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Abstract. The article deals with the problem of the content and forms of translation of the Orthodox spiritual
tradition, the core of which is the energy paradigm of hesychasm. It is shown that literature is an important channel
for the transmission of spiritual tradition. The Russian literary tradition presents religious and educational works of
Orthodox ascetics, as well as artistic works that have a Christian orientation and are based on theological and
evangelical texts. An important role in maintaining the spiritual tradition of Orthodoxy was played by the development
of the concept “righteous man” in the literature. His verbalization was influenced by the Christian religion. This
concept has become a fundamental cultural constant. Thanks to the concept of the righteous, writers who were
critical of Orthodox Christianity were able to use righteousness instead of holiness and describe less exalted
examples of spiritual experience. The images of the righteous are based not on typification of the experience of real
people, but on orientation to a moral ideal. Representatives of religious literary studies describe the behavior of the
righteous in the paradigm of “spiritual realism”. This allows us to take into account the mystical coloring of the
actions and events of the righteous. There are two channels for broadcasting the Orthodox spiritual tradition:
inside the Orthodox world and outside it, that is, in new cultural spaces. The reasons for the popularity of Orthodox
ideas in the West at the beginning of the twentieth century are shown. This contributed to the penetration of the
practice of continuous prayer into Catholicism, Lutheranism, Anglicanism, as well as into religious groups outside
Christianity. The nature of attempts to adapt the practice of continuous Jesus prayer in a foreign cultural environment
is described.
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ЭНЕРГИЙНЫЕ МОТИВЫ В ТРАНСЛЯЦИИ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ

Светлана Борисовна Токарева
Волгоградский государственный университета, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрена проблема содержания и форм трансляции православной духовной
традиции, ядро которой составляет энергийная парадигма исихазма. Показано, что важным каналом переда-
чи духовной традиции является литература. В русской литературной традиции представлены как религиозно-
просветительские сочинения православных подвижников, так и художественные произведения, имеющие
христианскую направленность и опирающиеся на богословские и евангельские тексты. Важную роль в под-
держании духовной традиции православия сыграла разработка в литературе концептов, вербализация кото-
рых происходила под влиянием христианской религии. Наиболее значимым концептом, превратившимся в
фундаментальную культурную константу, стал концепт «праведничество». Введение образа праведника по-
зволило писателям, критично относившимся к ортодоксальному христианству и отрицавшим посредни-
ческую роль Церкви в деле богообщения, использовать замену святости праведностью для описания «сни-
женных» образцов духовного опыта. Образы праведников не столько формировались на основе типизации
опыта реальных людей, сколько были ориентированы на нравственный идеал. В рамках религиозного литера-
туроведения поведение праведников описывается в парадигме «духовного реализма», позволяющего учи-



Logos et Рraxis. 2022. Vol. 21. No. 3 61

С.Б. Токарева. Энергийные мотивы в трансляции духовной традиции

тывать мистическую окраску поступков и событий. Выделены два канала трансляции православной духов-
ной традиции: внутри православного мира и за его пределами в новых культурных пространствах. Показаны
причины популяризации православных идей на Западе в начале ХХ в., что имело следствием проникновение
исихастской практики непрерывной молитвы в католичество, лютеранство, англиканство, а также в религиоз-
ные группы за пределами христианства. Описан характер попыток адаптации практики непрерывной Иису-
совой молитвы в инокультурной среде.

Ключевые слова: духовная традиция, духовная практика, литература, праведничество, праведник, энер-
гийный подход, Иисусова молитва.
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Своеобразный «религиозный ренес-
санс», начавшийся в России в постперестро-
ечный период, вызвал не только всплеск ин-
тереса к русской духовной традиции, но и стал
причиной поиска в философии и социально-
гуманитарном знании новых подходов для ее
концептуализации. На этой волне в качестве
отдельных направлений выделились: «религи-
озное литературоведение» [Золотухина 2008;
Касаткина 2001а; Касаткина 2001б; Котель-
ников 1994; Круглый стол… 2006; Любомуд-
ров 2008; Тарасов web], представители кото-
рого заложили основы новой концептуальной
трактовки русской литературы, требующей
учитывать христианские истоки творчества
русских писателей; энергийная антропология –
концептуальный подход, в котором «духовная
практика конституируется как феномен» [Хо-
ружий 1999]; христианская (православная)
психология и антропология [Братусь 2015;
Василюк 2015а; Василюк 2015б], нацеленные
на концептуальное освоение «глубочайшего
опыта душеведения и душепопечения, накоп-
ленного православной духовной традицией»
[Василюк 2015а, 50]. При этом центром тяго-
тения всех подходов выступает опыт фило-
софской концептуализации. Даже литературо-
ведение, которое всегда «имеет дело не с ана-
лизом вариантов некоторой парадигмы выс-
казываний, а с оригинальным, особенным тек-
стом» [Цурганова 1999, 3] в своем стремлении
выявить общую христианскую направленность
русской классической литературы, скрытое в
ней богословие, опору на евангельские запо-
веди превращается в разновидность философ-
ского мышления [Мартьянова 2001, 59].

Определения духовной традиции грешат
тавтологичностью и в силу этого недоопре-
деленностью. Обычно под ней подразумева-
ют те явления культурной среды, которые

обеспечивают хранение, воспроизводство и
трансляцию некоторого «духовного фонда», в
том числе «высших духовных состояний».
Указывая на размытость представлений о
духовной традиции, духовном наследии, духов-
ной культуре, С.С. Хоружий предлагает про-
цедуру превращения такого рода понятий в
базовые концепты через привязку их к конк-
ретной, имеющей «эмпирические очертания»
духовной практике [Хоружий 2018]. Для пра-
вославной традиции таким ядром концептуа-
лизации выступает духовная практика исихаз-
ма как энергийная антропологическая стра-
тегия, имеющая конечной целью обóжение
человека. Соответственно, духовной средой,
обеспечивающей продуцирование, хране-
ние, воспроизводство и трансляцию новым
поколениям органона исихастского опыта
обóжения, является православная духовная
традиция.

Передача православной традиции в ее
полноте охватывает сакральные и обрядовые
элементы, институциональные формы и пат-
терны религиозного поведения, а также духов-
ные практики как формы организации «живо-
го» религиозного опыта. Его сердцевиной и ми-
стическим центром является непрестанная
Иисусова молитва как часть разработанного
православными монахами «умного делания»,
составляющего мистическое ядро правосла-
вия. Этот специфический вид антропологичес-
кого опыта «отверзания» новых чувств – «ум-
ных», «сверхприродных», «духовных», «внут-
ренних» [Хоружий 1999] – зародился в мона-
шеской среде и впоследствии получил распро-
странение также среди мирян. В русскую куль-
турную традицию опыт безмолвной молитвы,
ведущей к созерцанию Божественного света,
вошел благодаря литературе. Литературным
источником, из которого широкие массы чер-
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пали сведения об исихастской практике «ум-
ного делания», стала анонимная повесть «От-
кровенные рассказы странника духовному
своему отцу» [Откровенные рассказы…
2022] – памятник русской аскетической пись-
менности второй половины XIX века. Изло-
женная в ней практика непрерывной Иисусо-
вой молитвы восходит к описаниям монастыр-
ских авторов VI в., собранных в «Добротолю-
бии» и «Лествице Божественного восхожде-
ния» и дополненных впоследствии св. Паиси-
ем Величковским, свт. Игнатием Брянчани-
новым, св. Никодимом Святогорцем. Повесть
написана в жанре духовно-просветительской
литературы, который был очень востребован
в этот период в самых разных сословиях. Ши-
рокое хождение получило третье издание по-
вести, отредактированное и подготовленное к
печати Феофаном Затворником (Казань, 1884).

Русская литература изначально форми-
ровалась как духовная и религиозная, а писа-
тели воспринимались как духовные наставни-
ки, что вызывало пристальное внимание к их
личности и нравственному облику. Даже в
период обособления в XVII в. культуры от
веры в русской словесности не ослабевал ин-
терес к духовной жизни человека, а присущий
ей «христоцентризм» сохраняется даже в слу-
чае отклонения от буквы церковно-христиан-
ских источников [Есаулов 2004; Есаулов 2012].
Связь с православием и евангельской пропо-
ведью сохранялась и в последующие перио-
ды (включая советский) [Сотков 2017, 3], что
нашло отражение во внимании к духовным и
нравственным вопросам, в поиске жизненной
правды, истины и нравственного идеала.

Важную роль в поддержании духовной
традиции сыграла разработка в литературе
концептов, вербализация которых происходила
под влиянием христианской религии. Среди тех
концептов, которые превратились в фундамен-
тальные культурные константы и каналы
трансляции православной традиции, важней-
шее значение имеет коррелятивная пара «свя-
тые и праведники», которую Ю.С. Степанов
относит к постоянно существующим концеп-
там отечественной культуры. Это дало осно-
вание характеризовать русскую литературу
XIX века как «опыт художественного моде-
лирования мира праведничества» [Кашкаре-
ва, Щелкунова 2016, 11]. При этом в концепт

«праведность» был включен широкий круг
преимущественно неканонических коррелятов,
что позволило литературоведам советского
периода описывать праведничество в секу-
лярной, гуманистической традиции, видеть в
нем «поэтическую условность реалистичес-
кого искусства, выражающую протест против
богатых, утверждение правды должного толь-
ко лишь как идеальной правды народного пре-
дания и только в выработанных этим преда-
нием формах иносказания (притчи, легенды,
сказки) и в их религиозной символике» [Тара-
сов web].

Праведники предстают одиночками, не
составляющими группу в социологическом по-
нимании, поэтому их типизация не могла обой-
тись без апелляции к идеалу. Праведник как
тип, воплощенный в художественном образе,
является результатом особого вида обобще-
ния – соединения в одном герое ряда типи-
ческих черт, которые художник не столько
подсматривает и выделяет у конкретных лю-
дей, сколько извлекает из идеала святости или
нравственного совершенства. Истоки общно-
сти праведников не в социальности, а в сфере
нравственности. Поэтому в индивидуализиро-
ванном образе средоточием типического вы-
ступает характер героя – совокупность харак-
терологических свойств личности, определя-
ющих ее мировоззрение, жизненную направ-
ленность, мотивацию поведения, ценностные
ориентации, социальные функции-роли. То, что
такие персонажи появляются в конце XIX в. в
творчестве целой плеяды писателей (у Н.С. Лес-
кова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Ф.М. До-
стоевского и других) является свидетельством
настоятельной потребности в поисках нрав-
ственного совершенства.

Русская литература выступает одним
из основных каналов трансляции православ-
ной духовной традиции несмотря на то, что
творчество практически каждого русского
писателя не отвечает догматам правосла-
вия. В особенности ярко это проявилось в про-
изведениях Н.С. Лескова и Л.Н Толстого, ко-
торые относились к ортодоксальному христи-
анству более чем критично. В самом отно-
шении к праведникам как единственной вер-
ной опоре в жизни на земле проявлялась их
разочарованность Церковью, отрицание ее по-
среднической роли в деле богообщения и
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стремление подменить святость нравствен-
ностью [Дунаев 2003, 371].

Выявление в художественных произве-
дениях христианских смыслов и символов
предполагает использование в литературовед-
ческом и философском анализе расширитель-
ных трактовок христианства, включающих не-
традиционные смыслы, а иногда и не совмес-
тимые с православием системы ценностей.
При этом Т.А. Касаткина обращает внимание
на необходимость учитывать тот факт, что
«философия и богословие писателя/поэта …
никогда не присутствуют в текстах выражен-
ные прямыми словами», не выписываются
«посредством простого цитирования», не выч-
леняются из художественных текстов как их
«составляющая», но выступают для этих тек-
стов как их «основа и художественный итог»
[Касаткина 2019, 97–98]. У Достоевского, на-
пример, евангельские тексты не представле-
ны цитатами, но вплетены в прямую речь ге-
роев и в авторский текст. Символические от-
сылки к энергийному богословию могут вы-
ражаться в широком использовании метафо-
ры света. Так, Достоевский для описания пра-
ведников использует выражения «светоносный
образ», сравнивает их с «вытеснением тем-
ноты Божественным светом», с «проступани-
ем света из темноты». Таким образом, со-
держащиеся в тексте христианские смыслы
выявляются через герменевтические проце-
дуры, что приводит к большому разбросу
мнений и оценок. Одни исследователи видят
в поздних произведениях Л.Н. Толстого по-
новому понятое христианство, обвиняя его в
духовном экуменизме, другие считают конф-
ликт писателя с церковью малозначимым; одни
объявляют Н.С. Лескова «подлинным христи-
анином», в творчестве которого отразилось пра-
вославное понимание праведничества, другие
усматривают в его героях-праведниках чер-
ты представителей «русского разноверия» –
молокан, духоборов, штундистов (которых
сам писатель, с юности знакомый с различ-
ными изводами христианства, считал частью
общего христианского русского мира и вы-
соко ценил за искренность и бескомпромисс-
ное желание жить по Слову Божьему) [Иль-
инская 2010].

Противоречивые трактовки в контексте
оценки возможного и невозможного, реально-

го и вымышленного получают также поступ-
ки праведников. Одни исследователи счита-
ют их немотивированными, оценивают как ги-
перболу и обвиняют писателей в отступлении
от принципа реализма [Купреянова 1966]. Дру-
гие полагают, что оценивать реальное/вы-
мышленное в художественном изображении
религиозной действительности необходимо с
позиций особого «духовного реализма» харак-
терного для тяготеющих к православию пи-
сателей [Алексеев 2007]. Характер челове-
ческих поступков в этом случае кардинально
меняется, поскольку писатель отражает ду-
ховную (а не только психологическую и эмо-
циональную) жизнь личности, «реальность
присутствия Бога в мире», которая меняет
представления о возможном и невозможном
[Любомудров 2001]. То, что для мистически
ориентированного религиозного сознания яв-
ляется реальным, с позиций светской науки
может оцениваться как гипербола и отступ-
ление от реализма. Таким образом, искусст-
воведческое прочтение и интерпретация ху-
дожественного текста предполагают извест-
ную свободу трактовки исследователем ав-
торского идейного замысла.

Художественная литература традицион-
но играет важную роль не только в передаче
духовного наследия в родной культуре, но и в
ассимиляции духовных традиций за предела-
ми породившей их среды и укоренении их в
новых культурных пространствах. Благодаря
вплетению религиозных практик и их куль-
турного контекста в ткань сюжета и жизнь
персонажей читатель переживает и усваива-
ет транслируемые религиозные символы, о
которых М. Элиаде говорит как о «несущих
священное» в разные сферы человеческой
жизни.

В отличие от русской культуры, в запад-
ной интеллектуальной среде в эпоху Просве-
щения произошел разрыв между религиозной
и литературной традициями. Другим важным
фактором стала религиозная глобализация и
необходимость для западного христианства
противостоять идеологии религиозной толе-
рантности, ориентированной на либеральный
диалог религий, признаваемых равноправны-
ми и равнозначными. Опыт этого противосто-
яния для христианства не нов, поскольку его
становление происходило на фоне религиозного
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синкретизма Римской империи (с пиком в III–
IV вв.). Затем в эпоху Возрождения великие
географические открытия способствовали
резкому всплеску межкультурной и межрели-
гиозной коммуникации. В начале ХХ в. вслед-
ствие упадка христианства в западном мире
в Европе и Америке начинается широкомас-
штабный импорт различных религиозных си-
стем и духовных практик с Востока. При этом
утверждаемая религиозной глобализацией сво-
бода н предусматривает никаких заслонов и
фильтров, противодействующих религиозно-
культурному импорту. Культурные и религи-
озные заимствования в Европе становятся
обычной практикой, которую К. Юнг объяс-
нял потребностью западного духа в надеж-
ном мировоззренческом и психологическом
фундаменте: «Отсутствие духовной ориента-
ции граничит у нас с психической анархией,
поэтому любая религиозная или философская
практика равнозначна хоть какой-то психоло-
гической дисциплине; иными словами, это
метод психической гигиены» [Юнг 1994, 38].
Тяга европейского сознания к поиску практи-
ческой духовной опоры полнее всего удовлет-
ворялась восточными учениями. Так, популяр-
ность йоги на Западе К. Юнг объяснял сле-
дующими ее чертами: притягательностью
новизны; очарованием незнакомого и «полу-
понятного»; четкой формулировкой цели и пу-
тей ее достижения; наличием глубокой и строй-
ной философии; возможностью получать кон-
тролируемый опыт, создающий впечатление
привычной для западного интеллекта «фактич-
ности» [Юнг 1994].

На этой волне в первой половине ХХ в.
на Западе возрос и интерес к православию.
Популяризации православных идей способ-
ствовала также эмиграция из России духовен-
ства и интеллигенции, приложивших много
усилий для издания многочисленных перево-
дов православной духовной литературы. Это
привело к тому, что исихастской практикой
«умной молитвы», которая в начале ХХ в.
вышла за стены монастырей, стали интере-
соваться за пределами православия, благода-
ря чему она проникла в католичество, люте-
ранство, англиканство, а также в религиозные
группы за пределами христианства. Особо
привлекала практика непрерывной Иисусовой
молитвы энтузиастов «духовных исканий»,

которые видели в ней один из способов разви-
тия необычных (на грани сверхъестественно-
го) физических и психических способностей.

В пространстве духовного синкретизма
происходила своеобразная унификация заим-
ствованных духовных практик, в результате
чего они утрачивали те функции и то своеоб-
разие, которые имели на своей родной рели-
гиозной почве. В неправославных источниках
исихастский опыт непрерывной молитвы стре-
мились представить как неотъемлемую часть
общехристианского и даже общечеловечес-
кого наследия и считали его распространение
пределами православного мира вполне орга-
ничным. Западное сознание оказалось всеяд-
ным потребителем всего, что обнаруживалось
в других религиях, привлеченных на «свобод-
ный рынок» духовных традиций. Стремление
к гибридизации духовных практик свидетель-
ствует о господстве в западной культуре мо-
дернистского, антитрадиционного сознания, о
том, что традиции перестали фундировать и
определять жизнь человека и общества
[Джонсон 2015, 162].

Знакомство с практикой непрерывной
Иисусовой молитвы оказало влияние на раз-
личные стороны европейской культурной жиз-
ни, включая художественную литературу. Бла-
годаря последней мы можем составить пред-
ставление о характере попыток приспособить
практику «умной молитвы» к инокультурной
среде. Ярким примером может служить кни-
га Дж. Сэлинджера «Фрэнни и Зуи» (вышед-
шая в 1961 г. и объединившая рассказ «Фрэн-
ни» и повесть «Зуи») [Сэлинджер 2017]. Геро-
иня рассказа Фрэнни Гласс знакомится с по-
вестью «Откровенные рассказы странника ду-
ховному своему отцу», которая производит на
нее сильно впечатление. Описываемую в кни-
ге практику непрерывной Иисусовой молит-
вы она воспринимает по аналогии со сходны-
ми практиками повторения имени бога в дру-
гих религиозных традициях. В непрестанном
повторении Иисусовой молитвы ей видится
чисто «механический» эффект. Из объясне-
ния героини понятно, что она не воспринима-
ет Иисусову молитву как диалог с Богом и ей
кажется привлекательный именно автоматизм
действия молитвенного правила. Попытки «по-
гружения» Фрэнни в молитву оборачиваются
состоянием транса, пугающим ее родных.
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В повести «Зуи» Сэлинджер описывает выве-
дение Фрэнни из этого состояния и последую-
щий ее разговор с братом, заканчивающийся
«развенчанием» Христа.

Энергийность как «общий знаменатель»
духовных практик не исключает, а предпола-
гает их смысловую, качественную диффе-
ренциацию. Духовная традиция оказывает ре-
шающее влияние на трактовку ключевых
компонентов духовной практики: так, в пони-
мании молитвы на разных полюсах интерпре-
тации оказываются признание за молитвой
автоматизма действия и понимание молит-
вы как осмысленного диалога с Богом, о ко-
тором говорит Феофан Затворник: «Молитва
Иисусова, если ее механически творить, ни-
чего не дает, как и всякая другая молитва,
языком только проговариваемая. <…> Дело
совсем не в словах, а в чувствах к Господу»
[Феофан Затворник web]. Столь же различ-
но обстоит дело с пониманием общехристи-
анского характера Иисусовой молитвы: при-
знание его может быть продуктом синкре-
тического подхода, а может выводиться из
призыва апостола Павла «Непрестанно мо-
литесь», обращенного одинаково к монахам
и мирянам. Православная духовная традиция,
выступающая необходимым условием осоз-
нанности религиозного опыта как «энергий-
ной» связи человека с Богом, нуждается в
дальнейшей концептуализации, которая дол-
жна оставаться многовекторной, включаю-
щей как прояснение ее антропологических и
психологических оснований, так и связь с
литературной традицией.
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