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Протоиерей Владимир Соколов

ОТЦЫ И ДЕТИ
В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, 
а у детей на зубах оскомина, но каждый будет умирать 

за своё собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, 
у того на зубах и оскомина будет». (Иер.31,29–30) 

Проблема 
отцов и детей 
как проблема 

падения 
нравственности

Проблема отцов и детей су-
ществовала во все времена. Уже 
в египетских папирусах встреча-
ются жалобы современника на то, 
что дети не почитают своих ро-
дителей, и на то, что нынешние 
времена гораздо хуже прежних. 
Одно поколение сменяет дру-
гое, на смену второму приходит 
третье, третьему — четвёртое, 
но у каждого предыдущего есть 
внутреннее ощущение, что рань-
ше жизнь была лучше. Вряд ли 
можно было когда-нибудь оты-
скать пожилого человека, кото-
рый бы признал, что сегодня луч-
ше живётся, чем жилось вчера. 

И это не субъективное ощуще-
ние стариков, а, увы, объектив-
ная реальность жизни падшего 
человечества. Если и улучшает-
ся материальная жизнь челове-
ка, то нравственная жизнь дегра-
дирует. И это процесс настолько 
интенсивный, что он становит-
ся заметным каждому поколе-
нию. Но именно с нравственной, 
а не с материальной стороны оце-
нивает каждое поколение свою 
жизнь. И это показывает, что нрав-
ственный критерий является для 
человека главным в оценке жизни.
Только в контексте вечной 

жизни человека можно понять 
роль нравственности — её связь 
с бытием, а не с бытом. Вечно-
го человека никогда не сможет 
удовлетворить быт, ибо он жаж-
дет бытия. Человек не может жить 
без религии, — без веры. Если он 
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не верит в истинного Бога, то он 
создаёт себе идолов. Если он не ве-
рит ни в Бога, ни в идолов, он 
становится атеистом. Но атеизм 
есть такая же религия, как и все 
прочие. Атеист лишь присваи-
вает материи то, что принадле-
жит Богу. Он верит, что материя 
вечна, что она обладает разумом 
и творческой способностью, что 
она создаёт природу и человека. 
Это говорит о том, что религиоз-
ное чувство глубоко присуще че-
ловеку, что человек не мыслим 
без этого чувства. И даже там, где 
человек отрицает это чувство, — 
он его парадоксальным образом 
утверждает.
Религиозное чувство связано 

с нравственностью: чем выше 
нравственность, тем чище, це-
ломудренней и ярче это чувство. 
Но и сама нравственность име-
ет в человеке очень глубокое ос-
нование. Апостол Павел говорит 
о том, что нравственное чувство 
присуще всем, даже язычникам, 
которые, не имея закона «по при-
роде законное делают… они по-
казывают, что дело закона у них 
написано в сердцах, о чём свиде-
тельствует совесть их и мысли их, 
то обвиняющие, то оправдываю-
щие одна другую» (Рим.2,14–15).
Но если это религиозное чув-

ство, диктующее человеку, что 
можно делать, а чего нельзя, при-
тупляется в нём, то вместе с этим 
внутренним чувством теряется 

и непосредственное ощущение 
причастности к вечной жизни. 
Человек теряет чувство полно-
ты и радости жизни — именно 
поэтому ему и кажется, что жизнь 
стала хуже. А так как безнрав-
ственная жизнь очень быстро раз-
рушает и человека, и мир, то это 
ощущение потери чего-то глав-
ного в жизни заметно становит-
ся каждому поколению. Поэтому 
и сама проблема отцов и детей — 
это, прежде всего, нравственная 
проблема, проблема потери это-
го непосредственного религиоз-
ного чувства, которое действует 
через совесть человека. Проблема 
поколений в конечном итоге сво-
дится к проблеме атрофии сове-
сти, причём с обеих сторон, как 
со стороны отцов, которые, думая 
только о себе, не чувствуют ника-
кой ответственности за жизнь сле-
дующего поколения; так и со сто-
роны детей, которые не проявляет 
заботы о родителях, потому что 
это мешает их собственной жизни.
Если нет вечной жизни, то, есте-

ственно, каждое поколение захочет 
взять от жизни всё, что ему причи-
тается и даже то, что не причитает-
ся, ведь другой жизни нет. Поэтому 
каждое последующее поколение 
вырастает более безнравственным, 
порождая, в конце концов, нрав-
ственных уродов — монстров, ко-
торых, кроме своего благополу-
чия, уже вообще в жизни ничего 
не интересует.
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Язычники избавлялись от сво-
их немощных предков. В Древ-
ней Греции стариков сбрасыва-
ли со скалы. Похоже, сегодня мы 
снова возвращаемся во времена 
язычества. Эвтаназия (намеренное 
устранение безнадёжно больных 
людей) по существу является та-
ким же языческим обычаем «сбра-
сывания со скалы». Сам факт, что 
эта проблема вообще стала пред-
метом обсуждения, говорит уже 
о том, что христианские крите-
рии оценки жизни исчезли в об-
ществе.
Но изменилось и отношение 

старшего поколения к младшему. 
Старшее поколение также желает 
взять своё и потому не отпуска-
ет из своих рук то, что оно заво-
ёвывало в конкурентной схватке 
за блага жизни с предыдущим по-
колением. Так жизнь превраща-
ется в сплошную битву за доступ 
к «кормушке», в которой выжи-
вает сильнейший.
Появились уже и идеологи «но-

вой» философии. Н. Амосов в ста-
тье «Моё мировоззрение», опу-
бликованной в журнале «Вопросы 
философии» (не в какой-нибудь 
сомнительной газетке!), наставля-
ет молодёжь, склонную к интел-
лектуальному осмыслению жизни: 
«Человек есть стадное животное 
с развитым разумом, способным 
к творчеству… За коллектив и ра-
венство стоит слабое большин-
ство людской популяции. За лич-

ность и свободу — её сильное 
меньшинство. Но прогресс обще-
ства определяют сильные, эксплу-
атирующие слабых». Надо, однако, 
напомнить автору, претендующему 
на философское осмысление со-
временного положения, что лич-
ность и свобода не совместимы 
с эксплуатацией. Использование 
других людей — есть измена сво-
боде и личностному бытию, пото-
му что личностное становление 
и свобода связаны с нравствен-
ностью, а эксплуатация безнрав-
ственна. Кроме того, как же мож-
но совместить личность и свободу 
с тем, что «человек есть стадное 
животное». Член популяции (ста-
да) — более уместный в данном 
контексте термин. Тем более, что 
в этой «новой» философии ниче-
го нового нет, — она стара, как 
мир, и является лишь философ-
ской маскировкой давно извест-
ной языческой поговорки: «Че-
ловек человеку волк». И в этой 
старой поговорке человек назван 
животным.
Но истории известны и другие 

отношения между поколениями. 
За что старикам всегда оказывалось 
особое почтение? Не за власть, 
не за богатство и не за прочие 
внешние блага — только за му-
дрость, за опыт осмысления жизни, 
которым обладает старый человек 
и который ещё не успел приоб-
рести молодой. В этом была це-
ментирующая связь поколений, 
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которую невозможно было ника-
кими внешними воздействиями 
разрушить, ибо это была внутрен-
няя, глубинная связь.
Однако здесь возникает вопрос 

о подлинности опыта. Ведь вор 
тоже обладает опытом и также 
стремится этот опыт передать 
молодым, чтобы их использовать 
в своём чёрном деле. Подлинный 
опыт — это только тот опыт, кото-
рый связан с нравственным ста-
новлением человека, потому что 
этот опыт раскрывает перед че-
ловеком истинное бытие и вво-
дит его в это бытие.
Но атрофированным религиоз-

ным чувством невозможно ничего 
узнать о подлинном бытии. Поэто-
му современный человек находится 
в замкнутом круге ложных пред-
ставлений о мире: безнравственная 
жизнь, подобная жизни животных, 
не даёт человеку познать подлин-
ную жизнь, а отсутствие знания 
об этой жизни мешает нравствен-
ному его обновлению. Поэтому-то 
сегодня и старикам нечего сказать 
молодёжи — у них нет накоплений 
подлинной мудрости. Бунт моло-
дых возникает там, где иссякает 
духовная мудрость. Бунт молодых 
циничен, потому что они обнажа-
ют лицемерие, которое уживается 
на всех уровнях жизни. Молодёжь 
взглядом, ещё не испорченным 
лицемерной жизнью, видит, что 
реальная жизнь не соответствует 
тем громким словам, которые мы 

все любим произносить по лю-
бому поводу. Отсюда её ниги-
лизм и агрессивное отношение 
к предыдущему поколению. Мо-
лодёжь чувствует себя обманутой. 
Жажда справедливости, но уже 
без веры в Бога, рождает хилиа-
стические надежды на осущест-
вление правды здесь, на земле. 
Молодёжь начинает построение 
своего рая, но вскоре убеждается 
в том, что и эти её надежды бес-
плодны — ею овладевает уныние 
или, как реакция на уныние, по-
является у неё цинизм.

О значении 
национального 

в духовной жизни

Проблема связи поколений — 
это проблема духовная. Отцы 
должны передавать детям духов-
ное наследство, то наследство, ко-
торое не истлевает и вводит их 
в вечность. В этом смысле инте-
ресно взглянуть на православие 
как на традицию отеческую, т. е. ту 
традицию, в которой происходит 
передача живого духовного опы-
та от отцов к чадам. Здесь форми-
руются новые отношения отцов 
и детей, не конкурентные, разру-
шительные, а заботливые, сози-
дающие и взаимообогащающие.
Собственно, и государствен-

ная жизнь в России мыслилась 
как преемственность поколе-
ний. Старшее поколение совер-
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шало жертву для будущих поко-
лений, трудясь впрок, осваивая 
пространства, создавая матери-
альные и храня культурные бо-
гатства. Младшее же поколение 
понимало: ему оставили в наслед-
ство то, чем не воспользовались 
сами, что мудро сохранили для 
них, это и их понуждало совер-
шить такую же жертву для своих 
детей и внуков. Недаром и само 
государство у нас называлось Оте-
чество, этим указывалось на его 
самый существенный признак — 
на преемственность от отцов. То, 
что жизнь нашего государства была 
самым теснейшим образом свя-
зана с православием, с опытом 
святых отцов, не могло не повли-
ять и на государственную жизнь.
Само Отечество мыслилось как 

оплот православия, а понятие рус-
ский как христианин (крестьянин). 
Русский, говорил Ф. М. Досто-
евский, это всечеловек. То есть 
русский — это понятие, не соот-
несённое с какими-то националь-
ными признаками, а с тем, что 
свойственно всему человечеству. 
Христос принадлежит всему че-
ловечеству, в Нём нет «ни Елли-
на, ни Иудея» (Кол.3,11). Русский 
это тот, кто принадлежит Христу. 
Так Отечество земное может ве-
сти к Отечеству Небесному.
Но земная жизнь человека свя-

зана всегда с земным Отечеством. 
Даже жизнь Богочеловека была 
связана с Его земным Отечеством. 

Любовь ко всему человечеству 
Он выражал через любовь к тем, 
кто был к Нему ближе. «Я послан 
только к погибшим овцам дома 
Израилева» (Мф.15,24), — гово-
рит Господь. Его миссия обще-
человеческая, но осуществляется 
она через своё Отечество. Любовь 
может иметь только конкретное 
выражение, как любовь к тому, 
кто находится возле тебя. Лю-
бовь к абстрактному человечеству, 
к дальнему [1] может превращать-
ся в ненависть к близким, которые 
мешают эту любовь ко всему че-
ловечеству осуществить. Поэто-
му разрушение Отечества не мо-
жет привести к любви ко всему 
человечеству. Такое разрушение 
может привести не к всеобщей 
любви, а к всеобщей ненависти, 
которая и разрушит весь мир.
Когда нам сегодня пытают-

ся внушить ненависть к Отече-
ству, то нам внушают и ненависть 
ко всему миру. Опыт такого агрес-
сивного разрушения Отечества, 
с тем чтобы построить мировое 
коммунистическое государство 
у нас уже был, но и миру от это-
го лучше не стало. Сегодня нас 
хотят ввести в мировое капита-
листическое государство, в об-
щемировой рынок. Но для это-
го мы должны будем отказаться 
от Отечества земного, а вместе 
с ним и от Отечества Небесно-
го, потому что в нашей русской 
традиции это настолько связан-
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ные друг с другом понятия, что 
разрушение земного обязательно 
приведёт и к разрушению Небес-
ного. Не с этим ли связана ны-
нешняя протестантская и католи-
ческая экспансия в России? Ведь 
пока мы остаемся православными, 
нам невозможно будем отказать-
ся от земного Отечества, а это бу-
дет существенным препятствием 
для того, чтобы ввести нас в об-
щемировое государство.
Антихристу прежде, чем прид-

ти к власти, необходимо разру-
шить две составляющих русской 
монархической традиции, кото-
рая по толкованию святых отцов, 
является удерживающей силой, 
противодействующей приходу ан-
тихриста — нравственность и го-
сударственность. Сегодня мы мо-
жем сказать, что это разрушение 
ему удаётся.
Отказ от традиции отцов, от жи-

вой связи поколений будет гибе-
лью России, ибо Русь как госу-
дарство сложилась с зарождением 

христианства. Без православия 
Россия перестанет быть Росси-
ей, она станет такой же раздро-
бленной на отдельные племена, 
какой была до принятия христи-
анства. Но на наших глазах сегод-
ня уже совершается такой про-
цесс. Остановить его может только 
осознание нами, что русскость 
заключена в православии, в хри-
стианстве. Если мы не удержим 
православия, то мы как страна, 
как государство, как Отечество, 
рождающее сынов, исчезнем, ибо 
Отечество — это понятие не ге-
ографическое, а духовное.
Но надо понять, что с исчезнове-

нием России, воплощающей обще-
христианские идеалы, — и у все-
го остального мира не останется 
шансов выжить, потому что но-
вое язычество с волчьими зако-
нами животной жизни, которые 
оно активно насаждает сегодня, 
погубит мир, ибо мир стоит толь-
ко до тех пор, пока он рождает 
человека в жизнь вечную.
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1. Ницше советовал: «Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам: 
я советую вам любовь к дальнему и будущему».


