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ными желаниями, постоянно нарушает Божественный запрет. Тем 
самым человек обкрадывает сам себя, как обокрали сами себя сле-

пец и хромец. Поэтому К. Туровский резко осуждает любые попыт-

ки своеволия в области познания и признает абсолютную непозна-

ваемость внутренней сущности Бога. Вывод же, который делает 

Кирилл Туровский из своих рассуждений, однозначен, – каждый 
человек должен крепить свою душу и изгонять телесные искуше-
ния. Только тогда перед ним откроются врата Царства Небесного, и 

он будет достоин вечного спасения. 
 

Плюто А.Д., Дождикова Р.Н. О вере, любви и свободе 
 

И.А. Ильи н – русский философ, писатель и публицист и про-

сто любящий Россию человек. Книга И.А. Ильин «Путь духовно-

го обновления» – это ответ русского мыслителя на кризис совре-
менного мира.  

Совсем неслучайно разговор начинается с веры. Разбирая про-

блему истины и проблему веры, Ильин с самого начала констати-
рует: человек и человечество оперируют множеством истин. Мы 

знаем таблицу умножения, геометрические теоремы, химические 

формулы, географические данные, установленные исторические 
факты, законы логики. Мы исходим из того, что они верны, спо-

койно пользуясь ими, применяем их в жизни. Но одно дело знать 

истину, а совершенно другое – верить во что-то. Есть истины хо-

лодные, они как бы не имеют отношения к нашей душе. Но есть 
такие истины, которые человек считает самым главным в своей 

жизни. И вот когда устанавливается такое отношение между зна-

ниями, то мы и говорим, что обладаем верой. И.А. Ильин предла-
гает различать, пользуясь возможностями русского языка, два со-

стояния: когда люди верят, сознательно или бессознательно, злоб-

но или добродушно, сильно или слабо - или когда люди веруют. 

Например, в карты, сны, гадания, астрологические гороскопы ве-
рят, а в Бога и во все божественное веруют. Специально разбира-

ется вопрос о том, все ли заслуживает веры. 

Согласно И.А. Ильину, последняя основа, творческий первоис-
точник всей духовной культуры есть божественное в нас, даруе-

мое нам в откровении живым и благим Богом, воспринимаемое 

нами посредством любви и веры и осуществляемое нами в каче-
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стве самого главного и драгоценного в жизни. И.А. Ильин разли-
чает внешнюю свободу и свободу внутреннюю. Что значит свобо-

да? – спрашивает И.А. Ильин. Какая свобода имеется в виду? Сво-

бода от чего и ради чего? Конечно, свобода важна для человече-

ского общежития, для жизни людей в обществе. И все-таки чело-
век нуждается в своей жизни в так называемой гетерономии, т.е. 

идущих извне предписаниях и запрещениях. Причем все они 

должны быть частично поддержаны угрозой, а иногда и подкреп-
лены силой и принуждением. Но самое главное – внутренняя связь 

между свободой и верой. Веровать и молиться можно только тому, 

что по доброй воле и искренне идет из глубины человеческого су-
щества. Любить можно только самому – искренне, по доброй воле, 

из глубины свободной души. Положительная свобода – это свобо-

да не от чего-то внешнего, а свобода, которая связана с мобилиза-

цией внутренних сил человека.  
Свободен, пишет И.А. Ильин, не тот человек, который предо-

ставлен сам себе, которому нет ни в чем никаких препятствий, так 

что он может делать все, что ему придет в голову. Свободен тот, кто 
приобрел внутреннюю способность созидать свой дух из материала 

страстей и талантов (владеть собою), способность жить и творить в 

сфере духовного опыта, добровольно, искренне и целостно присут-
ствовать в своей любви и в своей вере.  

Политическая свобода – это разновидность внешней свободы. Ее 

требования: не мешайте, не заставляйте, не запрещайте! Но это уже 

касается не только внутренней духовной жизни, а и общего и сов-
местного устроения людей. Ведь человек является полномочным 

соучастником во всех этих делах, и ему самому приходится думать 

о других людях, об их свободе или несвободе, об их жизни и их по-
ведении. Ильин делает довольно парадоксальное заявление: поли-

тическая свобода предполагает в человеке, которому она дается, го-

раздо большую зрелость, чем свобода духа. Ибо если человек зани-

мается своими внутренними делами, то он верит себе и распоряжа-
ется собой. Но ведь в области политики существует еще вопрос не 

только о собственной, но также и о чужой свободе.  

Есть внутренняя связь, согласно И.А. Ильину, между внутренней 
свободой и политической свободой. Нужен минимум внутренней 

свободы – ниже его политическая свобода теряет смысл и становит-

ся разрушительным началом. Человек, не осознавший себя в каче-
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стве духовного субъекта, внутреннее свободного и самоуправляю-
щегося, не сумеет сохранить права политической свободы, предре-

кает И.А. Ильин. Особое значение русский мыслитель придает се-

мье, патриотизму, Родине 

Путь из тупика, как общественно-политического, так и духовно-
го, может найти только тот, кто ищет. Ильин пишет для идущих, 

для тех, кто сомневается «творческим сомнением, идущим из глу-

бины сердца», для тех, кто хочет узнать не просто узнать о фунда-
ментальных вопросах, вопросах бытия, а решить для себя – глубоко 

и искренно. 

 

Ступенев Д.С., Дождикова Р.Н. К. Туровский – просветитель 

Беларуси 

 

К. Туровский является одним из самых значимых белорусских 

просветителей и церковных деятелей XII века. Вся жизнь церковно-

го служителя связана с Туровом, поэтому епископ и стал имено-

ваться К.Туровским. Рождение богослова пришлось на далѐкий 
1130 год. Появление на свет долгожданного наследника стало зна-

менательным событием для состоятельной семьи. Примечательной 

особенностью стало довольно раннее осознание отсутствия тяги к 
роскошной и праздной жизни, которую вели его родители и род-

ственники. Поэтому он решил стать послушником К.Туровского 

Борисоглебского монастыря. 

Довольно быстро К. Туровский осознал, что стандартное служе-
ние в церкви недостаточно для него. Желание послужить Господу в 

более значимом виде вдохновило его на своеобразное решение о за-

творничестве. В то время уединѐнные священники затворялись в 
так называемый «столп», которым по обыкновению являлась башня 

здания. Сделано было это для того, чтобы лучше познать себя, а 

также всѐ своѐ время посвятить духовному самосовершенствова-
нию, разговору с Богом и литературным знаниям.  

В этот период К.Туровским создаются первые значимые боже-

ственные писания. Особенностью его работ является не простое ци-

тирование Ветхого и Нового Заветов, а дополнение религиозных 
текстов своими комментариями. Например, эпизод, как Иисус Хри-

стос исцелил парализованного человека, он дописал по-своему. В 


