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ЩИТ И МЕЧ СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ 

ИСТОКИ И ИСТОРИЯ ВОЙН, ПОЛКОВОДЦЕВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
________________________________________________ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

В статье протоиерея  Валентина Свенцицкого «Война и Церковь» написано: 

«Кто из священников, особенно военных, не встречался с вопросом: 

— В Евангелии сказано: "Не убий", "взявшие меч от меча и погибнут", "любите врагов ваших", — 
а вы, батюшка, молитесь о "даровании победы", благословляете убийство и войну?» 

И там же позже приводится отрывок из Евангелия, в котором Господь запрещает Петру защищать 
Его мечом во время предательства  Иуды в Гефсиманском саду от вооружённой толпы. 

Апостол Петр готов к самообороне. И когда воины хотят "возложить руки" на Иисуса Христа, он 
выхватывает меч и отсекает ухо рабу Малху.  И вдруг неожиданные слова: 

— "Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут". 

Перед вооруженной толпой стоял Сын Божий — Воплощенная Истина и Правда. Эту Истину и эту 
Правду хотели люди уничтожить силой. 

Апостол Петр усомнился в Правде и поднял меч на ее защиту. 

Христос велел вложить меч в ножны не потому, что "нельзя" или "можно" убивать. К убийству и к 
"проблеме" войны все происходящее не имело никакого отношения. Речь шла о тяжбе между 
Божественной Правдой и сатанинской силой. И Христос торжественно засвидетельствовал, что 
Божественная Правда победит темную силу. 

А потому — вложи свой меч на его место. 

К кому же относятся слова: "все, взявшие меч, мечом погибнут"? К Петру? В том-то и 
дело, что они прямо обращены к воинам. 

Ты, Петр, вложи меч на его место, потому что все, подымавшие меч против Правды, погибнут от 
своего собственного оружия. 

Решался вопрос о судьбе мира. О столкновении Божественной Правды с косною силою, и о том, 
что Божественная Правда, ставшая в мире Церковью Христовой, одержит победу, а подымающие 
против нее меч погибнут от своего собственного оружия. Итак, в Гефсиманском саду 
раскрывались конечные судьбы мира. Воплощаемая в мире Правда — Церковь Христова — была 
непобедима, вооруженная одним оружием — Крестом, символом Голгофы. 

Но исторический путь длинен. Далеко не весь мир "сразу" становится Церковью. 
Существует мировой процесс, постепенное раскрытие Божьей правды в мире. В этом процессе вне 
Церкви действует масса самых противоположных сил — и злых, и добрых. Церковь одни из них 
осуждает, другие благословляет — в зависимости от той роли, которую они играют в мировом 
процессе. 
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Как ни трудно было апостолам, говоря по-человечески, признать своих гонителей, представителей 
языческой власти — "святою силою", в истории они сделали это по внушению свыше, 
руководствуясь не разумом и не чувством человеческим, а теми провиденциальными данными, 
которые открывались им в их духовных прозрениях. 

 Власть — это организованная сила, покоящаяся на определенных нормах, на законе, 
который является минимумом нравственности. Эта организованная сила — необходимое условие 
бытия народа, еще не организованного в духе и истине Церковью. Потому — она от Бога. 

Но власть государства невозможна без вооруженной защиты. Поэтому апостолы, 
благословляя власть, как святую силу в историческом процессе, — тем самым благословляли и 
военную силу, которая служит ее основой. 

Если бы не было организованной законом власти, человеческое общество превратилось бы 
в дикую анархию, и если бы не было "войска", люди вооружились бы как разбойничьи шайки. Это 
было бы гибелью для мира, а значит, и для Церковного дела.» 

Вот почему, по апостолу, представители власти не напрасно носят меч. 
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Часть 1 

ПЕРВЫЙ ВОИН И ПОБЕДИТЕЛЬ 
 

Первая война состоялась на небесах ещё до сотворения человека 

 Архистратиг Михаил - вождь Небесных Сил, на иконах его изображают в грозном и 
воинственном виде: на голове шлем, в руке - меч или копье. Под ногами - пораженный им дракон. 
С кем же воюет этот отважный предводитель?  

Мы знаем, что весь ангельский мир, созданный еще до сотворения человека и всего видимого мира, 
был наделен великими совершенствами и дарами. Ангелы, подобно людям, имели свободную волю. 
Они могли злоупотребить этой свободной волей и впасть в грех. Это и произошло с одним из 
верховных ангелов - Денницей, который открыл в себе источник зла и гордости и восстал против 
своего Творца.   

Духовный мир поколебался и часть ангелов последовала за Денницей. В этот момент из ангельской 
среды выступил Архистратиг Михаил и произнес: «Никто как Бог!», - обращаясь с этим призывом 
ко всем ангелам. Этими словами он показал, что признает только одного Единого Бога, Творца и 
Властителя всей вселенной. 

Борьба была трудной, ибо Денница был наделен великими совершенствами. Но силы добра 
победили, и Денница был свергнут с неба со всеми своими последователями. А Архангел Михаил 
утвердился как вождь всего ангельского мира, верного Богу.  «И борьба сия в высшей степени 
ожесточится перед концом мира» - говорил старец  Иоанн (Крестьянкин) в своей проповеди. 

С тех пор в руках Архистратига меч, потому что сатана, свергнутый с неба, не 
успокаивается. Падшим ангелам пресечена возможность проникать в высшие области мироздания 
и, поэтому, всю свою злобу они устремили на людей, и в первую очередь на верующих в Бога. 
Может ли меч Архистратига Михаила при таких обстоятельствах оставаться в бездействии? 
Конечно, нет! Он не перестает воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их 
коварных происков. И мы должны радоваться, что имеем такого отважного защитника - 
победоносного вождя Небесных Сил. Нужно помнить, что его охраняющий меч будет всегда за нас, 
если только мы не вступим в союз с тем, с кем борется Архистратиг Михаил. 

 Христианская традиция также отождествляет с действиями архангела Михаила следующие 
упоминания ангелов, не названных по имени:  

- явление Валааму: «и стал Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему» 
(Чис.22:22);  

- уничтожение 185 тысяч воинов ассирийского царя Сеннахирима (Цар.19:35);  

- спасение трех отроков в пещи огненной: «благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, 
Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих» (Дан.3:95)..  

«Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие воинство Архистратига 
Михаила, настолько утвердились в добре, что грех для них стал невозможным. Не потому, что они, 
имея свободную волю, не могут преступить воли Божией, а просто потому, что они не хотят этого 
делать, не хотят грешить. Обратите внимание на эти слова. Не хотят грешить! Как это назидательно 
для нас! Не захотеть грешить - значит получить возможность приблизиться к Богу». (О. Иоанн 
Крестьянкин) 
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Часть 2 

БОЖЬЕ ПРИЗВАНИЕ 

История войн, начавшаяся на Небесах, продолжилась на Земле, о чём упоминается в 
Священном Писании. Библия сохранила и факты обращения Господа к человеку и поставления его 
на служение в качестве военоначальника. 

Так, например, описывается в Библии  явление Архангела Михаила Иисусу Навину: «и вот 
стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч» и далее он называется Вождь воинства 
Господня (Нав.5:13-15); Эти события относятся к 13 веку до Р.Х.,  когда Бог "вспомнил Завет Свой", 
что означает наступление времени Его спасительных деяний. Он повелевает Моисею идти в Египет 
к новому фараону и требовать, чтобы тот отпустил народ Ягве из "дома рабства".  

Иису́с Нави́н— предводитель еврейского народа в период завоевания Ханаана, преемник 
Моисея. Его деятельность подробно изложена в «Книге Иисуса Навина». В православной традиции 
Иисус Навин почитается как праведный, память совершается 1 сентября по юлианскому 
календарю.[ 

Иисус Навин происходил из колена Ефремова и носил первоначально имя Осия (Хошеа), но 
был переименован Моисеем в Иисуса (Йехошуа), когда был послан разведчиком с представителями 
других одиннадцати колен. Комментаторы объясняют причину изменения имени молитвой Моисея, 
чтобы Иисус оставался при своем мнении и не шёл за остальными разведчиками.[источник не 
указан 1275 дней] Иисус прозван Навин от имени своего отца, Нав или Нон.  

Уже при самом вступлении в пустыню, по выходе из Египта, он руководил еврейским 
войском при отражении нападения амаликитян (Исх.17:8-16), и затем в течение всего 
странствования был одним из главных помощников Моисея, пока, после смерти последнего, к нему 
не перешла вся власть над евреями. 

 Иисус Навин (фреска X века, монастырь Осиос Лукас) 

Непосредственно после смерти Моисея к Иисусу явился Бог и сказал ему: 

«…встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам 
Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал 
Моисею: от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до 
великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни 
жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю 
тебя. Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я 
клялся отцам их дать им;» (Нав.1:2-6) 
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 Первым делом евреи под предводительством Иисуса атакуют Иерихон. В течение семи дней 
их войска маршируют вокруг городских стен, возглавляемые жрецами, несущими ковчег завета. На 
седьмой день, войско обошло город семь раз, сопровождаемое играющими на трубах 
священниками. В определённый момент Иисус приказывает всему народу одновременно крикнуть, 
и тотчас стены города падают сами собой. После этого Иисус приказывает истребить население 
Иерихона полностью, включая женщин, стариков, детей и домашний скот. Была пощажена только 
блудница Раав и её родня, за то что Раав ранее укрыла еврейских разведчиков, проникших в город. 
Сам Иерихон был полностью сожжён (Иисус Навин, глава 6). Далее, вступив в Землю 
обетованную, он в целом ряде сражений победил несколько ханаанских племён, несмотря на то, что 
они выступали против него иногда целыми коалициями. Город Гай Иисус захватил, а население его 
истребил полностью как и в Иерихоне. Пять царей — иерусалимский, хевронский, иерамуфский, 
лахисский и еглонский объединились против израильтян. Однако Иисусу удалось нанести им 
поражение. 

Бог принял участие в сражении на его стороне, бросая с неба в войско неприятеля камни: 

«Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес 

большие камни до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, 

нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом.» (Нав.10:11) 

Во время этого сражения Иисус Навин, согласно Библии, остановил на небе Солнце и Луну, чтобы 
противник не смог отступить, воспользовавшись вечерним и ночным мраком.: «стой, солнце, над 

Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» (Нав.10:12).Явление на Меркурии, когда Солнце 
останавливается на небе и движется в противоположную сторону, получило название 
эффекта Иисуса Навина. 

Пять царей, потерпев поражения,  спрятались в одной из пещер. Но они были обнаружены, и Навин 
приказал убить их и повесить на деревьях. Затем еврейское войско захватило города Макед, Ливна 
и Лахис. Все жители этих городов были поголовно вырезаны. На помощь царю Лахиса пришёл царь 
Газерский, но израильтяне одержали верх и истребили его народ полностью. Та же судьба постигла 
всех жителей городов Еглон и Хеврон: 

«И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю, лежащую у гор, 

и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел 

Господь Бог Израилев; поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до 

Гаваона;» (Нав.10:40-41). 

Эти описания битв действительно очень жестоки, кровавы, но такова была воля Божья , чтобы Его 
военачальник стал орудием кары Господней для этих людей. И Иисус ни на миг не забывал, что 
исполняет Эту волю. Постепенно человечеству  открываются причины той беспощадности Господа.  

После покорения и раздела земли, Иисус Навин  мирно скончался и погребён на горе Ефремовой 
(Нав.19:49-50, Нав.24:29-30). Незадолго до смерти призывал свой народ: «бойтесь Господа и 
служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за 
рекою и в Египте, а служите Господу» (Нав.24:14). 

Интересно, что образ Иисуса Навина вышит на одном из знамён Ермака, хранящегося в Оружейной 
палате Московского Кремля. 
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Всеобщая мобилизация 

 Особенно ожесточенная борьба добра со злом, проявляющаяся в войнах  на Земле, требует 
мобилизации всех  человеческих сил, и всей  верности человека Родине, Богу, друзьям. В эти 
тяжёлые времена из среды народной Господь воздвигает особых людей и поставляет 
предводителями в борьбе со злом, военачальниками. Тех, которые могут исполнять волю Божью, и 
оправдать ожидания своего народа. 

 Царь Давид был призван вопреки всем существовавшим представлениям о силе: из 
пастухов, молоденьким трепетным музыкальным мальчиком, даже не вошедшим в зрелый возраст. 
Но постепенно он превращается в верного воина, слугу, друга, мужавшего в испытаниях, в изгнании 
и сохранившего кротость нрава и чистоту сыновней любви к Богу. Дави́д (ивр. דָּוִד 
рус.возлюбленный) — второй царь Израиля, младший сын Иессея из Вифлеема). Царствовал 40 лет 
(ок. 1005 — 965 до н. э)   Семь лет и шесть месяцев был царём Иудеи со столицей в Хевроне, затем 
33 года — царём объединенного царства Израиля и Иудеи со столицей в Иерусалиме. Образ Давида 
является образом идеального властителя, из рода которого (по мужской линии), согласно иудейским 
библейским пророчествам, выйдет Мессия, что уже осуществилось, согласно Новому Завету, где 
подробно описано происхождение Мессии — Иисуса Христа от царя Давида. Давид был младшим 
из восьми сыновей Иессея .Он был белокур[6], красив, румян, силён, красноречив и хорошо играл 
на лирах. Будучи пастухом (он пас овец 

 своего отца), Давид показал себя человеком надёжным и смелым, 
побеждая льва и медведя, защищал своих овец[7]. 

 

Поэтому Бог, отвергнув царя Саула за непокорность, послал 
пророка Самуила помазать Давида в присутствии его отца и 
братьев как будущего царя. С помазанием на Давида снизошёл 
Дух Божий и почивал на нём (1Цар.16:1-13). Призванный к царю 
Саулу, Давид игрой на кинноре[8] отгонял злого духа, мучившего 
царя за его отступничество. После того как Давид, пришедший в 
израильское войско навестить своих братьев, принял вызов 
великана-филистимлянина Голиафа и сразил его пращой, 
обеспечив тем самым победу израильтянам, Саул окончательно 
взял его ко двору (1Цар.16:14 — 18:2). 

 Как придворный и воин, Давид завоевал дружбу царского 
сына Ионафана, а его отвага и успехи в борьбе с филистимлянами начали затмевать в глазах народа 
славу самого Саула. Это вызвало зависть и ревность царя, так что «с того дня и потом подозрительно 
смотрел Саул на Давида». Давид вынужден был бежать и скрываться от зависти и преследования 
царя Саула. Вокруг него сплотились все обиженные царём, многочисленные родственники и 
сочувствующие. Саул в своей злобе не погнушался убить священников , не выдавших Давида. Но 
Давид, в свою очередь, дважды имея возможность  убить своего врага, отказался поднять меч на 
помазанника Божьего.  

Враждебные обстоятельства не застилают глаза истинному воину, его страх Божий, любовь и 
благоговение  к Богу сохраняются Давидом и в изгнании, он терпит до последних сил своих и 
смиряется даже до той меры, что служит своим врагам-филистимлянам,  чтобы исполнить волю 
Божью и победить Саула. Их руками он и свергает власть Саула. На всём протяжении пути он будет 
слушать Пророков Божиих – Самуила, от которого принял меч Голиафа и хлебы Предложения. 
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Затем и Гада, объявившему ему о начале его похода в Иудею, где его провозгласили Царём Иудеи. 
Затем он отвоюет и Израиль у сына Саула, и станет царем Израиля. 

 Дальнейшие события покажут, что не случайно Господь поставил его на этот трон. После 
объединения Израиля Царь Давид превратит Иерусалим в сакральный центр, вернув туда Ковчег 
Завета и поместив его в скинии на горе Сион. В результате  религиозной реформы, священники 
стали занимать государственные должности.  

Войны Давида не прекратились, он завоёвывал соседние с его царством земли, получая доступ к 
природным богатствам, с одной стороны, а с другой - возвращая Израиль к первоначальным 
границам Земли Обетованной, занимавшей всё пространство между морем и  Аравийской пустыней. 

 Давид не был слепым орудием в руках Господа. Как ни в ком другом , в нём жила  живая 
связь  с живым Богом. Он говорил с ним словами сына к Отцу, сына иногда покорного и верного, 
иногда слабого и самовольного, иногда сокрушающегося о слабости своей , но всегда любящего и 
преданного. Он принимал от Господа и честь помазания, и славу побед, и роскошь дома,  в равной 
степени и наказание, и гнев Господень и непререкаемую волю Его. Так он  бесстрастно принял  
наказ об искуплении долга  крови Саула, отдав врагам на растерзание его потомков, к которым не 
питал никакой личной вражды. Он претерпел и трёхлетнюю засуху, как наказание за неугодную 
Господу перепись населения Израилева, и принял наказание за  убийство своего полководца и 
присвоение его жены Вирсавии.  

Самая страшная война, которую под конец жизни вёл Давид, была война  с собственными 
сыновьями за трон. Мятежные юноши через 40 лет царствования их отца вынудили его скрываться, 
и последняя воля Господа, которой подчинился Давид, была передача им власти своему сыну 
Соломону. Приблизилось время умирать Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: 
…будь тверд и будь мужествен и храни завет Господа Бога твоего… 

Царь Давид был захоронен на горе Сион, где по преданию состоялась Тайная Вечеря. 
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Часть 3 

ДОЛГ ПОЛКОВОДЦА. 

«Долг полководца - проезжать перед рядами воинов верхом на коне до начала боя, являть им 
себя в трудную минуту сражения, восхвалять храбрых, грозить трусливым и воодушевлять 
ленивых. Он должен восполнять прорывы в обороне и обеспечивать поддержку уставшим, при 
необходимости перестраивая подразделения, и не допускать поражения, заранее предвидя 
исход битвы».  

 Это отрывок из записок, относящихся к началу нашей эры. 

«Краткое изложение роли полководца на поле боя» Онасандера было написано в середине I века, но 
оно отражало стиль командования, который сохранялся практически неизменным, по меньшей 
мере, в течение семи веков и являлся типично римским. Полководец должен был руководить 
сражением и воодушевлять своих солдат, заставляя их помнить, что за ними внимательно 
наблюдают, и храбрость будет должным образом вознаграждена, а трусость - наказана. 

Хотя многие полководцы древности обладали качествами личного мужества и искусством ведения 
ближнего боя, как Александр Македонский, например, тело которого в многочисленных боевых 
шрамах, отражало это, от полководца не требовался личный героизм и доблесть. Древние римляне 
и греки  считали, что не только от них зависит исход битвы.  Но требуется от военачальника 
совокупность качеств. 

Позже одним из самых важных достоинств римского аристократа была доблесть (virtus). 
Современное английское слово “virtue” (В современном английском языке основными значениями 
слова virtue являются “добродетель”, “достоинство” (как положительное качество). Раньше оно 
также означало “храбрость”, “мужество”. См. The American Heritage Dictionary of the English 
Language. Прим. пер.), происшедшее от латинского, является недостаточно полным переводом. 
Доблесть включает в себя все качества, необходимые воину. В это понятие входит как знание 
приемов боя и мужество в сражении, так и стойкость духа вне поля боя, а также другие способности 
лидера. Римский полководец должен был уметь развернуть армию в боевом порядке и руководить 
ею во время сражения. При этом ему полагалось следить за поведением в бою отдельных 
подразделений, сохранять хладнокровие и грамотно оценивать обстановку, чтобы принимать 
правильные решения. Также он должен был иметь мужество признавать ошибки. Он не мог 
сомневаться лишь в одном: в победе Рима. 

Типичным представителем таких доблестных римских полководцев был и сын Цезаря 
Констанция Хлора , правившего странами Галлией и Британией в 305-306 году нашей эры - Святой 
император Константин (306 - 337), получивший от Церкви именование Равноапостольный, а во 
всемирной истории наименованный Великим. 

Огромная Римская империя была в то время разделена на Западную и Восточную, во главе которых 
находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в Западной 
половине и был отец императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, 
была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи - Константин - был воспитан в 
уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в 
то время, как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со 
стороны императоров Диоклитиана (284 - 305), его соправителя Максимиана Галерия (305 - 311) - 
на Востоке и императора Максимиана Геркула (284 - 305) - на Западе. После смерти Констанция 
Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. 
Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу 
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исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан  Галерий на Востоке и жестокий 
тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и 
убить, но Константин предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих 
противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро 
сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью "Сим побеждай". 
Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 
году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный 
император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю 
восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность 
открыто исповедовать свою веру во Христа. 

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший центром 
языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая и была 
переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская 
религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал 
Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. 
Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и самый Животворящий Крест, на 
котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою 
мать - святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с 
Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим 
Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 году. Находясь в Палестине, святая 
царица многое совершила в пользу Церкви. Она приказала освободить все места, связанные с 
земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела 
воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Над пещерой Гроба Господня сам 
император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу Воскресения Христова. 
Святая Елена отдала Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с собой 

для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую 
милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых 
сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в 
Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году. 

 Мирное существование христианской Церкви было нарушено 
возникшими внутри Церкви нестроениями и раздорами от 
появившихся ересей. Еще в начале деятельности императора 
Константина на Западе возникла ересь донатистов и новациан, 
требовавших повторения крещения над отпадшими во время 
гонений христианами. Эта ересь, отвергнутая двумя 
поместными соборами, была окончательно осуждена 
Миланским Собором 316 года. Но особенно губительной для 
Церкви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария, 
дерзнувшего отвергнуть Божественную сущность Сына Божия 
и учить о тварности Иисуса Христа. По повелению императора, 
был созван в 325 году Первый Вселенский Собор в городе 

Никее. 318 епископов собрались на этот Собор, его участниками были епископы-исповедники в 
период гонений и многие другие светильники Церкви, среди которых - святитель Николай 
Мирликийский. Император присутствовал на заседаниях Собора. Ересь Ария была осуждена и 
составлен Символ веры, в который был внесен термин "Единосущный Отцу", навсегда закрепивший 
в сознании православных христиан истину о Божественности Иисуса Христа, принявшего 
человеческую природу для искупления всего человеческого рода. 
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 Можно удивляться глубокому церковному сознанию и чувству святого Константина, выделившему 
определение "Единосущный", слышанное им в прениях Собора, и предложившему внести это 
определение в Символ веры. 

 После Никейского Собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в 
пользу Церкви. В конце жизни он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей 
жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви 
святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице. 
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Языческие и во многом варварские нравы соседей Византийской империи, объединенной  
христианской церковью, христианской нравственностью и культурой, внутри которой жили Святые 
мужи, подобные Николаю Чудотворцу, Спиридону Тримифунтскому, в историческом разрезе 
кажутся шалостями ребёнка, в руках у которого опасное оружие. Так коварные, мстительные, но 
могучие князья языческой Руси, нарушали покой своих соседей, не принимая во внимание, какое  
непобедимое тайное оружие  хранится в недрах этой земли. В 988 году князь Владимир решил 
силою овладеть этим оружием, и стать единокровным родственником порфирородных 
византийских императоров,  но только после восприятия Крещения, и вместе с ним и глубокой 
нравственной силы, он прозревает физически и духовно и становится распространителем этих 
ценностей в Киевской Руси. 

С него начинается родословная благоверных русских  князей, освященных мудростию и силою 
свыше.  

 

 

В 1221 году на арену русской истории стремительно 
выдвигается князь Александр Невский, сын Ярослава Мудрого. 
Будучи четырёхлетним мальчиком, он получает  посвящение в 
воины, как говорится в документах,  «княжеский постриг», в Спасо-
Преображенском монастыре г. Переславль-Залесский от Святителя 
Суздальского Симона. Поставленный отцом на Новгородский 
престол, Александр столкнулся с постоянной агрессией Запада, 
стремившегося подчинить русские земли не столько физически, 
сколько нравственно, и поставить Русь под власть Папы Римского, 
внедрить католическую веру. Объявленные Папой крестовые 
походы направили к Руси  датчан,  литовцев, шведов,  немцев. 
Александр не стал дожидаться помощи от братьев и сам со своей 
дружиной принял бой , руководствуясь принципом: «Не в силе Бог, 
а в правде».И ещё он знал, что чудесная  помощь  к нему поспешила 
от святых сродников его князей-мучеников Бориса и Глеба. 

Нанеся сокрушительное поражение западным королям и католической церкви, будучи позже 
Князем Киевским и Владимирским, Александр Невский,  осозновал ответственность за 
ослабленную войнами, природными бедствиями, голодом и поборами землю. Александр принял 
власть над собой татарских ханов и даже учинял расправы над теми своими подданнымии 
сыновьями, которые противились этому установлению . И после того, как в Орде был отравлен его 
отец Ярослав, и учинена расправа над благоверным князем Михаилом Черниговским, Александр 
едет в Орду сам, чтобы отговорить татарского хана набирать русских людей в своё ополчение на 
войну против Иранского государства. Эта дань была не по силам русскому народу. Св. Александр 
решительно отказался сделать это, и, не боясь смертной кары, мужественно заявил: «Я - 
христианин: не подобает мне кланяться твари - поклоняюсь я Богу Единому, в Троице славимому». 
Ответ этот он повторил и перед самим ханом, и мужество исповедника победило гордость 
жестокого властителя: хан не причинил ему никакого вреда и с честью отпустил его. В Орде князь 
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заболевает и на обратном пути умирает в Городце, приняв схиму с именем Алексий. В это же время 
во Владимире митрополит Кирилл возвестил православному народу: «Чада моя милая, разумейте, 
яко заиде солнце Русской земли», и все с плачем воскликнули: «уже погибаем».  

За десять верст вышел весь Владимир встретить погребальное шествие с телом «печальника земли 
Русской». И к утешению осиротевших русских людей при отпевании его Господь показал великое 
знамение. Когда митрополит Кирилл в конце отпевания подошел к усопшему, чтобы вложить в его 
руку разрешительную грамоту, блаженный князь сам простер свою руку, принял хартию и сложил 
опять крестообразно свои руки. Благоговейный ужас объял при этом сердца присутствующих. Это 
было 23 ноября 1263 года.  

Князь – провидец осозновал, что и победа над восточными соседями – дело времени, и что Господь 
не оставит Русь, без  доблестных полководцев. В 1380 году, когда благоверный великий князь 
Димитрий, прозванный позже Донским, готовился к решительной битве с татарским ханом Мамаем 
на Куликовом поле, благоговейный инок молился ночью в храме Рождественской обители, где 
погребено было тело блаженного князя Александра. И вот он видит: у гроба его сами собой зажглись 
свечи, ко гробу подошли два святолепных старца и говорили святому князю: «Возстань, Александр, 
поспеши на помощь сроднику своему великому князю Димитрию, ибо его одолевают 
иноплеменники». Св. Александр встал, и все стали невидимы. Смиренный инок, пораженный 
страхом, умолчал было о видении. Но когда оказалось, что видение было именно в самую ночь 
славной Куликовской битвы, он рассказал обо всем Митрополиту. Святитель возвестил о том 
великому князю и распорядился открыть гробницу святого. Тело оказалось нетленным, хотя прошло 
целых 117 лет. Тогда с честью положили св. тело в раке поверх земли. Множество дивных чудес 
совершилось от новоявленных св. мощей: слепые прозирали, разслабленные укреплялись, 
бесноватые освобождались от мучивших их духов нечистых. 

 

Так увенчал Правосудный Господь мужественного поборника Правды Своей нетленным венцом 
святости, и даровал русскому народу в лице его нового заступника и молитвенника перед престолом 
Божиим! 

 

Нетленные мощи его при императоре Петре I (30 августа 1724 года) были торжественно перенесены 
из г. Владимира в царствующий град Санкт-Петербург и помещены в Александро-Невской Лавре. 
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Предводитель русского войска великий князь 
Димитрий, преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя 
причислены Церковью к лику общепочитаемых святых. В лике 
местночтимых святых Тульской епархии прославлены все 
русские воины, живот свой за Веру и Отечество на поле 
Куликовом положившие. Также причислена к лику святых 
супруга Димитрия Донского великая княгиня Евдокия. Уже 
загорался в те годы гений преподобных Андрея Рублева и 
Даниила Черного. Время было тяжелое, но удивительное, 
давшее Руси целый сонм святых заступников. 

Дмитрий Донской родился в семье князя Ивана Второго 
в 1350 году. Князь Дмитрий правил во времена влияния 
митрополита Алексия Московского, который обладал большим 
авторитетом среди мирян  и духовенства. 

За первые 20 лет своего правления Дмитрий сумел стать 
признанным главой анти ордынской политики в русских 
землях, собирателем русских земель («всех князей русских привожаше под свою волю»). 
Представление о независимости и политическом единстве Руси стало при нём совпадать с идеей 
сильной великокняжеской московской власти. Великое княжество Владимирское окончательно 
перешло под власть Москвы, тем самым сделав процесс московского возвышения необратимым. 
Территория Московского княжества расширилась при Дмитрии за счёт территорий Переяславля, 
Галича, Белоозера, Углича, Дмитрова, части Мещеры, а также костромских, чухломских, 
стародубских и северных коми-зырянских (где была основана пермская епископия) земель. Разгром 
хана Мамая на Куликовом поле сделал княз « родоначальником русской славы» в истории 
Отечества. 

С другой стороны, были потеряны западные земли, включая Тверь (1383) и Смоленск (1386), 
а основная территория была разорена как войнами с Великим княжеством Литовским (в первым 
литовским вторжением в 1368 году закончилась тишина великая на 40 лет, наступившая в Северо-
Восточной Руси после разгрома Твери) и другими княжествами, так и нашествием Тохтамыша и 
последующей выплатой значительной дани. 

В самой Москве, кроме белокаменного Кремля, были возведены монастыри-крепости 
(Симонов, Андроников), прикрывавшие подступы к центру города. При Дмитрии в Москве была 
введена чеканка серебряной монеты[12] — раньше, чем в других русских княжествах и землях. 
Культурную жизнь княжества времён 
Донского характеризует создание 
произведений, связанных с победой русского 
оружия (ставших позже основой «Сказания о 
Мамаевом побоище» и «Задонщины», 
прославлявших успехи русского оружия на 
Куликовом поле). 

Великий князь владимирский и 
московский Дмитрий Иванович Донской умер 
19 мая 1389 года, погребён в Москве в 
Архангельском соборе Кремля.  
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Согласно преданиям, князь Довмонт владел городом Утеной - современной столицей 
Аукштайтского этнографического региона (Литовское и Белорусское Полесье). Известный историк 
Матей Стрыйковский также пишет, что Довмонт Романович (Ромунтович) основал город Утену. 
Согласно Стрыйковскому, в то время, когда Лифляндские и Тевтонские рыцари напали на Литву, 
Довмонт сошелся с ними в битве на поле "дедичном" Видиниском, в двух милях от озера Киаменти. 
В этой битве, Довмонт наголову разбил крестоносцев. С тех пор поле и стало называться по-
литовски Кавлис, что означает битва, свидетельствует М. Стрыйковский. В том урочище при 
распахивании поля часто находили обломки мечей и наконечники стрел. 

В 1260 году Довмонт вместе с Тренятой составляет заговор против первого короля Литвы 
Миндовга. Причиной послужило то обстоятельство, что в июне 1260 года король Миндовг на случай 
своей смерти составил завещание, согласно которому при отсутствии престолонаследников его 
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королевство переходило в управление к братьям Немецкого ордена в Ливонии. А это ставило под 
угрозу суверенитет молодого государства, позднее известного под именем Великого княжества 
Литовского и Русского. Согласно одним источникам, вскоре после убийства Миндовга Довмонт 
бежал в Псков.  

Изгнанный князь Довмонт был гостеприимно принят в Пскове, где перешел в православие 
и в крещении получил имя Тимофей. Уже через год, за воинскую доблесть и христианские 
добродетели псковичи избрали его своим князем. 

 Редкие сведения про начальный период княжения Довмонта встречаем у другого 
известного российского историка - Татищева Василия Никитича  

 В тот же год князь литовский Довмонт пришел во Псков со всем родом своим и 
крестился, и наречено было имя ему Тимофей. И посадили его плесковичи у себя на княжении. 
Он же, избрав с собою мужей лучших и храбрых плесковичей и со своею дружиною, и всех их 
300, придя, попленил всю землю Литовскую, вотчину свою град Полоцк взял, и княгиню 
Герденеву в плен взял, и детей ее двух княжичей взял, и возвратился ко Пскову. И переехал 
Двину реку...К Довмонту стражи его прибежали, говоря про рать великую. Он же сказал 
дружине своей: "Вот предстоит нам смерть или жизнь, выступим же мужественно, и за 
святую церковь, и за веру христианскую". Было же с ним оставшейся дружины только 90 
человек. И помолился Господу Богу, и пречистой Богородице, и святому мученику Леонтию, 
которого был день тогда, и пошел против них, и победил их, и князя их великого Поргата убил, 
и иных князей и литвы много побил, а иные в реке утонули… И пришел князь Довмонт во Псков 
со многим полоном и с богатством". 

На протяжении всего своего княжения Тимофей-Довмонт был славным защитником 
Псковской земли от вражеских нашествий. Так, в 1268 году князь Довмонт был одним из героев 
исторической битвы при Раковоре (совр. Раквере, Эстония), где псковско-новгородское войско 
одержало решительную победу над датчанами. В Волынской краткой летописи это событие 
обозначено как "Раковьское побоище".  

 

В скором времени псковская дружина Довмонта разгромила немцев на реке Миропавне. В 
1282 году Довмонт участвовал в усобицах на стороне великого князя Дмитрия Александровича 
(сына Александра Невского), прогнанного с великокняжеского престола младшим братом Андреем. 

Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5 марта 1299 года на берегу реки 
Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое войско и изгнал крестоносцев за 
пределы своих волостей. Умер князь 20 мая 1299 года от начавшегося в городе мора. Православной 
церковью причислен к лику святых. Помимо того, святой благоверный князь Довмонт-Тимофей и 
его супруга удостоились особой почести быть изображенными на чудотворной иконе Знамения 
Божией Матери, именуемой Спасо-Мирожскою. Скульптурное изображение Довмонта 
присутствует на памятнике "1000-летие России" в Новгороде (1862г.).  

 

Время княжения Довмонта – героический период псковской истории, период блестящих 
побед. 

С житием Святого Довмонта связано обретение русским воинством непреходящей святыни- 
Довмонтова меча. Во время, критическое для Пскова, осаждённого многочисленной армией 
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ливонского ордена, когда силы осаждённых были на исходе, произошло событие, которое подняло 
их воинский дух. На торжественном богослужении, состоявшемся в Троицком соборе в присутствии 
местного духовенства и собравшихся псковичей, князь Довмонт возложил свой боевой меч на 
алтарь, где он был торжественно освящен и вновь вручен игуменом Сидором князю вместе с 
благословением. Недаром меч Довмонта сохранялся в виде реликвии на гробнице князя в Троицком 
соборе и позже изображался на знамени Пскова. Этот меч являлся предметом особого почитания и 
вручался псковским князьям в храме Святой Троицы при возведении на престол. 

 В настоящее время оружие хранится в Псковском государственном историко-
архитектурном и художественном музее-заповеднике. В верхней части клинка, вблизи перекрестия, 
с двух сторон имеется клеймо, выполненное путем точечной инкрустации желтым металлом - так 
называемый "пассауский волчек", ставившийся на оружии, изготовленном в австрийском городе 
Пассау на Дунае. В 2010 году оружейниками и ювелирами Петербурга была создана копия меча 
Довмонта.  

За годы своего княжения Довмонт превратил Псков в неприступную крепость. Рядом с 
Кремлем была возведена каменная оборонительная стена, получившая название Довмонтовой, а 
место, окруженное стеной, стало называться Довмонтовым городом. Про то, что Псков очень 
хорошо укреплен каменными стенами и башнями, еще в 1412 году записал в своем дневнике 
знаменитый путешественник Жильбер де Ланноа. 
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Часть 5 

«РОССИЯ В СЛАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИИ» 

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ 

 Власть всегда была и остаётся большим искушением для человека. Трон властителя 
государства – то «злачное» место, за которое проливаются реки крови. Во времена московских 
царей, которые пришли на смену княжескому правлению, борьба была настолько жестокая, что 
царский трон оказался пустым на долгое смутное  время, и по промыслу Божьему не нашлось ни 
одного претендента, чтобы занять его силою. Сам народ отстоял его и пригласил для управления 
государством молодого царя Михаила Романова. Царская династия Романовых начала своё славное 
служение Отечеству, и через несколько десятилетий Русь превратится в Российскую Империю.  (В 
этом году отмечается 400-летие дома Романовых. 

Россия всегда была государством земледельческим, далёкие северные моря почти не влияли 
на становление характера ни русского мужика, ни барина. Свобода мысли и слова, научные 
фантазии,  творческие поиски и находки – были крайне редкими явлениями в связи с общим укладом 
жизни народа, который учился больше  смирению, терпению, страху Божьему и человеческому.  

Игривая ребяческая натура последнего  царя всея Руси и первого российского императора 
Петра Первого, который создал себе в детстве потешные войска, конечно же была не совсем обычна 
для бояр и людей того времени. Созданные им 4 потешных полка и потешная государева флотилия, 
которая насчитывала несколько десятков судов,  приобрели настоящую необоримую силу, но 
потерпят поражение под Азовом от Османской Империи. Тогда-то Петр и понял что война – это 
вовсе не детская забава. При подготовке следующей кампании он учитывает все свои былые ошибки 
и решается на создание абсолютно новой в стране военной силы. 

 Петр поистине был гением, благодаря своей воле и уму он сумел создать целый флот всего 
за одну зиму. И средств для этого не жалел. впервые на Руси создавали два огромных 
тридцатишести-пушечных корабля, получивших названия «Апостол Павел» и «Апостол 
Петр».Первый выход военного флота Петра увенчался полным успехом.  

Бесценный опыт, полученный при строительстве новых кораблей, позволил позднее 
добиться успеха на Балтийском море и сыграл важную (если не решающую) роль в великой 
Северной войне. Балтийский флот строился на верфях Санкт-Петербурга, Архангельска, Новгорода, 
Углича и Твери. 

 В 1712 году был учрежден Андреевский флаг – белое полотнище с голубым крестом по 
диагонали. Под ним сражались, побеждали и умирали много поколений моряков Российского 
флота, прославившие своими подвигами нашу Родину. Всего за тридцать лет (с 1696 по 1725 года) 
в России появился регулярный Азовский, Балтийский и Каспийский флот. 

Русские самодержцы всегда чтили Бога и русскую православную церковь. 

Приказ Царя Петра I 27 июня 1709 года перед Полтавским боем гласил: «Воины! 
Пришел час решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, 
но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за нашу Православную веру и 
Церковь. Не должна также смущать вас слава о непобедимости неприятеля, ложь которой 
вы доказали своими неоднократными победами. Имейте в сражении пред очами правду и Бога, 
поборающего за вас, на Того Единого уповайте, а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, 
только бы жила Россия в славе и благоденствии на наше благосостояние». 



 

19 

 

Победа в Северной войне вырвала Россию в ряд сильнейших морских держав и укрепила её 
позиции на мировой сцене. Пётр не скрывал своей радости и праздновал окончание войны очень 
пышно.  

В октябре  праздники в столице завершились  официальными актами. Петр  объявил 
амнистию всем осужденным, прощение государственным должникам. 22 октября в Троицком 
соборе прошла торжественная церемония  поднесения царю титула Петра Великого, отца Отечества 
и императора Всероссийского. Обращение к Петру с просьбой принять этот титул подписали все 
сенаторы.  В начале церемонии был зачитан мирный договор, а затем с проповедью  выступил  
архиепископ Феофан Прокопович.  Он напомнил всем о  знаменитых делах Петра, и утверждал, что 
ему  "имя отца Отечества и императора Всероссийского по достоинству имети подобает". Русское 
государство стало именоваться  империей, а Петр императором Всероссийским.  Европейские 
страны хоть и не сразу, но  вынуждены были признать новый статус и   новую роль России в  
международных делах. Так началась эра императоров –победителей. 

 

ДУХОВНОЕ ТОРЖЕСТВО 

Одного из своих внуков Екатерина II назвала Константином в честь Константина Великого, 
другого — Александром в честь Александра Невского. Этим выбором имён выражалась надежда, 
что Константин освободит Константинополь от турок, а новоявленный Александр Невский станет 
государем новой империи. На престоле предполагавшейся к воссозданию Греческой империи она 
хотела видеть Константина[4]. Поданные императрицы возвели на престол её внука Александра 
посредством заговора против отца его императора Павла Первого, которое окончилось 
цареубийством.  

12 марта 1801 года граф П. А. Пален сообщил Александру 
об убийстве отца. По легенде, Александр I, требовавший, чтобы 
Павлу сохранили жизнь, впал в расстройство, на что граф Пален 
ему сказал: «Хватит ребячиться, ступайте царствовать!». 

В течение месяца Александр вернул на службу всех ранее 
уволенных Павлом, снял запрет на ввоз различных товаров и 
продуктов в Россию (в том числе книг и музыкальных нот), 
объявил амнистию беглецам, восстановил дворянские выборы, 
восстановил действие Жалованной грамоты дворянству и 
городам, ликвидировал тайную канцелярию, проводил реформы 
после изучения настоящего положения империи, чтобы 
завершить их «уложением, установленным на основании 
истинного народного духа». Были проведены министерская и 
денежная реформы, сздан Государственный Совет. 

В 1803 году было издано новое положение об устройстве учебных заведений, внёсшее новые 
принципы в систему образования: 

бессословность учебных заведений; 

бесплатность обучения на низших его ступенях; 

преемственность учебных программ. 
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Основаны пять университетов: Были основаны привилегированные средние учебные 
заведения — лицеи: в 1811 году — Царскосельский, в 1817 году — Ришельевский в Одессе, в 1820 
— Нежинский. 

10 марта 1809 года — указ отменил право помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь за 
маловажные проступки. Подтверждалось правило: если крестьянин единожды получил свободу, то 
он не мог быть вновь укреплён за помещиком. Получали свободу выходец из плена или из-за 
границы, а также взятый по рекрутскому набору. Помещику предписывалось кормить крестьян в 
голодные годы. С дозволения помещика крестьяне могли торговать, брать векселя, заниматься 
подрядами. 

 

С 1810 года началась практика организации военных поселений. Вплоть до конца 
царствования Александра I продолжается рост числа округов военных поселений, постепенно 
окружавших границу империи от Балтии до Чёрного моря. 

 В 1818 году Александр I поручил адмиралу Мордвинову, графам Аракчееву и Гурьеву 
разработать проекты отмены крепостного права.  

Эти многочисленные преобразования и реформы Александр совершил отнюдь не сидя в 
своём кабинете в Петербурге. Он был редким гостем в столичных дворцах. Когда на Валааме он 
присел рядом со слепым старцем за богослужением, то на вопрос того- « Кто сидит рядом со мной?» 
-скромно ответил: «Путешественник». 

Ноглавным делом его правления остаётся освобождение России от французских захватчиков 
и, конечно же  от духа подобострастного преклонения России перед вольнодумством западных 
культур. Личные встречи с Наполеоном, глубокое проникновение в его личность, внимание к 
чувствам и мыслям другого человека, помогли Александру по-настоящему разобраться, что несёт с 
собой этот маленький военный гений в Россию. Заключённое перемирие с Францией дало России 
некоторое время на восстановление сил и укрепление армии. Россия вела войну со Швецией, с 
Финляндией, с Турцией, с Персией до вторжения Наполеона. 

Вторгнувшись в пределы России, великая армия Наполеона стала беспрепятственно 
продвигаться вглубь страны. Александр Первый сам становится Главнокомандующим русских 
войск и обращается к своей армии: 

 «И так, видя его  (неприятеля) никакими средствами непреклонного к миру, не 
остаётся НАМ ничего иного, как призвав на помощь Свидетеля и Защитника правды, 
Всемогущего Творца небес, поставить силы НАШИ противу сил неприятельских. Не нужно 
МНЕ напоминать вождям, полководцам и воинам НАШИМ о их долге и храбрости. В них 
издревле течёт громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, Отечество, 
свободу. Я с вами. На начинающего Бог.» 

а также издал манифест о начале войны с Францией, который заканчивался словами 

«Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в 
царстве моем» 

Император проявит глубочайшую интуицию, назначив в ходе русско-французской 
компании главновомандующим фельдмаршала  Кутузова М. В. Вместе с тем события начала войны 
и особенно пожар Москвы настолько потрясли его, что он, как утверждают очевидцы, был часто 
грустен, начал уединяться в своем Каменноостровском дворце, который оставался почти без 
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охраны. Тогда впервые так истово, так страстно он обратился к Богу. «Пожар Москвы осветил 

мою душу, – признавался он позднее прусскому епископу Эйлерту, – и наполнил мое сердце 
теплотою веры, какой я не ощущал до сих пор. И тогда я познал Бога». 

По воспоминаниям Коленкура, Наполеон надеялся закончить кампанию быстро, разгромить 
русских в генеральном сражении и подписать мир. «Я подпишу мир в Москве!… И двух месяцев не 
пройдет, как русские вельможи заставят Александра его у меня просить!…» 

 

И действительно, в сложившейся ситуации и в дальнейшем, после падения Москвы, за мир 
с Наполеоном выступали великий князь Константин Павлович, канцлер Румянцев, Аракчеев, ряд 
видных сановников. Но Александр был неумолим. Получив от Кутузова известие об оставлении и 
последующем пожаре Москвы Александр разрыдался, но быстро взял себя в руки и, по словам 
посланного к нему полковника Мишо, сказал: «Возвратитесь в армию, скажите нашим 
храбрецам, объявляйте всем моим верноподданным везде, где вы проезжать будете, что, если 
у меня не останется ни одного солдата, я стану во главе моего дорогого дворянства и моих 
добрых крестьян и пожертвую всеми средствами империи… Но если Божественным 
Провидением предопределено, чтобы когда-либо моя династия перестала царствовать на 
престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моей власти, я отращу себе 
бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели 
подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих умею ценить. 
Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать; я научился понимать его; он 
более не обманет меня». 

Все попытки Наполеона из Москвы вступить с русским царем в мирные переговоры также 
оставались без ответа. Александр продолжал выполнять данный им обет. Твердые заверения на этот 
счет были сделаны и Кутузову. В противоборстве с Наполеоном Александр вдруг предстал 
правителем властным, сильным, дальновидным. Французы были изгнаны из России. Надо отметить, 
что когда враг был изгнан из пределов России, Михаил Кутузов предложил императору прекратить 
преследование французов, т. к. это не было в национальных интересах России. Дальнейшая война 
вела к потере русской крови, русских денег ради интересов европейских стран, а не России и её 
народа. Но  целью Александра стал непременный захват Парижа, низвержение Наполеона. Русский 
царь мотивировал эту цель благородными чувствами помощи угнетенным народам. Вступление 
союзных войск во Францию оправдывалось необходимостью спасти французский народ от тирании 
Бонапарта. 

Во время заграничного похода русской армии, сражений между союзниками и Наполеоном 
Александр постоянно находился при армии. «Великая армия» Наполеона была полностью 
уничтожена. 

   Александр проявляет сострадание к судьбе побеждённого императора и предлагает 
ему в пожизненное владение о. Эльбу и два миллиона франков. Приближённые  царя  давали понять 
ему, что находят его благожелательность к Франции чрезмерной.  Критикам казались ничтожными 
территориальные приобретения России  в обмен на страдания народа и пролитую кровь.  Александр 
и сам видел: его страна разорена, города в развалинах, финансы расстроены. Предстоит трудная 
восстановительная работа. И всё-таки, в этом православном человеке, наделённом высшей земной 
властью, представляющим всю Россию, берёт верх христианин.Он прощает поверженного, который 
недавно явился русскому народу в образе Антихриста. 

10 апреля 1814 года по Православному календарю, на Пасху, в центре Парижа, толпы народа 
заполнили площадь, впоследствии названной PlacedelaConcorde (пл. Согласия).   Здесь велением  
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императора Александра I был установлен помост с алтарём. Выстроились войска. Царь, 
сопровождаемый  прусским королём, поднялся к православным священникам, готовым отправлять 
службу. Пехотинцы обнажили головы и опустились на колени, кавалеристы опустили сабли 
острием вниз.  На берегу Сены бородатые священники, в расшитых золотом ризах, начали 
торжественное богослужение. Всё как на далёкой родине: хоругви, иконы, кадильницы...  Зазвучали 
молитвы на старославянском языке и русское пение.  

Весной 1814 года император Александр I писал домашним в Петербург из Парижа: «Из холодной 
отчизны Севера привёл я православное моё русское  воинство для того, чтобы в земле 
иноплеменников, столь ещё недавно наступавших на Россию,  принести совокупную, 
очистительную и вместе торжественную молитву Господу». Стиль частного письма выдаёт 
желание его автора передать свои ощущения не только  членам семьи, но и общественности родной 
страны, шире того - истории. 

В том же письме, отрывком из  которого  начат настоящий эскиз к портрету Александра I , царь 
отметил: «Духовное наше торжество в полноте достигло своей цели. Мне было забавно видеть, 
как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских теснилась 
возле русского православного креста и друг друга толкала, чтобы иметь возможность к нему 
приложиться». 

 Увлечения молодости императора не прошли бесследно для судеб России. При Александре 
I масонство стало почти государственной организацией, однако было запрещено особым 
императорским Указом в 1822 году. Сам Государь, до своего увлечения православием, 
покровительствовал масонам и по своим взглядам был большим республиканцем, чем радикальные 
либералы Западной Европы. 

Умер император Александр 1 декабря 1825 года в Таганроге, в доме Папкова, от горячки с 
воспалением мозга в возрасте 47 лет. Скоропостижная смерть императора породила в народе массу 
слухов. Один из слухов сообщал, что «государь бежал под скрытием в Киев и там будет жить о 
Христе с душею и станет давать советы, нужные теперешнему государю Николаю Павловичу для 
лучшего управления государством». Позднее в 30—40 годах XIX века появилась легенда, что 
Александр, измученный угрызениями совести (якобы как соучастник убийства своего отца), 
инсценировал свою смерть вдалеке от столицы и начал скитальческую, отшельническую жизнь под 
именем старца Фёдора Кузьмича. 

Данная легенда появилась уже при жизни сибирского старца и получила широкое распространение 
во второй половине XIX века. В XX веке появились недостоверные свидетельства того, что при 
вскрытии гробницы Александра I в Петропавловском соборе, проводившемся в 1921 году, 
обнаружилось, что она пуста. В середине XIX века аналогичные легенды появились и в отношении 
супруги Александра императрицы Елизаветы Алексеевны, умершей вслед за мужем в 1826 году. Её 
стали отождествлять с затворницей Сыркова монастыря Верой Молчальницей, появившейся 
впервые в 1834 году в окрестностях Тихвина. 
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Часть 6 

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 

 В Российской империи были прославлены имена не 
только Императоров – главнокомоандующих армиями, но 
появились такие героические полководцы и флотоводцы, как 
Александр Суворов, Михаил Кутузов, Фёдор  Ушаков, 
Мордвинов, Бакланов, ПавелЧичагов, Багратион, Воронцов, 
Раевский. Во времена Гражданской войны на защиту 
самодержавия подняли полки Врангель, Колчак, Деникин и 
многие другие.Великую Отечественную войну выиграли для 
нас маршалы Жуков, Рокосовский, Малиновский, Баграмян, 
Тимошенко, Кузнецов, Конев, Василевский, Говоров, 
Ворошилов, Будёный и другие. 

Изречения некоторых  русских полководцев, сказанные в 
разных обстоятельствах, поднимающие боевой дух солдат, 
сохранились в народе как Божья мудрость и «наука 
побеждать».Родоначальник русского военного искусства, 
генералиссимус русских морских и сухопутных войск, которого назвали «русским архистратигом», 
учил:  

«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови»; «Идя вперёд- знай, как 
воротиться»; 

«Кто удивил, тот победил»; «Ненависть затмевает рассудок»; 

«Победителю прилично великодушие». «Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими»; 
«Без молитвы из ружья не стрелять, из пушек не палить, сабель не поднимать».  

 Денис Давыдов говорил о Суворове, что тот «положил руку на сердце солдата и изучил его 
биение». Как и Суворов, многие полководцы-христиане заботились не о бренном, но о 
духовной крепости, о Господе, о часе, когда им придётся встать пред Его судилищем, 
проводили многие часы за литургией, сами участвовали в богослужении и делах 
милосердия.  

«Нет больше той любви, как если кто положит душу  за други своя», - сказано в Евангелии от 
Иоанна. Многие полководцы не вернулись с поля брани, но  многие, окончив войну героями, 
закончили свою жизнь праведниками.  Генералиссимус Суворов под впечатлением Великого 
покаянного канона Андрея Критского  напишет свой «Канон Спасителю и Господу нашему Иисусу 
Христу». Перед смертью после Причащения Святых Христовых Тайн, Суворов произнёс: «Много 
гонялся я за славою. Покой души – у Престола Всемогущего». Задолго до своей смерти Суворов 
готовился к иночеству, но Промысел о нём был другой.  

Адмирал же Фёдор Ушаков закончил жизнь  в Синаксарском монастыре и  причислен к лику 
Святых. 
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Часть 7 

ОТ ТРИУМФА ДО ПАРАДА ПОБЕДЫ 

Каждый год 9 мая вся наша страна с благоговением смотрит кадры с Парада Победы 
24 июня  1945 года, который принимал великий полководец маршал Советского Союза Георгий 
Жуков. 

Победа – это кульминация любой войны, которая 
оканчивается Мирным договором. Заканчивается испытание 
народное, и Господь переворачивает страницу истории, начинается 
новая жизнь. Имена полководцев-победителей сохранились в 
истории, так как потомки связывают с ними свою жизнь. И среди 
этих полководцев-победителей были те особенно отличившиеся, 
которые своими подвигами заслужили от своего народа и 
правительства почестей спасителя, освободителя и дарителя 
жизни. Другими словами, заслужили Триумф.  

 Триумф в Римской империи  —  это торжественное 
вступление в столицу победоносного полководца и его войска.  
Триумф считался высшей наградой военачальнику. Триумф 
определялся сенатом, но иногда, если сенат отказывал в триумфе, 
военачальнику удавалось получить его в силу постановления 
народного собрания. В день, назначенный для триумфа, 
участвовавшие в нём собирались рано утром на Марсовом поле, где в общественном здании 
пребывал в это время триумфатор. Последний облачался в особый роскошный костюм, подобный 
одеянию статуи Юпитера Капитолийского. Он надевал вышитую пальмовыми ветвями тунику,  
украшенную золотыми звёздами пурпуровую тогу, позолоченную обувь, в одну руку брал лавровую 
ветвь, в другой держал богато украшенный скипетр из слоновой кости с изображением орла 
наверху; на голове его был лавровый венок. 

Триумфатор ехал, стоя на круглой позолоченной колеснице, запряжённой четырьмя конями. 
Вместо лошадей иногда впрягались слоны, олени и другие животные. Триумфальная колесница 
составляла центр всего шествия, которое открывалось сенаторами и магистратами. Сзади шли 
музыканты (трубачи). Для публики, теснившейся по всему длинному пути процессии в 
праздничных костюмах, с венками из цветов и зелени в руках, особенный интерес представляла та 
часть шествия, в которой победитель старался блеснуть многочисленностью и богатством 
захваченной военной добычи (когда Рим стал вести войны в богатых культурных странах Востока, 
победители привозили иногда так много добычи, что приходилось растягивать триумф на два, три 
дня). На особых носилках, на колесницах или просто в руках, несли и везли множество оружия, 
вражеские знамёна, впоследствии также изображения взятых городов и крепостей и разного рода 
символические статуи, затем таблицы, на которых были надписи, свидетельствовавшие о подвигах 
победителя или объяснявшие значение проносимых предметов. Неслись также золотые венки, 
поднесённые победителю разными городами. Во Время триумфов Юлия Цезаря количество венков 
достигало 3000. 

Особенно ценное украшение триумфа составляли в глазах римских полководцев знатные 
пленники: побеждённые цари, их семейства и помощники, вражеские военачальники. Некоторых из 
пленников во время триумфа убивали, по приказу триумфатора. Начинаясь на Марсовом поле, 
подле триумфальных ворот, шествие проходило через два наполненных народом цирка, затем по 
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ViaSacra через форум поднималось на 
Капитолий. Там триумфатор 
посвящал Юпитеру лавры фасц и 
приносил пышную жертву. Затем шло 
угощение, иногда полководец давал 
публике и подарки. Подарки солдатам 
были общим правилом и достигали 
иногда значительных сумм. 

Эта традиция отмечать дни 
воинской славы сохранилась и в 
Российской империи. Но эта память 
была совсем уже другого рода. 

«Полтавский Триумф» - одно из наиболее масштабных государственных празднований 
эпохи Петра I, знаменовал собой победу России в крупнейшем сражении Северной войны 27 июня 
(8 июля) 1709 г. Первое празднование в честь победы над шведами состоялось уже на следующий 
день после сражения и прошло непосредственно на поле битвы. 

Открывалось торжество благодарственным молебном. В русском лагере была установлена 
походная церковь в шатре, перед ней на торжественную службу были построены войска, во главе с 
самим Петром I и его полководцами и сподвижниками. Во время богослужения при пении «Тебе 
Бога хвалим» гремели победные салюты.По окончании молебна, государь с обнаженной головой, 
держа в руках свою простреленную шляпу и опустив обнаженную шпагу, объезжал войска и 
сердечно благодарил их за понесенные труды, геройскую храбрость и совершенные подвиги, 
предводителей он обнимал и целовал, а к остальным обращался с трогательными словами. Особенно 
знаменательно было сказанное государем преображенцам: «Здравствуйте, сыны отечества, чада 
мои возлюбленные! Потом трудов своих я создал вас; вы, имея любовь к Богу, к Вере 
Православной, к Церкви и ко мне, не щадили живота своего и на тысячи смертей устремлялись 
безбоязненно. Храбрые дела ваши никогда не забудет потомство!». На следующий день на 
Полтавском поле прошли траурные мероприятия. Тела погибших воинов, по православной 
традиции, были захоронены в огромной братской могиле, а над нею был насыпан высокий холм. 
Сам Петр I своим пением участвовал в совершении погребения, а потом, склонившись на колена, со 
слезами на глазах, почтил своих соратников прощальным словом: «Храбрые воины! Вы увенчались 
страдальческим венцом и предстоите пред Престолом Царя небесного. Поборайте же своими 
молитвами правому оружию моему, поднятому на благо отечества». После он положил три 
земных поклона и своею рукою водрузил на верху холма крест с надписью: «Воины благочестивые 
за благочестие кровию венчавшиеся лета от воплощения Бога-Слова 1709 июня 27 дня».К торжеству 
в древней столице было построено восемь триумфальных ворот: При вратах, от духовенства 
воздвигнутых, встретили Петра I в наилучших облачениях съехавшиеся для торжества сего из всех 
почти епархий архиереи, с святыми крестами, чудотворными иконами и мощами святых. Монарх, 
за несколько сажень не доезжая до них, сошел с коня Своего, и первенствующий митрополит 
Рязанский Стефан Яворский приветствовал Его краткою поздравительною речью… Великий 
Государь, приложась к святыне, носимой руками архиереев и приняв от них благословение, в 
предшествии хора патриарших певчих, за ликом святительским последовал пеший в храм 
Успенский. 

Благоговейное признание Господу сил изъявил Великий Государь и в храме во время 
молебствия, отправлявшегося всеми архиереями и множеством знатного духовенства; во время же 
оного, по прочтении Евангелия, при пении „Тебе Бога хвалим“ и при возглашении многолетия, при 
колокольном звоне, от поставленных кругом собора полков учинены три залпа, и с последним 
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начавшаяся опять пушечная пальба и колокольный по всей Москве звон продолжались еще с 
четверть часа, то есть до самой ночи». 

Петр до самой смерти ежегодно отмечал этот праздник, причем очень торжественно. 
Каждый год было принесено Благодарственное Богу молебствие, сочиненное Феофилактом 
Лопатинским. В 8 часов утра император со всей семьей выходил из Летнего дворца, садился в 
раззолоченный буер под вице-адмиральским флагом и подъезжал к крепости. Здесь у пристани его 
встречали сенаторы и высшее дворянство в празднично украшенных нарядах. 

 Император же появлялся в наряде, который носил в день Полтавской битвы. Во время 
молебна Петр, государыня и все войско стояли на коленях. Когда доходило до "Многия леты", гром 
пушек и беглый огонь построенных полков оглашали воздух города. 

 Кроме того, уже в конце 1709 г. на Выборгской стороне была заложена, а в начале 1710 г. 
освящена деревянная церковь во имя преподобного Сампсония Странноприимца, в день которого 
27 июня (8 июля) 1709 г. была одержана знаменитая победа над шведами. В 1728 г. на месте 
деревянного храма началось строительство каменного собора, завершенное в 1740 г.  

 В 1710 г. при храме было устроено первое в городе общее кладбище, которых до того в 
Петербурге не было. Раньше умерших хоронили или около своих домов, или у приходских церквей. 
Рядом с православным кладбищем было отведено место для погребения лиц и других 
вероисповеданий. По приказу Петра денег за места погребения не брали. В ста шагах от Троицкого 
собора (первого православного собора в Петербурге, 
освященного еще в августе 1703 г.) ставилась большая 
палатка, где высшее духовенство служило обедню. 

Так в России, была реализована древняя римская 
мудрость, когда в течение всего триумфа 
государственный раб, державший над  головой 
триумфатора золотой венок, время от времени напоминал 
триумфатору, что тот всего лишь смертный (memento 
mori), и ему не следует слишком гордиться. 

«Слава Господу, ибо Он есть Источник всякой славы».(А.Суворов) 

 


