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оБ истиННой Молитве  
и НАстоящеМ Богословии 
 
вместо предисловия

«если ты богослов, то будешь 
молиться истинно, а если истинно 
молишься, то ты — богослов».

Авва евагрий

На мой взгляд, сложно более надежно спрятать 
по‑настоящему важную книгу, способную вдохнуть 
оживляющий смысл в привычную рутину церков‑
ной жизни, чем напечатать на ее обложке заголовок 
«введение в литургическое богословие». Но такова 
судьба работы протопресвитера Александра Шмема‑
на, которую вы держите. Название этой книги звучит 
ничуть не интригующе, оно как бы внушает читателю 
мысль, что перед ним учебник по некой узкоспеци‑
альной дисциплине. ведь богословие нередко мыс‑
лится чем‑то отвлеченным и факультативным для 
реальной, «практической» духовной жизни. Бого‑
словие считается уделом «продвинутых» интеллек‑
туалов, способных разобраться в теологических тон‑
костях и нюансах. Нередко нынешний христианин 
считает для себя обязательным молиться, соблюдать 
посты, посещать храм, участвовать в церковных та‑
инствах, совершать добрые дела, но отнюдь не инте‑
ресоваться богословием.

Может показаться, что прилагательное «литурги‑
ческое» многим видится более важным и имеющим 
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практическое значение для христианской жизни, чем 
слово «богословие». ведь словом «литургия» называ‑
ется главное церковное богослужение — евхаристия, 
на котором происходит причастие святых Христовых 
таин, и тот, кто стремится сознательно строить свою 
жизнь в Церкви, обязательно будет участвовать в ли‑
тургии. само греческое слово λειτουργία на русский 
язык переводится как «общее дело», «общественное 
служение», и литургика, в свою очередь, изучает не 
только Божественную евхаристию, но и иные таин‑
ства, а также любое богослужение, которое соверша‑
ется для всех членов Церкви или ради нужды отдель‑
ных людей.

Но при чем же здесь богословие? почему тема ли‑
тургического богословия оказывается настолько со‑
держательной, что только введению в него посвя‑
щена многостраничная книга? Можно сказать, что 
в основе работы отца Александра лежит утвержде‑
ние: «правило молитвы — это правило веры». или, 
как это высказывание многократно на страницах сво‑
ей книги повторяет по‑латыни сам отец Александр, 
«lex orandi est lex credendi». Этот афоризм созвучен 
утверждению, вынесенному в эпиграф этого преди‑
словия. его повторяют многие подвижники, и оно 
устанавливает связь между молитвой и богослови‑
ем: «если ты богослов, то будешь молиться истинно, 
а если истинно молишься, то ты — богослов». так эту 
мысль формулирует один из древних аскетических 
авторов «добротолюбия» авва евагрий1. Это значит, 
что начала познания богословия прямо проистекают 

1  Авва Евагрий Понтийский. Главы о молитве, 61.
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из истинности твоей молитвы. Но нельзя ли из этого 
высказывания извлечь и печальный для многих об‑
ратный вывод, что коль скоро богословие нас нима‑
ло не волнует, то и молитва наша «неистинна», не та, 
которую завещали нам святые отцы?

Наша вера — это не отвлеченное знание «о Бо‑
ге». Это прежде всего опыт наших отношений с Бо‑
гом, опыт нашего общения с Ним, опыт, хоть и ма‑
лейшей, сопричастности ему. общение это находит 
свое выражение в молитве — в частности, в той самой, 
которой научил своих учеников сам господь иисус 
Христос. в ответ на просьбу апостолов: «господи! на‑
учи нас молиться», господь дал им известный ныне 
нам всем текст: «отче наш, сущий на небесах!» (лк. 
11:1–2). Этими молитвенными словами мы, христиа‑
не, со дерзновением смеем обращаться к Небесному 
Богу как к своему отцу. и это восприятие Бога как 
своего отца есть краеугольный камень нашего бого‑
познания и богословия. Молитва господня является 
образцом и духовным мерилом как нашего лично‑
го молитвенного обращения к Богу, так и общего бо‑
гослужения, возносимого всей церковной общиной. 
кроме того, христианин имеет заповедь любить Бога. 
именно эту заповедь наш господь называл главной 
в законе: «возлюби господа Бога твоего всем серд‑
цем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая запо‑
ведь!» (Мк. 12:30). Нам радостно общаться с тем, ко‑
го мы любим, нам хочется узнать его лучше и теснее. 
Богослужение же именно выражает хранимый Цер‑
ковью опыт общения с Богом и знания его. как этим 
опытом можно пренебрегать? Можно ли участвовать 
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в богослужении Церкви и не погружаться в богосло‑
вие, которое это богослужение выражает?

таким образом, литургическое богословие как 
опыт познания Бога через молитву Церкви и попыт‑
ка сформулировать этот опыт на основании богослу‑
жебных текстов — не отвлеченное мудрствование, 
а то, что составляет самую сердцевину жизни хри‑
стианина. и словосочетание «литургическое бого‑
словие» постепенно становится для нас совершенно 
привычным. Этот предмет преподается во многих 
духовных школах, о нем рассуждают люди разной 
степени воцерковленности. Мы понимаем, что ли‑
тургия не просто освящающее нас таинство, но ре‑
альность, несущая в себе глубочайший богословский 
смысл. и то, что нам очевидно это сейчас, — во мно‑
гом заслуга протопресвитера Александра Шмема‑
на. по крайней мере, русскоязычный читатель уз‑
нал о предмете «литургическое богословие», да и сам 
этот термин, в значительной степени благодаря тру‑
дам отца Александра. как замечал великий совре‑
менный литургист священник роберт тафт: «в на‑
ши дни практически невозможно услышать лекцию 
о литургии или о современной жизни без единой 
цитаты из Шмемана. ему действительно нет равных 
в этом отношении»2.

литургика как наука многие годы была лишь 
прикладной дисциплиной, изучающей то, как 
именно применяется на практике богослужебный 
устав. иногда курс литургики предварялся кратким 

2  Священник Роберт Тафт: Ты являешься частью проблемы или частью ре-
шения? Интервью с диаконом Андреем Псаревым // https://bogoslov.ru/
article/3590491 (дата обращения 31.05.2021).
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богословским и историческим экскурсом, но в саму 
ткань предмета такой подход не входил. отец Алек‑
сандр считал, что подобное разделяющее веру и мо‑
литву отношение является тяжелым наследием запад‑
ного влияния на православное богословие. проблема 
в том, что такой взгляд на богослужение и церков‑
ные таинства, характерный для прежних духовных 
школ, не определял приходскую церковную практи‑
ку, а напротив, сам следовал из нее. Богослужение 
стало для многих прихожан просто неким сакраль‑
ным пространством, совершенно параллельным, не 
имеющим ни малейших точек пересечения с повсе‑
дневной жизнью. разумеется, на католическом за‑
паде, где богослужение в то время велось исключи‑
тельно на непонятной народу латыни, эта проблема 
стояла особенно остро. в итоге в попытке преодо‑
леть это разделение еще начиная с XIX века на за‑
паде набирает силу литургическое движение, ста‑
вившее своей целью вовлечение церковного народа 
в более активное и сознательное участие в богослу‑
жении. знакомство с западным литургическим дви‑
жением и творческое осмысление его идей очевидно 
в работах православных богословов русской эмигра‑
ции протопресвитера Николая Афанасьева и архи‑
мандрита киприана (керна), ставших первопроходца‑
ми новой русской литургической науки. так, учитель 
отца Александра, друг и старший коллега архим. ки‑
приан (керн), с 1936 г. — доцент свято‑сергиевского 
института по кафедре литургики, в 1953 году органи‑
зовал в париже первый литургический съезд, собрав‑
ший представителей этой науки из разных деномина‑
ций, который впоследствии стал ежегодным. важно 
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отметить, что публикацию своего «введения…» отец 
Александр посвящает памяти своего учителя (скон‑
чавшегося в 1960 году).

однако зависимость отца Александра (как и его 
учителей) от западного литургического движения 
не следует абсолютизировать. в собственном под‑
ходе к богослужению и таинствам он следовал тра‑
диции древних отцов Церкви, в частности святителя 
кирилла иерусалимского, автора известных катехи‑
зических и тайноводственных слов, в которых рас‑
крывается подлинная духовная реальность, стоящая 
за главными христианскими таинствами крещения 
и евха ристии. в XVIII–XIX вв. защитой святооте‑
ческого предания в литургической практике пра‑
вославной Церкви занималось афонское движение 
колливадов. Участники этого движения преподоб‑
ный Никодим святогорец и святитель Макарий ко‑
ринфский являются авторами «книги душеполезней‑
шей о непрестанном причащении святых Христовых 
таин», в которой энергично проповедуется желатель‑
ность частого причащения.

книга, которую вы держите в руках, создана авто‑
ром на основе докторской диссертации, которую он 
защитил в 1959 году в свято‑сергиевском православ‑
ном богословском институте. На защите оппонента‑
ми выступали младший друг и впоследствии много‑
летний коллега отца Александра священник иоанн 
Мейендорф и уже упоминавшийся здесь протопре‑
свитер Николай Афанасьев. отец Александр Шме‑
ман писал: «их существенное согласие со мной, при 
расхождениях в ряде частных вопросов, имело для 
меня исключительно важное и радостное значение». 
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и действительно, при всей ощутимой разнице в дета‑
лях научных подходов все эти церковные мыслите‑
ли были едины в главном своем внутреннем устрем‑
лении — преодолеть разделения церковной жизни, 
возродить заповеданную христианами первых веков 
связь между верой и молитвой.

чтобы понять, какое значение божественная служ‑
ба и литургическое богословие имели для отца Алек‑
сандра, нужно сказать несколько слов о его жизни. 
Нет смысла пересказывать факты его биографии — их 
без труда можно найти в сети. там же можно найти 
и многочисленные воспоминания о нем людей, знав‑
ших его и общавшихся с ним, а также удивительно ис‑
кренние и глубокие личные дневники, которые он вел 
с начала 1973‑го до самой своей кончины в 1983 году. 
приведем здесь те сведения, которые раскрывают от‑
ца Александра как автора «введения в литургическое 
богословие» и создателя этого предмета.

в 1921 году в ревеле мать будущего протопресви‑
тера родила двойню — мальчиков‑близнецов Андрея 
и Александра. как рассказывал об их детстве брат Ан‑
дрей, «ревель в свое время был частью российской 
империи, так что с детства я рос в русской среде, вос‑
питывался в духе русской культуры и православия. 
в эмиграции жизнь у всех складывается по‑разному, 
но мои родители никогда не теряли корней, духовной 
связи с родиной. они всегда оставались истинно рус‑
скими людьми и верили в возвращение». в 1929 го‑
ду семья Шмеманов перебирается жить в париж, од‑
нако французского гражданства они не принимают. 
оба брата с девяти лет были отданы в русский ка‑
детский корпус‑лицей имени императора Николая II 



XIV

И е р е й  А л е к с а н д р  Г у м е р о в

в версале. о детстве Александра Шмемана я упоми‑
наю потому, что именно в нем автор «введения в ли‑
тургическое богословие» видел истоки своего инте‑
реса к установлению связи между богослуже нием 
и духовной жизнью. отец Александр писал: «для 
русского эмигрантского мальчика, много лет назад 
с одинаковым усердием бегавшего во французский 
лицей и в православную церковь и на всю жизнь пле‑
ненного этим таинственно‑прекрасным миром бого‑
служения, разлад двух этих жизней — литургической 
и реальной — был не предметом отвлеченных спеку‑
ляций, а самой что ни на есть живой действительно‑
стью, ежедневным, привычным опытом»3.

однако, получая образование в богословском ин‑
ституте в париже, Александр Шмеман выбрал своей 
специализацией историю Церкви. священный сан 
отец Александр принимает в послевоенном 1946 году. 
в последующие годы он преподавал в свято‑серги‑
евском институте и служил в храме святых равноапо‑
стольных константина и елены недалеко от парижа 
(вместе со своим учителем отцом кип рианом (кер‑
ном)). спустя пять лет отец Александр переезжает 
в Америку и становится доцентом по кафедре цер‑
ковной истории и литургики свято‑владимирской 
православной духовной семинарии. главным же со‑
держанием научного поиска и источником духов‑
ной жизни до самой смерти остается для него ли‑
тургия, которую отец Александр называл «таинством 
Царства». диссертация на звание доктора богосло‑
вия «введение в литургическое богословие» была 

3  См. с. 7 наст. изд.





титул первого издания «введения в литургическое 
богословие», париж, 1961.

←
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защищена им в свято‑сергиевском богословском ин‑
ституте в 1959 году, а в 1961 году издается в париже 
отдельной книгой. в свято‑владимирской семина‑
рии отец Александр читает свой главный авторский 
курс «литургическое богословие». о литургии и бо‑
гослужении в целом он пишет и другие книги, бо‑
лее популярного характера: «водою и духом», «ве‑
ликий пост», лекции и беседы, впоследствии ставшие 
сборниками «литургия и жизнь», «литургия смерти» 
и др. в последние месяцы своей жизни, будучи без‑
надежно и тяжело больным, отец Александр дописы‑
вал главную книгу своей жизни, «евхаристию», мо‑
ля Бога, чтобы тот дал ему завершить работу над ней 
до смерти4. Умер протопресвитер Александр 13 дека‑
бря 1983 года от неоперабельного рака легких, ему 
было 62 года.

по рассказам людей, присутствовавших при 
этом, сама кончина священнослужителя и богосло‑
ва происходила как таинство. «за несколько часов 
до смерти ректора академии все наше духовенство 
собралось у его одра, чтобы отслужить последнее со‑
борование (несколько соборований уже проводи‑
лось). отец Александр пребывал в беспамятстве. Но 
вдруг, когда прозвучало заключительное слово служ‑
бы — „Аминь“, он открыл глаза и произнес: „Аминь, 
аминь, аминь!“ Эти слова оказались последними, 
больше в себя он уже не приходил. так евхаристиче‑
ская жизнь отца Александра завершилась евхаристи‑
ческой смертью. ведь это самое троекратное „Аминь“ 
по окончании евхаристического канона произносит 

4  Книга «Евхаристия: Таинство Царства» вышла в 1984 году в Париже.
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вместе все духовенство, а раньше произносила и вся 
церковь»5.

общий объем литературного наследия отца Алек‑
сандра достаточно скромен для фигуры такого мас‑
штаба и такого влияния на церковную мысль. значи‑
тельную часть его составляют статьи на трех языках, 
которыми свободно владел отец Александр: на род‑
ном русском, а также французском и английском. от‑
дельных же книг очень немного. притом резонанс его 
творчество имеет огромный. протопресвитера Алек‑
сандра Шмемана многие считают своим настоящим 
учителем, чьи книги открыли глаза на удивительное 
богатство настоящего православия, единого в бого‑
словии и богопочитании. есть — и вероятно, всегда 
будут — люди, у которых творения отца Александра 
вызывает категорическое неприятие и даже раздра‑
жение новизной подходов, свежестью мысли и бла‑
годарной открытостью окружающему миру. в любом 
случае, личность и наследие отца Александра никого 
не могут оставить равнодушным и всегда будят жи‑
вую мысль, заставляют обратиться в размышлении 
к истокам христианской веры.

Бессмысленно делать вид, что «введение в ли‑
тургическое богословие» — легкое чтение, которое 
непринужденно осилит любой неподготовленный 
читатель. Это, разумеется, не так. сам материал кни‑
ги достаточно сложен — еще бы, ведь это доктор‑
ская диссертация! Но он блестяще структурирован, 
и все выводы изложены стройно, четко и аргумен‑
тированно. 

5   Дворкин А.Л. Отец Александр Шмеман: воспоминания студента о ректоре 
// Альфа и Омега. № 2 (46). М., 2006. С. 205–206.
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отдельного уважительного упоминания заслужи‑
вает язык этой книги. Это язык человека высокой 
культуры и образованности, но совершенно чуждо‑
го всему тому, что привнес в русский язык советский 
двадцатый век. возможно, и язык этой книги может 
послужить дополнительной преградой между совре‑
менным читателем и богатством мысли, в этой книге 
заложенным. чего у этой книги, впрочем, не отнять — 
так это актуальности: не только в той части, где автор 
излагает некие непреходящие смыслы, но и там, где он 
касается злободневной церковной действительности.

говоря о недостаточности символических толкова‑
ний богослужения, подменяющих порой реальное пе‑
реживание происходящего в Церкви, отец Александр 
пишет: «в грохоте и шуме технологических револю‑
ций, в мире, похожем одновременно и на сумасшед‑
ший дом, и на леса какого‑то непонятного, грандиоз‑
ного здания, общий план которого никому не понятен 
и которое все же строится, старые и привычные сим‑
волы перестали доходить до человеческого ума, со‑
знания, совести. или, вернее, они стали только симво‑
лами, лишились способности быть носителями силы, 
преображающей „реальность“ и как бы естественно, 
непреодолимо, победоносно подчиняющей ее — эту 
реальность — Царству Божьему, всеобъемлющей це‑
ли, провозглашаемой евангелием»6.

Это Царство Божие, способное не только подчи‑
нить, но и преобразить нашу реальность, провозгла‑
шается евангелием, но наше православное богослу‑
жение развивает и доносит его до каждого из нас. 

6   См. с. 5 наст. изд.



Эпиграфом к своей работе отец Александр выбрал 
вдохновенные слова из литургии святителя иоан‑
на златоуста. в момент освящения святых даров на 
литургии священник вспоминает, как Бог привел нас 
из небытия в бытие, а после нашего отпадения под‑
нял нас вновь. обращаясь к создателю, священник 
говорит: ты «не отступил еси вся творя дондеже нас 
на небо возвел еси, и царство твое даровал еси буду‑
щее…» Эти слова содержат удивительную интуицию 
о Божественном замысле и его действии в нашем ми‑
ре. А главное, они преисполнены надежды. Бог неот‑
ступно делает всё до тех пор, пока, не переборов на‑
шу косность, равнодушие и всё мешающее нашему 
движению вверх, не возведет нас на небо и не дарует 
нам свое будущее Царство.

вот это богословие! поняв это, можно ли чего‑то 
бояться?

иерей Александр гумеров
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