхождения «благодати» 

божественной милости и силы, изменяющей своим прикосновением саму 

сущность человеческого существа, обозначаемую в православии как 

«сердце». На основании теологических текстов герменевтически выявлен 

религиозно-антропологический смысл библейского понятия «сердце» в 

православии как квинтэссенции человеческого, а также источника молитвы и 

экзистенциального диалога с Богом: «сердце» – это то сокровенное и тайное, 

в чем осуществляется экзистенциальная связь с Богом, метафизическое 

сакральное пространство, ассоциируемое с храмом Бога. 

6. Изучение взаимосвязи православной молитвы и иконописи 

позволило установить, что православная иконопись является попыткой 

выражения экзистенциального опыта, полученного посредством молитвы в 

том числе и в первую очередь в исихазме, и отражения этого опыта в образах 

и символах православной иконы в соответствии с установленными канонами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- феномен православной молитвы характеризуется личностной, 

экзистенциальной направленностью к Богу, в предстоянии перед ним, 

ведущем к изменению самого человека в соответствии с православным 

идеалом личности, а не в стремлении к изменению материального мира, 
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стяжанию материальных благ, не в просьбе к Богу об удовлетворении своих 

эгоистических потребностей; 

- из фольклорных текстов, посвященных православной молитве, а также 

на основе материалов полевых исследований, можно сделать вывод, что 

молитва имеет важную функцию в православной общинной жизни, она 

связывает, скрепляет общину: участвуя в общих молитвах, крестных ходах, 

праздниках православной церкви, верующий осознает себя частью 

православного мира, что является актуальным в связи с кризисом общинной 

религиозности в современной жизни; 

- молитва содействует становлению человека как божественного 

творения, «негарантированность человечности» человека в православной 

традиции компенсируется именно молитвой, поскольку в ней, в процессе 

экзистенциальной «встречи» с Богом, трансцендирования, человек стремится 

стать его образом и подобием; 

- основной смысл православной молитвы состоит в ее связи с 

нуминозным, что выражается в преображении, изменении человека под 

влиянием «благодати» (божественной милости и силы), «обожении», 

трансформации квинтэссенции человеческой сущности, обозначаемой в 

православии как «сердце», через экзистенциальную связь с божественным;  

- в православном богословии «сердце» – это метафизическое сакральное 

пространство, ассоциируемое с храмом Бога, местом его присутствия в 

человеческой личности, в «сердце» осуществляется встреча Бога и человека, в 

следствии чего само «сердце» изменяется, становится ближе к Богу; 

- иконопись непосредственно связана с православной молитвенной 

практикой и является выражением экзистенциального опыта иконописца, 

полученного в молитве (особенно это касается молитвы и иконописи в 

исихазме), основой которого является созерцание Бога и отражение этого 

опыта в образах и символах православной иконы в соответствии с 

установленными канонами.   

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
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том, что полученные результаты могут быть использованы последующими 

исследователями молитвы. Исследованная источниковая база предоставляет 

возможность более свободной ориентации в святоотеческом наследии. 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебных курсах по 

философии религии, религиоведению, а также в общих курсах и спецкурсах 

по религиоведению и теологии. Работа способствует развитию дальнейшего 

междисциплинарного диалога предметов гуманитарного цикла: философии, 

религиоведения, теологии, культурологии.  

Апробация результатов.  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

получили апробацию и отражены в докладах, выступлениях и сообщениях на 

конференциях и круглых столах: в 2013 году на Международной научной 

конференции «Образование и наука: современное состояние и перспективы 

развития» по теме «Страсть в психологии» (Тамбов);  в 2013 году на V-й 

Международной научной конференции, посвященной памяти православных 

просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия  21-24 мая 2013 

года: Церковь, государство и общество в истории России и православных 

стран, прошедшей во Владимирском государственном университете;  в 2014 

году в рамках XXII Международных рождественских образовательных 

чтений «Сергий. Русь.  Наследие, современность, будущее», в 2016 г. на 

пленарном заседании VIII-й Международной научной конференции 

«Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: 

религия, наука и образование», прошедшей во Владимирском 

государственном университете; в 2018 году на II-й Всероссийской (с 

международным участием) научной конференции «Теология в современном 

научно-образовательном пространстве». 

Материалы исследования легли в основу: рабочих программ дисциплин 

«Аскетика», «Философия» и «Религиоведение»; разработанного и 

прочитанного автором учебного курса «Психотерапия» по программе 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 
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департамента здравоохранения г. Москвы в Славяно-Греко-Латинской 

Академии в 2017 г.; материалы и результаты исследования включены в один 

из модулей программы курсов повышения квалификации для педагогических 

работников департамента образования г. Москвы, проходивших в Открытом 

Институте Делового Администрирования в 2017 г., также подготовленного к 

чтению на теологическом факультете Славяно-Греко-Латинской Академии и 

кафедре общегуманитарных, математических и естественно-научных 

дисциплин Института социальных наук, лекционного и специального курсов 

«Православная молитва», курса «Молитва в клинической психологии» в 

Медицинском институте им. Боткина. 

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры философии и 

религиоведения Славяно-Греко-Латинской Академии.   

Структура работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения 

и библиографического списка. Первая, вторая и пятая главы состоят из двух 

параграфов, третья и четвертая из трех. Общий объем диссертационного 

исследования –  193 страницы. Работа содержит список использованных 

источников и литературы из 426 наименований. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во введении излагается актуальность, новизна, степень 

разработанности проблемы, формулируются цели и задачи, обосновывается 

теоретическая и практическая значимость исследования.  

Первая глава «Специфика православной молитвы» посвящена 

рассмотрению проблем исследования феномена православной молитвы и ее 

специфики в сравнении с иными религиозными практиками.  

 В первом параграфе первой главы «Современное состояние 

проблемы исследования феномена православной молитвы» проводится 

обзорный анализ основных исследований по теме, отдельно анализируются 

труды светских, к примеру, таких как Ф. Хайлера, У. Джеймса, и 
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религиозных авторов, в частности митрополитов Каллиста (Уэра), Иерофея 

(Влахоса), Илариона (Алфеева) и др., определяется основная проблематика. 

Изучаются различия в изучении феномена православной молитвы у 

западных религиоведов, у советских этнографов и православных богословов. 

Доказывается необходимость комплексного подхода к исследованию 

феномена православной молитвы. 

В рамках настоящего исследования было подробно рассмотрено 

современное состояние проблемы исследования феномена православной 

молитвы. Прежде всего была доказана необходимость комплексного подхода 

к исследованию феномена православной молитвы. 

Понятия молитвы у западных религиоведов, у советских этнографов и 

православных богословов имеют значительные отличия. Для одних — это 

изучение молитвы в контексте исторической, психологической или 

филологической методологии в ущерб теологической философской 

презумпции. Научно-понятийный аппарат был построен у них на 

терминологии истории, психологии и филологии, соответственно их 

базовому образованию. Для советских религиоведов молитва исследовалась в 

этногрофо-гимнографическом спектре, и методология теологии с 

философией вообще не рассматривались как инструменты для анализа 

сущности феномена молитвы. В большинстве своем труды современных 

православных авторов носили характер описания практики молитвы. 

Понятийный аппарат для них был догматически установлен и не подлежал 

иной частной свободной интерпретации в отличии от светских 

исследователей молитвы. Результат стал ожидаемым: одни не читали других 

и не использовали в своем изучении в силу полного отказа признания иного 

авторитета, кроме того в контексте которого ими осуществлялись 

исследования. Для светских авторов такой подход стал даже залогом 

научности, для церковных – следованию традиции. 
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В результате исследования появился вывод о том, что западные ученые 

использовали протестантскую методологию, которая отреклась от всего 

святоотеческого религиозного опыта в пользу текущих мнений и 

исключительно персональной оценке. Вместе с тем, православные 

исследователи молитвы, также скептически оценивали авторитетность 

светских религиоведческих исследований. Этот факт оказывается проблемой 

для сверки используемого понятийного аппарата. Объективность 

большинства светских и церковных авторов относительна используемых ими 

методологий исследований изучаемого феномена, что породило 

нетождественность применяемых терминов и понятий. 

Обзорный критический анализ современного состояния исследований 

по теме позволяет выявить одну из основных проблем в методологии, 

которой является нетождественность терминологии, используемой 

религиоведами и богословами, светскими и религиозными философами. А 

также неравнозначность оценки каждой из групп авторитетности личного 

опыта. 

Во втором, занимающем наибольший из всех объем, параграфе первой 

главы «Сравнительный анализ православной молитвы и иных 

религиозных практик» проводится подробный сравнительный анализ 

православной молитвы с религиозными практиками иных религий и 

конфессий, определяются специфика и отличительные особенности. 

Рассматривается понятие молитвы в понимании православных 

религиозных философов, богословов и религиоведов. Определяются 

характерные отличия от понимания значения молитвы в иных религиях и 

конфессиях. 

Отличительной особенностью от протестантизма, католицизма, 

иудаизма и ислама в православии является то, что идеалом молитвы является 

безóбразная молитва.  Наоборот, в указанных практиках религиозная 
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практика носит более личный или «объектный» характер. Отличительной 

особенностью феномена православной молитвы от ориентальных практик, 

является то, что в православной традиции молитва не является медитацией. В 

язычестве молитвенная практика – это принуждение того, к чему, или к кому, 

обращаются для исполнения желаемого. В исламе практика дуа не является 

важной в жизни мусульманина в силу предопределения, а намаз не является в 

полной мере молитвой, но поклонением. Отличительным существенным 

отличием православной исихасткой молитвенной практики от суфистких 

зикра, самы, обрядов тариката является то, что последние апеллируют к 

бессознательному, отражаемому в метафоре суфизма «опьянение и вино», а 

православная молитва требует обязательных трезвения и собранности 

сознания. 

В процессе исследования устанавливается, что мантры и медитация, а 

также заклинания и заговоры, не являются молитвой. 

Вторая глава диссертационного исследования «Социокультурный 

аспект православной молитвы» раскрывает контекст формирования 

культуры православной молитвы в России, исследуется специфика 

православной молитвы в фольклорном её понимании в религиоведческой 

литературе, культурология и этнология православной молитвы. 

В первом параграфе второй главы «Контекст формирования 

культуры православной молитвы в России» исследуются истоки 

формирования культуры православной молитвы и её влиянии на особенности 

религиозной и национальной идентичности. 

Религиозная идентичность обладает своими характерными отличиями, 

а социокультурный аспект религии является еще и определяющим для 

национальной идентичности. Религиозная культура есть выражение вещей 

более глубинных, чем исключительно внешняя атрибутика культов. 

Религиозное искусство, выражаемое в том числе и в молитвенных традициях, 
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это перманентная связь с духовной жизнью религии и внешнее исповедание 

её сокровенной сущности. 

В параграфе обращается внимание на мнение славянофилов о корнях 

русской религиозности в контексте традиций православной молитвы в 

сравнении с западными подходами к оценке религиозных традиций. В 

средние века как русская, так и европейская цивилизации были 

теоцентричными, а тема богообщения имела значение смыслового стержня 

их существования. Однако, в историософии Запада довольно рано произошла 

замена религиозной философии теоцентричности на, не менее религиозную, 

философию антропоцентричности. В погоне за понятием анархической 

свободы человека от Бога, Он был изгнан из западноевропейской системы 

нравственных, да и культурных тоже, ценностей. Не то, чтобы совсем, 

впрочем, Его люди попытались сделать «одним из», при этом гуманизм 

сделал из человека «меру всех вещей». В Россию, начиная с петровских 

времен, вошла не антропоцентричность, но властецентричность, где власть и 

могущество государства стали предельными ценностями общества. 

Во втором параграфе второй главы «Специфика православной 

молитвы в фольклорном её понимании в религиоведческой литературе» 

исследуется фольклорная составляющая народных молитвенных традиций. 

Рассмотрены различные народные фольклорные традиции совершения 

православной молитвы на основании материалов этнографических полевых 

экспедиций. Отдельно рассмотрены обряды и сопровождающий их фольклор 

совершения домашних и общественных православных молитвословий. 

Народные молитвенные практики и традиции православной молитвы 

являются источником, сформировавшим культурные явления реализации 

своих духовных чувств в социальную сферу. Анализ феномена молитвы как 

религиозного фольклора может быть опосредованным рассмотрением 
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следствия влияния трансцендентной сущности молитвы на человеческий 

социум.  

Народные молитвенные практики являются фольклорным отражением 

влияния феномена молитвы на культуру, вместе с тем не являясь 

формирующим феномен молитвы самостоятельным явлением, но только 

процессом его выражения в социальной сфере жизни православных 

верующих христиан. 

Третья глава «Теологический и религиозно-философский аспекты 

феномена православной молитвы» посвящена исследованию феномена 

православной молитвы в теологическом и религиозно-философских аспектах. 

Подробно рассмотрены ключевые специфические понятия, позволяющие 

раскрыть сущность феномена с точки зрения теологии конфессии и 

религиозной философии. 

В первом параграфе «Понятие обóжения в контексте феномена 

православной молитвы» третьей главы исследуется такое ключевое для 

понимания феномена православной молитвы понятие как «обóжение». Оно 

является собственно целью, которой молящийся достигает в процессе 

молитвенного делания. 

При рассмотрении вопроса, были исследованы мнения религиозных 

философов В.Н. Лосского, С. Н. Булгакова, Г. В. Флоровского, С. А. 

Чурсанова и понимание религиозных мыслителей Иринея (Лионского), 

Симеона Нового Богослова, Василия Великого, Антония (Блума), Софрония 

(Сахарова) Оригена, блаженного Августина и др. 

Понятие «обóжение» в параграфе рассматривается в контексте 

христианского вероучения, что «Бог есть любовь». Ни в одной другой 

религии мира нет определения того, что «Бог есть любовь». Вопрос «можно 

ли измерить любовь», пожалуй, в христианстве можно отнести к вопросу 

«можно ли измерить Бога». Аксиоматику присутствия любви в мире можно 
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отнести к аксиоматике присутствия Бога, только его присутствие, согласно 

христианскому вероучению, человек ощущает опытным путем, путем 

религиозного опыта, путем практики Богообщения посредством молитвы. 

При исследовании вопроса, православное богоуподобление в контексте 

христианских космогонической и антропогонической концепций понимается 

как продолжение творения мира. Процесс обóжения напрямую связывается с 

необходимостью молится. Изучая источники и мнения различных авторов, 

фактически приходится говорить, что православный феномен обóжения – 

содержит в себе возможность предельной творческой актуализации человека. 

Второй параграф «Понятие благодати в контексте феномена 

православной молитвы» посвящен исследованию другого ключевого 

понятия для осмысления феномена православной молитвы как «благодать». 

По рассмотрении источникового материала и мнений религиозных 

философов, исследовавших вопрос понятия благодати в восточно-

христианском вероучении, стало возможным утверждать, что божественная 

благодать является энергией выражения любви Божией в мире. В этой связи 

в параграфе идет достаточно подробное изучение представления 

религиозных авторов о божественной энергии. Вместе с тем, согласно 

исследуемым источникам, стяжание благодати человеком происходит в 

наибольшей степени происходи через молитву. Человек не в состоянии войти 

в сущность Божию и познать её таким образом, но может стать причастным 

Богу через действие благодати на него. Обоживающая благодать 

преображает всю психофизическую структуру человека, усыновляя его Богу 

через достижение богоподобия. Понятие благодати является ключевым для 

православных космогонии, гносеологии и антропологии, впрочем, как и всей 

восточно-христианской теологии. 

В третьем параграфе «Онтологический характер православной 

молитвы» обращается внимание на безусловную онтологическую 



21 

 

значимость молитвы для человека в христианстве, как формы существования 

в Боге, формы сущностного пребывания в Нем. 

В параграфе, на основании онтологической и пневматологической 

концепций Максима Исповедника, а также на мнениях Ларса Танберга, В.Г. 

Лукьянова, П.К. Доброцветова рассматривается восточно-христианское 

представление о присутствии Бога в человеке во время молитвы. 

В параграфе говорится о том, что в контексте онтологии молитва 

представляет собой не исключительно разговор с Богом, или просьбу к Нему, 

или информирование его о чем-либо, но и представление Богу себя как 

личности. Таким образом молитва становится процессом онтологического 

характера, формирующим личность человека. В параграфе также 

рассматривается вопрос о гносеологической глубине присутствия Бога в 

человеке. Поскольку, согласно православному вероучению, в Боге находится 

вся полнота знаний и премудрости, то при вселении Бога в человека, тот 

тоже может быть приобщен к ним при должной духовной подготовке. 

Четвертая глава «Нравственный и практический аспекты 

феномена православной молитвы» посвящена рассмотрению этике и 

практике православной молитвы. В главе отмечается, что нравственный и 

практический аспекты феномена православной молитвы взаимосвязаны. 

Православная христианская этика построена в значительной части на 

практическом опыте Богообщения в молитве, а нравственное состояние 

молящегося можно назвать подготовительным этапом к совершению 

эффективной молитвы. Молитва зависит от нравственной и духовной жизни 

молящегося, но даже еще в большей степени она сама обусловливает 

нравственность и духовную жизнь молящегося, если совершается правильно. 

В первом параграфе четвертой главы «Этика православной 

молитвы» проводится классификация условий для эффективного 
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совершения молитвы, а также определяются стадии, которые молящимся 

последовательно проходятся при её правильном совершении. 

В параграфе также дается ответ на вопрос зачем необходимо 

готовиться к молитве. Нравственное совершенствование для совершения 

молитвы рассматривается в качестве одного из оснований для 

межличностного диалога человека и Бога. 

В параграфе, на основании исследования нравственного аспекта 

феномена православной молитвы говорится о том, что соблюдение 

нравственных условий при совершении молитвы уже является само по себе 

трансформированием личности из грешной, но становление во святую 

совершается уже посредством молитвы. Православная молитва – это далеко 

не только произносимый текст, это комплексный подход для подготовки 

человека к разговору с Богом. 

Второй параграф четвертой главы «Виды православной молитвы» 

посвящен исследованию различных видом православной молитвы и их 

классификации. Выделяются и характеризуются частная и общественная 

молитвы. 

В частности, при анализе общественной молитвы рассматриваются 

структуры суточного, седмичного и годового богослужебных кругов. 

Определяется значение составляющих богослужения отдельных песнопений 

и молитвословий в классификации их видов и подвидов. Кроме того, 

проводится классификация православной молитвы по её назначению: 

образовательному, описательно-историческому, экзегетическому, 

просительному, покаянному, благодарственному, символическому, 

обрядовому, созерцательному и др. Рассматривается порядок совершения 

частной молитвы и регулирование её совершения определенными, т.н. 

келейными правилами, их структура. 

Тексты молитв рассматриваются как своеобразный перевод на 
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антроморфный язык религиозного опыта общения с Богом, а богослужебный 

ритуал - способ Богообщения ни посредством слов исключительно, но и 

символов, через передачу и получение символов того, что находится за 

рамками материального мира, но что церковь пытается передать и донести и в 

этом мире. 

В третьем параграфе четвертой главы «Этапы, техники, способы 

молитвы и её назначение в восточном христианстве» проводится 

категоризация уровней по степени совершенствования навыков в молитве и 

рассмотрение определенных особенностей каждого из них. 

Исследование святоотеческих источников позволило 

идентифицировать и систематизировать этапы молитвы, а также определить 

значение каждого из них в православной молитвенной практике верующих. 

Кроме того, в параграфе исследуются техники и методы совершения 

православной молитвы, значительное внимание обращается на исихасткие и 

психосоматические практики в совершении молитвы. В частности, техники 

подготовки и совершения молитвы изучаются на примере одного из 

трактатов религиозного философа Оригена. Личный опыт совершения 

молитвы взят из описываемой как древними аскетами, так и современными 

учителями Церкви, практик её эффективного совершения. 

В параграфе подробно рассматриваются цели, назначение и результаты 

правильно совершаемой молитвы. Назначение и цели православной молитвы 

является отличительной её особенностью. Ни в одной иной религиозной 

практике не находится настолько глубоко проработанного вероучения о 

молитве, как в православии. 

Особое внимание уделяется понятию свободы, как одному из 

назначений православной молитвы. При этом сравнивается его определение с 

представлениями К. Маркса, Э. Фромма, Г. Гегеля, М. Гофмана, Н.А. 

Бердяева. Отмечается, что в молитве человек становится свободный не по 



24 

 

необходимости, а силу свободы выбора между Богообщением и служению 

иллюзии свободы. 

Пятая глава диссертационного исследования «Антропологический, 

мистический и гносеологический аспекты феномена православной 

молитвы» посвящена исследованию различных религиозно-философских 

аспектов феномена православной молитвы. 

Так, в первом параграфе пятой главы «Трансформация личности в 

православной молитве. Сердце как антропологический феномен» 

подробно исследуется роль сердца как антропологического феномена в 

православной религиозной философии в его связи с действием молитвы и та 

трансформация, которая происходит с личностью в процессе совершения 

православной молитвы. 

Проводится анализ антропологического православного вероучения в 

его связи с молитвой. Изучается процесс трансформации человеческой 

личности посредством молитвы.  

При исследовании православной антропологии отмечается, что 

трансформация человеческой личности посредством молитвы происходит 

именно через сердце. В святоотеческой литературе выделяется учение о 

вселении Бога в человека и соединении его с Богом. При чем, в этом 

процессе, называемым обож́ением, согласно исследуемым источникам, 

происходит трансформация человека из животного в бога. 

И, наконец, второй параграф пятой главы «Эпистемология, 

мистика и гносеология феномена православной молитвы в священном 

безмолвии и богословии света»  

В параграфе исследуются такие отличительные эпистемологические 

характеристики феномена православной молитвы от других молитвенных 

религиозных практик, как «священное безмолвие» и «богословие света», 
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проводится религиозно-философское раскрытие и объяснение понятия 

«Славы Божией». 

Отмечается, что богопознание является неотъемлемой составляющей 

жизни православного христианина, и оно достигается посредством 

созерцательной молитвы. Учение о Богопознании рассматривается в 

контексте учения об исихазме. 

Молитва в исследовании определяется в качестве антропологической 

способности верующего в «священном безмолвии» наблюдать мистическое 

присутствие Господа в «нетварном свете» за пределами материального опыта 

познания, за рамками возможностей иных знаний, кроме знания о Боге 

чистой душой его созерцающего.  

Отдельно в параграфе живопись исихазма, на примере икон Андрея 

Рублева, Феофана Грека, Дионисия и других, рассматривается во 

взаимосвязи с созерцательной молитвенной практикой, как ее следствие. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенной работы, 

формулируются основные выводы и перспективы дальнейших исследований. 
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