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ОТРАЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

25 ноября Культурная суббота была посвящена неразрывности связи 

русской литературы с православием. Православие является духовным 

ядром русской культуры.  

  

Великий русский поэт, драматург и прозаик А.С. Пушкин 

неоднократно обращался к религиозной теме. Уже в 17 лет он пишет 

стихотворение «Безверие», свидетельствующее о внутреннем одиночестве и 

утрате живой связи с Богом: 

Во храм ли Вышнего с толпой он молча входит  

Там умножает лишь тоску души своей.  

При пышном торжестве старинных алтарей, 

При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,  



Тревожится его безверия мученье.  

Он Бога тайного нигде, нигде не зрит,  

С померкшею душой святыне предстоит,  

Холодный ко всему и чуждый к умиленью  

С досадой тихому внимает он моленью. 

Но уже литературное творчество Пушкина 1830-х годов 

свидетельствует об усилении влияния на него христианства, Библии, 

православной церковности. Одним из источников вдохновения становится 

для поэта православное богослужение, которое в годы юности оставляло его 

равнодушным и холодным. Пушкин неоднократно перечитывает Священное 

Писание, находя в нем источник мудрости и вдохновения: «Я думаю, что мы 

никогда не дадим народу ничего лучше Писания... Его вкус становится 

понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю 

человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; все, что было 

великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого 

религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе 

с идеей добра... Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. 

Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике... Библия — 

всемирна». 

Истинным православным христианином был еще один великий поэт 

России М.Ю. Лермонтов. В его стихах неоднократно появляются 

религиозные темы. Как и Пушкин Лермонтов хорошо знал Священное 

Писание: в своих произведениях он использует библейские сюжеты, его 

поэзия наполнена библейскими аналогиями, он берет в качестве эпиграфов 

цитаты из Библии. Как и для Пушкина, для Лермонтова характерно 

религиозное восприятие красоты, в особенности красоты природы, в которой 

он чувствует присутствие Божие: 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зеленого листка... 

Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе, — 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу Бога... 

В стихотворении «Выхожу один я на дорогу…» чувство присутствия 

Бога переплетено с темами усталости от земной жизни и жажды бессмертия. 

Глубокое религиозное чувство сочетается с романтическими мотивами, что 

является характерной чертой лермонтовской лирики. Несколько 

стихотворений Лермонтова представляют собой молитвы, где нашел 

отражение его молитвенный опыт, его способность находить утешение в 

духовном переживании:  

В минуту жизни трудную  



Теснится ль в сердце грусть: 

Одну молитву чудную  

Твержу я наизусть... 

   
Духовный путь Ф.М. Достоевского в чем-то повторяет путь многих его 

современников: воспитание в традиционно православном духе, отход от 

традиционной церковности в молодости, возвращение к ней в зрелости. В 

центре творчества Достоевского всегда стоит человеческая личность во всей 

ее противоречивости, но жизнь человека рассматривается в религиозном 

аспекте. Единственным основанием человеческой нравственности, по 

мнению Достоевского, является вера в Бога, и именно заповеди Божии — тот 

критерий, на который должно ориентироваться человечество. Это основная 

тема романа «Бесы», многих страниц «Дневника писателя». Герои 

Достоевского, обращаясь к Евангелию, познают высшую духовность, идут к 

самоочищению и вере.  

Другой характерной особенностью Достоевского является его 

глубочайший христоцентризм (романы «Братья Карамазовы», «Идиот»). Без 

Бога, без Христа не может быть подлинной свободы, утверждает писатель 

устами своих героев. Достоевский был глубоко церковным человеком. Его 

христианство,  выстраданное всей его жизнью, было укоренено в традиции 

Православной Церкви.  

Среди русских классиков, изучаемых в курсе образовательной 

программы по литературе основной школы, следует отметить Н.С. Лескова. 

Внук священника, он также уделял большое внимание религиозным темам. 

Многие главные герои его произведений - представители духовного 

сословия. Так роман Лескова «Соборяне» - это хроника жизни 

провинциального протоиерея. Роман написан с большим мастерством и 

знанием церковного быта. Главный герой рассказа «На краю света» — 

православный архиерей, направленный на миссионерскую службу в Сибирь. 



Религиозная тематика затрагивается и в повестях «Запечатленный ангел» и 

«Очарованный странник». Один из главных героев книги Лескова «Мелочи 

архиерейской жизни», где собраны истории и анекдоты из жизни русских 

архиереев XIX века, — митрополит Московский Филарет. К тому же жанру 

примыкают очерки «Владычный суд», «Архиерейские объезды», 

«Епархиальный суд», «Святительские тени», «Синодальные персоны» и 

другие. Такие произведения как «Пророчества о Мессии», «Зеркало жизни 

истинного ученика Христова», «Указка к книге Нового Завета» имеют 

религиозно-нравственное содержание.   

 

 
 

Нельзя не упомянуть и о влиянии Православия на творчество А.П. 

Чехова, который в своих рассказах обращается к образам семинаристов, 

священников и архиереев, к описанию молитвы и православного 

богослужения. События в рассказах Чехова зачастую происходят на Пасху 

или на Страстной седмице («Студент», «На Страстной неделе», «Святой 

ночью»). Самым известным религиозным произведением Чехова является 

рассказ «Архиерей», в нем повествуется о последних неделях жизни 

провинциального викарного архиерея, недавно приехавшего из-за границы.  

 


