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Сегодня мы хотим большего – не просто иметь веру, но и понять само
устройство мира во всей его гармонии и сложности. Но поиск этих истин
начинался именно с религий. Каждая религия – это философская доктрина.
Но, как и любая доктрина или теория, она должна развиваться вместе с
познанием.И в познании сущности православия поможет эта книга. Она
будет интересна верующим людям, которые хотят пополнить свои знания
нравственными аспектами жизни христианина.
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Нравственная сторона жизни
православного христианина

Истинная вера в Бога, участие в Церковных Таинствах, пост и молитва, это только одна
сторона жизни христианина. Поведение верующего человека в повседневной жизни не менее,
а более важно. «Покажи мне добрые дела твои, если имеешь веру, а я покажу тебе веру, про-
истекающую от добрых дел» – говорит о необходимости и важности положительных поступков
Священное Писание. Святой Дух, в той, или иной степени, живет в каждом человеке, все люди
есть образ и подобие Божие. Поступая плохо по отношению к людям, мы, тем самым, оскорб-
ляем Святого Духа, живущего в каждом, наносим вред и замутняем образ Божий в человеке.
И, помимо этого, совершенный плохой поступок, отрицательно действует на самого совершив-
шего, разрушая его духовную целостность, искривляя разум и чувства.

Верующий, окруженный любовью Сущего, и испытывая к нему то же чувство, не может
не любить окружающих его людей. Все духовные Заповеди Бога, можно суммировать в одной
фразе: «Люби Бога и окружающих тебя людей». Любовь проявляется в совершении добра
и благожелательном отношении к близким. Любовь ощущается, хоть и менее, в простом не
совершении зла.

В богословии Католической Церкви, бытует термин «христианская мораль», применяе-
мый к качественной стороне оценки поступков людей, верующих в Иисуса Христа. Но, что есть
«мораль» – набор правил, по которым нужно поступать, да и то, в отношении к равным людям.
Православное понятие «нравственность», содержит более глубокое представление о мотива-
ции поступков человека. Слово «нравственность», происходит от древнеславянского «нрав»,
или характер. Это понятие применимо по отношению к общему эмоциональному фону чело-
века. О ком-то говорят: «Веселого нрава человек», или «У него печальный нрав». Нрав, таким
образом, есть сумма всех духовных черт человека. Нрав, это излучение личности человека,
окружающая его энергия, его отношение ко всему окружающему.

Энергия человеческой личности обуславливается совокупностью черт характера, кото-
рые зависят от внутренних убеждений и свойств души. Положительные черты характера име-
нуются в православной литературе добродетелями (способностями к совершению добра). Эти
положительные черты были изложены Иисусом Христом во время Нагорной проповеди, про-
изнесенной при большом стечении народа. Они получили наименование Заповедей Блажен-
ства. Заповеди звучат несколько странно и непривычно для современного человека. Первая
Заповедь звучит следующим образом: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небес-
ное». Духовная нищета – это память о бессилии самостоятельно очиститься от грехов, без дей-
ствия силы любви Святого Духа, без несения всех грехов Иисусом Христом. Это признание
необходимости во Христе. От этого ощущения возникают и все остальные добродетели, как из
одного зерна, брошенного на свежевспаханную землю, вырастает колос.

Образец для подражания христиан – Сам Иисус Христос, как идеал нравственного совер-
шенства. Его душевные качества настолько чисты, что к их образцу должен стремиться каж-
дый человек. Христос принес на Землю божественное свойство – смирение, которое есть внут-
ренняя скромность. Творец Вселенной, Господь, смирил, то есть уменьшил Свое достоинство,
став человеком, приняв образ Своего создания. Христос не ехал на арабском скакуне вовремя
входа в Иерусалим, когда весь народ, снимая с себя одежды и постилая их перед Ним, привет-
ствовал Иисуса как царя, ожидаемого Мессию. Спаситель выбрал осла, на котором въехал в
город, стараясь не привлекать к Себе всеобщего внимания.

Нравственное совершенствование христианина по Заповедям Блаженства представляет
собой большое и пространное учение, которое в разных аспектах описаны в трудах святых
отцов и Церковных Учителей, об этом написано немало добротных современных трудов, отли-
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чающихся современным языком изложения. В силу ограниченности данной работы, в ней упо-
мянуто только об одной, первой Заповеди Блаженства. В целом, Заповеди Блаженства, есть
развитие и раскрытие десяти Заповедей, данных Богом через пророка Моисея еврейскому
народу.

Десять Заповедей Моисея или Декалог, это принципы и нормы поведения, которые
должны были свято соблюдаться каждым евреем. Они носят скорее обязательный, чем реко-
мендательный характер. Это строгие законы, которые были положены в основу древнееврей-
ского законодательства. За их нарушение иудей строго наказывался, от временного изгнания
из общины до смерти, которая проводилась публично и заключалась в забрасывании винов-
ного камнями. Десять Заповедей касались отношений к Богу и людям. Постепенно, Заповеди
касающиеся отношений к ближним, иудеи стали соблюдать только к своим соплеменникам.

Из идеи богоизбранности возникло высокомерное отношение ко всем инородцам, кото-
рых иудеи называли гоями. Из десяти Заповедей, четыре определяли взаимоотношение с Иего-
вой, а шесть, с людьми.

«Я – Господь, твой Бог, пусть не будет у тебя другого Бога, кроме Меня», гласит первая
заповедь. Иудей был обязан верить только в одного Бога, Иегову и не поклоняться другим
богам.

Вторая Заповедь: «Не создавай себе идола и любого изображения существ, живущих на
небе и на земле, и не поклоняйся им», препятствовала создавать еврею любое изображение Бога,
поскольку Иегова ни на кого не был похож, и запрещала поклоняться этим изображениям.

Третья Заповедь запрещала иудеям произношение имени Бога в разговорах, клятвы име-
нем Бога. Исполняя эту Заповедь, евреи стал называть Бога «Адонаи», что значит Великий
Господин.

Четвертая Заповедь устанавливала один день в неделю, во время которого иудей должен
оставить повседневные заботы и отдаться молитве, посвятив этот день Богу. Для евреев
это был субботний день, седьмой день, во время которого Иегова «почил от дел своих». В суб-
боту воспрещалось даже путешествовать. Еврей должен в этот день молиться в Израиле, и в
настоящее врем, по субботам не действует общественный транспорт. Исполнение этой запо-
веди, с течением времени, стала заключатся в праздном ничегонеделании. Были запрещены,
даже полезные и добрые дела. Когда Христос исцелил слепого в субботу, иудеи стали роптать,
а многие отошли от Него. Иисус своими действиями демонстрировал ложность представлений
евреев о четвертой Заповеди бога, за что неоднократно порицался фарисеями и книжниками.
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