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которая может быть по-ставлена человеку”. И вот эта проблема, 

действительно, раз навсегда поставлена огромному большинству 

людей. Разрешение этой проб¬лемы, от которой всегда зависит 

будущность человечест¬ва, начинается в лоне семьи, и заменить 

семью в этом деле ничто не может: ибо только в семье природа 

дарует необходимую для воспитания любовь, и притом с такою 

щедростью, как нигде более. Никакие “детские сады”, “детские 

дома”, “приюты” и тому подобные фальшивые замены семьи 

никогда не дадут ребенку необходимого: ибо главной силой 

воспитания является то взаимное чув¬ство личной незаменимости, 

которое связывает родителей с ребенком и ребенка с родителями 

связью единствен¬ной в своем роде — таинственной связью 

кровной любви. В семье и только в семье ребенок чувствует себя 

един¬ственным и незаменимым, выстраданным и неотрывным, 

кровью от крови и костью от кости — существом, воз¬никшим в 

сокровенной совместности двух других существ и обязанным им 

своей жизнью, личностью, раз навсегда приятною и милою во всем 

ее телесном — душевном — духовном своеобразии. Именно семья 

дарит человеку два священных перво¬образа, которые он носит в 

себе всю жизнь и в живом отношении к которым растет его душа и 

крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, 

милость и защиту, и первообраз благого отца, дарующего питание, 

справедливость и разумение (см. [1, 224-225]. 
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Византийский богослов и философ Иоанн Дамаскин (ок. 675 — 

ок. 750) знаменует собой историко-философскую веху: завершение 

этапа патристики и начало схоластической эпохи. И. Дамаскин 
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понятий и отыскания нового понятия на все содержание 

христианского вероучения. И. Дамаскин известен как крупнейший 

систематизатор христианского вероучения, ему принадлежит 

фундаментальный труд «Источник знания», включающий в себя 

философский («Диалектика»), обличительный («О ересях») и 

догматический («Точное изложение православной веры») разделы. 

Согласно И. Дамаскину, философия есть познание сущего как 

такового, т.е. познание природы сущего, а также познание 

Божественных и человеческих вещей, т.е. видимого и невидимого. 

Кроме того, философия есть помышление о смерти, как 

произвольной, так и естественной. Ибо жизнь двойственна: 

естественная, которой мы живем, и произвольная, в силу которой 

мы со страстью держимся за настоящую жизнь. Двойственна и 

смерть: смерть естественная, которая есть отделение души от тела, 

и смерть произвольная, когда мы, пренебрегая настоящей жизнью, 

стремимся к будущей. Философия есть уподобление Богу. 

Уподобляемся же мы Богу через мудрость, которая есть истинное 

познание блага, и через справедливость, которая есть 

нелицеприятное воздаяние каждому должного, и через 

праведность, которая превышает меру справедливости, и через 

доброту которой мы благодетельствуем нашим обидчикам. 

«Философия есть искусство искусств и наука наук. Ибо философия 

есть начало всякого искусства: благодаря ей изобретено всякое 

искусство и всякая наука» [1, 57]. Искусство, по мнению некоторых, 

кое в чем погрешает; наука же не погрешает ни в чем; но только 

философия не погрешает (вообще). По мнению других, искусство 

есть то, что исполняется при помощи рук. Наука же – всякое 

словесное искусство. Кроме того, философия есть любовь к 

мудрости; Бог же есть истинная мудрость. Поэтому истинная 

философия есть любовь к Богу. 

Философия подразделяется на теоретическую и практическую. 

Теоретическая – на богословие, физиологию и математику, а 

практическая – на этику, экономику и политику. Теоретической 

философии свойственно украшать знание. Посему богословие есть 

рассмотрение бестелесного и невещественного: прежде всего Бога, 

а затем ангелов и души. Физиология есть познание материального и 

непосредственно нам доступного, например, животных, растений, 

камней и т.п. Математика есть познание того, что само по себе 
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бестелесно, но созерцается в теле, т.е. чисел и гармонии звуков, и, 

кроме того, фигур и движения светил. При этом рассмотрение чисел 

составляет арифметику, рассмотрение звуков — музыку, 

рассмотрение фигур — геометрию; наконец, рассмотрение светил 

— астрономию. Все это занимает среднее место между телами и 

бестелесными вещами. Действительно, число само по себе 

бестелесно, но рассматривается в теле — в хлебе, например, или в 

вине, или в чем-либо подобном. Практическая философия 

занимается добродетелями, ибо она упорядочивает нравы и учит, 

как следует устраивать свою жизнь. И если она предлагает законы 

одному человеку, то называется этикой, если же целому дому – 

экономикой, если же городам и странам – политикой. Логическая 

часть философии скорее есть орудие философии, чем ее часть (см. 

[1, 58]).  

И. Дамаскин утверждал, что сущее есть общее имя для всего 

существующего, оно разделяется на субстанцию и акциденцию. 

Субстанция есть нечто главнейшее, так как она имеет 

существование в себе самой, а не в другом. Акциденция же есть то, 

что не может существовать в самом себе, а усматривается в 

субстанции. Субстанция есть подлежащее, как вещество. 

Акциденция же есть то, что усматривается в субстанции, как 

подлежащем. Например, медь и воск суть субстанции, а фигура, 

форма, цвет — акциденции; и тело — субстанция, а его цвет — 

акциденция, и душа - субстанция, а знание - акциденция. Не тело 

находится в цвете, а цвет в теле, и не душа — в знании, но знание 

— в душе, и не медь и воск — в фигуре, но фигура — в воске и 

меди. Не говорят: тело цвета, но цвет тела; не душа знания, но 

знание души; не воск фигуры, но фигура воска. И цвет, и знание, и 

фигура изменяются, тело же, душа и воск остаются теми же 

самыми, так как субстанция не меняется. Кроме того, субстанция и 

вещество тела одно; цветов же много. Подобным же образом 

обстоит дело и со всем остальным: подлежащее есть субстанция; то 

же, что усматривается в подлежащем, т.е. субстанции, есть 

акциденция. Определяют же субстанцию таким образом: 

субстанция есть самосуществующая вещь, не нуждающаяся для 

своего существования в другой. Акциденция, напротив, есть то, что 

не может существовать в самом себе, но имеет свое существование 
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в другом. Таким образом, субстанцией будет Бог и всякое творение, 

хотя Бог есть пресущественная субстанция.  

Согласно И. Дамаскину, слово индивид употребляется в четырех 

значениях. Во-первых, индивидом называется то, что не рассекается 

и не делится, например: точка, теперь, единица. Подобные 

предметы называются также неколичественными, т.е. не имеющими 

количества. Во-вторых, индивидом называется то, что с трудом 

делится или рассыпается, например: алмаз и подобное. В-третьих, 

индивидом называется вид, не делящийся уже на другие виды, т.е. 

самый низший вид, например: человек, лошадь и т.п. В-четвертых, 

индивидом называется то, что, хотя и разделяется, однако после 

деления не сохраняет своего первоначального вида. Например, Петр 

делится на душу и тело. Но ни душа сама по себе не есть уже 

полный человек или полный Петр, ни тело. Философы и говорят об 

индивиде в этом смысле, согласно которому он обозначает 

основывающуюся на субстанции ипостась.  
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4.6. Жарко Д.Н.,  Дождикова Р.Н.  И.А. Ильин о патриотизме.  

 

     В своей книге «Путь духовного обновления» И.А. Ильин 

раскрывает сущность, значение и важность патриотизма для 

духовного обновления и возрождения русского народа. Патриотизм 

есть чувство любви к Родине, и,  как состояние радостной любви и 

вдохновенного творчества, есть состояние духовное. Только 

опытный и тактичный воспитатель может пробудить в ребенке 

настоящий патриотизм. Он должен как бы вправить душу ребенка в 

духовный опыт его Родины (см. [1, 263]). Нельзя любить Родину и 

не верить в неё, так как она есть живая духовная сила для 

настоящего патриота. Настоящий патриот видит не только 

духовные пути своего народа, но и его соблазны, слабости и 

несовершенства. «Духовная любовь вообще не предается 

беспочвенной идеализации, но созерцает трезво и видит с 

предметной остротой. Любить свой народ не значит льстить ему 

или утаивать от него его слабые стороны, но честно и мужественно 

выговаривать их и неустанно бороться с ними». Настоящий патриот 


