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Доклад епископа Ейского и Тимашевского Германа  

на V литературных Чтениях на Тимашевской земле 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн 1:1) 

14марта 2017 года 

«Библейское слово и литературное слово» 

 

Добрый день, уважаемые участники V-х литературных Чтений на 

Тимашевской земле.  

В День православной книги, который сегодня отмечает вся Россия в 

память о первой на Руси печатной книги диакона Иоанна Федорова 

«Апостол»,  отдел религиозного образования и катехизации  Ейской епархии 

выполняет важную миссию: продолжает открывать нам православие в 

русской литературе. 

В  литературу всегда оказываются вовлечены самые важные, наиболее 

волнующие людей темы, сюжеты и образы. Поэтому неудивительно, что 

изобразительное, музыкальное искусство и литература многократно 

обращались к Священному Писанию. Процесс преломления Библии в 

творчестве поэтов, писателей, романистов, неизвестных и великих, 

знаменитых  интересен и поучителен.  

«Книга книг» - так говорят о Библии, тем самым обозначая с 

предельной краткостью ее место в человеческой культуре. 

Это Священное Писание, которое все христиане воспринимают как 

открытое самим Богом. 

И это сокровищница мудрости для всех мыслящих людей Земли, 

каковы бы ни были их верования. 

Это книга-библиотека, которая более тысячи лет складывалась из 

многих словесных произведений, созданных разными авторами, на разных 

языках. 

И это целостное творение, поражающее совершенством и алмазной 

прочностью в жесточайших испытаниях истории. 
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Это книга, которая вызвала к жизни бесчисленное множество других 

книг, где живут ее идеи и образы: переводов, переложений, произведений 

словесного искусства, толкований, исследований. 

И с течением времени ее созидающая энергия не умаляется, но 

возрастает. 

Каков источник этой животворной силы? 

Об этом думали многие мыслители, ученые и поэты.  Вот что сказал   

А. С. Пушкин о Новом Завете (мысли его можно отнести и ко всей Библии): 

«Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедовано во 

всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и 

происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, 

которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею 

народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия 

называется Евангелие, — и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, 

пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже 

не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее 

божественное красноречие». 

 С тех пор, как славянский перевод Евангелия, Псалтыри и других 

библейских книг, созданный великими просветителями Кириллом и 

Мефодием, появился на Руси, Библия стала первой и главной книгой русской 

культуры: по ней ребенок учился грамоте и мышлению, христианским 

истинам и нормам жизни, началам нравственности и основам словесного 

художества. Библия вошла в народное сознание, в повседневный быт и 

духовное бытие, в обыденную и высокую речь; она не воспринималась как 

переводная, но как родная и умеющая роднить людей различных языков. 

На Русскую землю Библия пришла вместе с христианством в виде 

сборников книг из Ветхого и Нового Завета. 

В «Повести временных лет» монах Киево-Печерского монастыря 

Нестор начинает описание периода  с библейских времён во вводной части и 

заканчивает 1117 годом. Это повествование  донесло до нас чувство 

потрясения, вызванное приходом христианства и Библии на Русскую землю. 

Когда князь Владимир стал собирать детей, чтобы отдать их «в учение 

книжное», матери, еще не утвердившиеся в вере, «плакали о них, как о 

мертвых». Но летописец — инок Нестор — передает нам и безмерную 

радость, сопровождавшую вхождение Руси в сообщество христианских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1117_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


3 
 

народов: «И рады были славяне, что услышали о величии Божием на своем 

языке». 

В «Повести...» можно заметить  связи литературы с Библией. С первых 

строк летописец перелагает Книгу Бытия, рассказывает о расселении народов 

по Земле, о разделении их на семьдесят два языка, чтобы заключить: «От 

этих же семидесяти двух язык произошел и народ славянский, от племени 

Иафета...» Мысль о единстве славян со всеми народами мира далее 

развивается в рассказах о путешествии апостола Андрея Первозванного по 

пути из Варяг в Греки, о деятельности святых Кирилла и Мефодия, о 

проповедях апостола Павла в славянских краях, о крещении Руси. Так будет 

и далее в литературе, началом которой явилась «Повесть...»: обращение к 

Библии расширяет масштабы повествования, соединяет родную землю со 

всей Землей, включает национальное во всечеловеческое. Обращение к 

Библии вводит в произведение нравственную меру, позволяющую измерить 

добро и зло, падение и возвышение. Шаг за шагом «Повесть...» приобщает 

читателя к размышлениям о великом нравственном обновлении, источником 

которого явилась Библия. Язычество соединяло человека со всем миром 

животных и растений, земли и воды, звезд и планет, но оставляло его 

жертвенным животным. Христианство, провозгласив божественность 

человеческой души, преобразило и самого человека в существо, пусть 

несовершенное, обремененное грехами, но подобное Богу, и способное — в 

идеале — жить «по-Божьи». Это решительно меняло представление человека 

о самом себе и о людях вообще.  

Под прямым влиянием Священного Писания создавалась на Руси 

житийная литература — повествования о святых подвижниках — князьях, 

монахах, отцах церкви. Она развивалась, начиная с XI века, следуя 

традициям византийской агиографии (от греч. hágios — святой и gráphõ — 

пишу), но обретала русские особенности, нередко воспроизводя живые черты 

быта, человеческого поведения, внося мотивы русской волшебной сказки и 

постоянно возвращаясь к библейским истокам. Таково, например, прекрасное 

«Житие Александра Невского» (конец XIII в.). Всё повествование ведется в 

сопоставлении героя с образами Библии: «Рост его был выше других людей, 

голос его — как труба в народе, лицо его — как у Иосифа, которого 

египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью 

силы Самсона». И воины князя сравниваются с воинами царя Давида, и 

события в «Житии» соотносятся с библейскими: «Было же в то время дивное 

чудо, какое было в древности при Езекии царе, когда напал на Иерусалим 

Сеннахерим, царь ассирийский...». 
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Многозначителен эпизод, рассказывающий о попытке Ватикана 

обратить Александра и его подданных в католичество. Князь, подумав с 

мудрецами своими, дал решительный и одновременно тактичный ответ, 

показав, что Библия от начала до конца ему великолепно знакома, и менять 

православие на иное христианское учение он не намерен. 

Древние «Жития» положили начало созданию образа совершенного 

героя, наделенного высшими добродетелями. Это стремление проявлялось 

снова и снова в творчестве писателей последующих эпох, вплоть до наших 

дней.  

Много позже, когда возникает «авторская» литература, утратившая 

традиционную анонимность, идет становление новых повествовательных и 

драматургических жанров, создается стихосложение, рождается 

стихотворная лирика. Во всех этих свершениях можно видеть воздействие 

Библии. 

Как самостоятельный род русская лирическая поэзия родилась в XVIII 

веке, и определяющую роль в этом сыграли стихотворные переложения 

библейских песнопений, прежде всего — из Псалтири. Название этой 

Ветхозаветной книги произошло от слова psaltêrion, обозначавшего струнный 

музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого обычно исполнялись 

псалмы — молитвенные песнопения. По библейскому преданию, 

большинство псалмов было сложено Давидом, царем древнего Израиля, их 

сочиняли и сын его Соломон, и певцы при дворе Давида. Псалмы звучали в 

Иерусалимском храме, через тысячу лет вошли в христианское 

богослужение. Псалтирь на протяжении веков была и остается доныне одной 

из любимых библейских книг. На Руси Псалтирь входила в сознание 

человека вместе с уроками грамоты и оставалась его спутником до конца 

дней. 

Древний литературный язык, общий для восточных славян, на который 

переводили Библию  первоучители Кирилл и Мефодий, сохранился в России 

как язык Священного Писания и богослужения. Однако к  XVIII веку он не 

был уже общепонятным, но звучал торжественно и стройно, самой своей 

архаичностью пробуждая настроение возвышенности, отрешенности от 

житейской суеты. Переложения Библии способствовали сближению этого 

языка с живой, бурно развивающейся речью, помогли формированию 

«высоких» речевых стилей, которые господствовали в гражданской и 

философской лирике, в героической поэме, оде, в трагедии. Величавая 

простота, афористическая отточенность — вот что шло от Библии во все 
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«высокие» литературные жанры. Псалмы, обращенные к Богу, выражавшие 

раздумья, душевные движения и потрясения, вызывали желание перечитать 

их «на языке торжественном, но сердечном».  Переложения, выполненные 

Ломоносовым и его последователями, сохраняя верность библейским 

текстам, вобрали в себя настроения и переживания русских поэтов. И сегодня 

тот, кто хочет понять Гавриила Романовича Державина, разобраться, 

например, в том, почему он, убежденный приверженец монархии, преданный 

и честный служитель русского государства, подозревался в «якобинских» 

стремлениях, непременно будет читать и обдумывать его переложение 81-го 

псалма — «Властителям и судиям», зазвучавшее обвинением всем «земным 

богам»: 

Не внемлют! видят — и не знают! 

Покрыты мздою очеса: 

Злодействы землю потрясают, 

Неправда зыблет небеса. 

 

Вместе с первыми переводами текстов Священного Писания в русскую 

литературу пришла притча. Любимые темы притчи – правда и кривда, жизнь 

и смерть, человек и Бог. В истории русской литературы термин "притча" 

употребляется главным образом по отношению к библейским сюжетам 

("Притчи Соломоновы", "Евангельские притчи").  

Число литературных произведений на русском языке, содержащих 

размышления о Библии, ее образы и мотивы, чрезвычайно велико. 

Исследовательские труды о влиянии Библии на духовную, культурную 

жизнь людей появились  с середины XIX века. В следующем же XX веке на  

протяжении долгих десятилетий Библия в нашей стране оставалась гонимой, 

как это было в первые века новой эры, когда правители Римской империи 

пытались остановить распространение христианства. 

Казалось, что длительное господство дикарского идолопоклонства, 

выступавшего под видом научного атеизма, отлучило массу читателей от 

Библии и отучило понимать ее. Но как только Книга книг вернулась в семьи, 

школы, библиотеки, стало ясно, что духовная связь с нею не утрачена. И 

прежде всего, напомнил об этом сам русский язык, в котором крылатые 

библейские слова устояли против натиска канцелярской мертвечины, 
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безудержного сквернословия и помогли сберечь дух, разум и благозвучие 

родной речи. 

Блаженны миротворцы. Вавилонское столпотворение. Тьма 

кромешная. Краеугольный камень. Взявший меч от меча и погибнет. В поте 

лица. Имя им — легион. Не от мира сего. Мерзость запустения. Блудный 

сын. Фома неверный. Волк в овечьей шкуре. Глас вопиющего в пустыне. Соль 

земли. Терновый венец. Древо познания добра и зла. Да минует меня чаша 

сия. Власть тьмы. Вера двигает горами. Камни вопиют. Не мечите бисера 

перед свиньями. Врачу, излечися сам. Власти предержащие. Нет ничего 

тайного, что не стало бы явным. Не хлебом единым жив человек... 

Эти и множество иных библейских выражений живут в современном 

русском языке, напоминая о его истоках и об истории нашей культуры. Мы 

вчитываемся и вдумываемся в Библию, накапливаем знания о ней, которые 

прежде постепенно осваивались с детских лет. Давно известное мы 

постигаем как новое: ведь за каждой деталью видится огромный мир, 

остававшийся для нас далеким или вовсе неведомым. 

Возвращение Библии позволило читателям совершить и еще одно 

открытие: оказалось, что вся русская литературная классика, от древности до 

современности, связана с Книгой книг, опирается на ее истины и заветы, 

нравственные и художественные ценности, соотносит с нею свои идеалы, 

приводит ее речения, притчи, легенды. Эта связь не всегда очевидна, но 

открывается в пристальном, отзывчивом чтении и вносит  новое измерение в 

«художественную вселенную», созидаемую словесным искусством. 

Мы заново понимаем исконное значение самого слова «культура» — 

возделывание, выращивание, почитание. Ведь и Библия как бы выращена 

долгим трудом подвижников, стремившихся понять смысл жизни и открыть 

его людям. В Библии описаны все жизненные ситуации, которые могут 

произойти с человеком и даны правильные советы, как нужно лучше и 

полезней всего себя вести в тех или иных жизненных обстоятельствах. 

Наряду с этим в Библии содержится все то, что нужно для праведной жизни и 

для спасения человека. Библия говорила нашим предкам, говорит нам и 

будет говорить нашим потомкам об отношениях Бога и человека, о прошлом, 

настоящем и будущем Земли, на которой мы живем. 

 

Благодарю за внимание! 
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