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Аннотация уДК 241.5
Литературное наследие и деятельность св. Иоанна Кронштадтского оказали сильное влияние 
на формирование современной Русской Православной Церкви, а также служение священнос-
лужителей и мирян. Святой стал уникальным христианским автором, который, используя 
понятные термины для его современников, говорил о социальном служении через доброде-
тели. Автор создаёт систему ценностей, которые позволяют христианину в повседневности 
следовать пути спасения через обычные дела. Вопрос о статусе богатства в жизни христи-
анина с эпохи Древней Церкви беспокоил верующих. Св. Иоанн пропускает его через своё 
пастырское служение и предупреждает верующих о возможных последствиях, связанных 
с употреблением материальных благ для эгоистических целей. Способом преодоления не-
гативных последствий владения богатством становится совершение дел милосердия.

Ключевые слова: добродетели, социальное служение, Русская Православная Церковь, русское 
богословие, аксиология, материальные блага, богатство, сословия, миряне.
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Abstract. The literary legacy and work of St. John of Kronstadt had a strong influence on the 
formation of the contemporary Russian Orthodox Church and the ministry of the clergy and laity. 
The saint became a unique Christian author who used understandable terms for his contemporar-
ies, speaking of social ministry through the virtues. The author creates a system of values that en-
ables a Christian in everyday life to follow the way of salvation through ordinary deeds. The ques-
tion of the status of wealth in the life of a Christian has troubled believers since the time of the 
ancient Church. St John puts it through his pastoral ministry and warns the believers of the possi-
ble consequences associated with the use of material goods for selfish purposes. The way to over-
come the negative consequences of possessing wealth is to do works of charity.

Keywords: virtues, social service, Russian Orthodox Church, Russian theology, axiology, ma-
terial goods, wealth, estates, laity.
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В настоящей статье будет освящён важный аспект пастырской де-
ятельности св. Иоанна Кронштадтского в области пастырского 
служения — его этическое учение о христианских добродетелях 
через призму его отношения к богатству. Святой излагает в сво-

их текстах моральные законы, которые должны раскрывать понятие вы-
ражения св. ап. Павла «Ибо для меня жизнь — Христос» (Фил. 1, 31). Тема 
христианского пути, который представляется путём подражания Христу, 
пронизывает все христианские тексты. Система добродетелей форми-
руется святым, который ведёт пастырскую литературную деятельность. 
В одних случаях добродетели напрямую предлагаются христианским пи-
сателем в виде системы, в других — моральные законы представляются 
автором несистематически. Во многих случаях святые отцы излагают 
систему добродетелей посредством экзегетических трактатов, в част-
ности, через толкование заповедей блаженств Нагорной проповеди1. 

Эпоха XIX в. становится переломным этапом формирования но-
вого богословского языка подвижников православной веры. Предыду-
щий век изобиловал различными произведениями нравственного ха-
рактера, которые приходят в Российскую Империю с Запада2. Влияние 
инославных на различные слои общества, в первую очередь на аристо-
кратию, побуждает православных богословов начать активную литера-
турную деятельность на поприще повседневных наставлений христи-
анину3. Происходит качественная адаптация сложных богословских 
аргументов для аудитории необразованных слушателей. На этом поле 
особо выделяются святой Игнатий Брянчанинов и святой Феофан За-
творник4. Они становятся примерами для последующего поколения 

1 См., к примеру: Августин Гиппонский, свт. О Нагорной проповеди Господа: В 2 кн.; О по-
печении в отношении усопших. К Павлину / пер. с лат., примем, и коммент. В. М. Тюлене-
ва. М., 2021. С. 38–50; А мвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. Т. 8. Ч. 2 / сост. 
Н. А. Кулькова; пер. с лат. С. А. Степанцова. М., 2019. С. 346–362; Гр игорий Нисский, свт. 
Творения святого Григория Нисского. Ч. 2. М., 1861. С. 359–478.

2 «Займитесь чтением Нового Завета и святых Отцов православной Церкви (отнюдь не Те-
резы, не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их еретическая Церковь 
выдает за святых!)». См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Письмо 15 из Николо-Бабаевско-
го монастыря // Полное собрание творений и писем святителя Игнатия Брянчанинова: 
в 8 т. / общ. ред. О. И. Шафранова. Письма: в 3 т. Т. 3. М., 22011. С. 517.

3 Федоров В. А. Русская Православная церковь и государство. Синодальный период (1700–
1917). М., 2003. С. 183.

4 Святые Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867) и Феофан Затворник (1815–1894) — епи-
скопы Русской Православной Церкви, прославившиеся произведениями аскетической 
тематики, где особый акцент ставится на практике молитвы. Их учение было разработа-
но как ответ западной традиции чувственных мечтаний или медитативных практик.
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священнослужителей в деле научения мирян истинам учения Спасите-
ля. святой Игнатий Брянчанинов и святой Феофан Затворник создали 
множество руководств по духовной жизни, особенно в жанре произве-
дений нравственной и аскетической направленностей. Святой Иоанн 
Кронштадтский продолжает традицию русского богословия, однако его 
путь пастырской деятельности имел свои особенности по сравнению 
с монашествующими епископами. 

Святой Иоанн Кронштадтский являет пример деятельного свя-
щеннического служения, акцентированного на деле милосердия и бла-
гопопечительства. Соответственно, в связи с вышеуказанной направ-
ленностью деятельности святого изменяются акценты в градации той 
или иной добродетели. Так, святитель Игнатий, различая адресатов сво-
их писем, давал советы сообразно их положению и статусу в обществе. 
Святитель писал наставления монашествующим, священнослужите-
лям и мирянам разных сословий5. Святой Иоанн, наоборот, будучи об-
лечённым священническим саном, работал в основном с аудиторией 
мирян, поэтому язык его текстов (выражение системы добродетелей) 
имел универсальный характер. 

Как было уже сказано, автор концентрировался в своей деятельно-
сти на делах благотворительности. Он распоряжался огромным коли-
чеством материальных средств и имел личный опыт искушений, свя-
занных с пороками многостяжания и сребролюбия. Поэтому в первую 
очередь необходимо рассмотреть вопрос о статусе богатства в мысли 
святого, концептуализировать его отношение к богатству и выявить все 
проблемы, которые могут быть связаны с материальным имуществом. 

Литературное наследие Иоанна Кронштадтского представляет со-
бой монументальное собрание «Моя жизнь во Христе» (1894 г.), являю-
щееся отредактированным собранием дневниковых записей святого; 
«Живой колос с духовной нивы» (1918 г., посмертно); экзегетические 
труды; поучения, слова и беседы. Весь корпус этих текстов изобилует 
наставлениями к мирянам и богословской рефлексией его личной кон-
цепции пастырства. 

Отец Иоанн Кронштадтский является одним из самых известных 
и авторитетных святых на поприще дел милосердия. В 1874 г. он осно-
вывает у себя в общине приходское попечительство, а в 1887 г. открывает 
знаменитый в России Дом трудолюбия, принёсший ему славу попечителя 

5 Издание писем святителя Игнатия разделено на три тома по принципу классификации 
адресата: письма к архиереям и главам монастырей; письма к монашествующим; пись-
ма к мирянам.
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над немощными и бедными. Необходимо отметить, что он путешество-
вал по России для того, чтобы призывать к участию в новом благотво-
рительном движении верующих. Отец Иоанн действовал не только лич-
ными призывами, но также вкладывал свои собственные финансовые 
средства в дело милосердия и миссии Русской Православной Церкви6. 

Занимаясь делами попечительства, святой Иоанн Кронштадтский 
получал огромные денежные поступления и подарки, из которых можно 
было собрать немалое богатство. Важно отметить, что святой трансли-
рует в своих текстах такой обмен материальными средствами, как реци-
прокацию7. Он никогда не использовал полученные на благотворитель-
ность средства в корыстных целях, а раздавал их людям, находящимся 
в тяжёлой жизненной ситуации; также спонсировал развитие церков-
ной периодики и духовного образования. Например, жертвовал средства 
на поддержание епархиальной периодики в разных епархиях8. Благода-
ря различным аспектам благотворительной деятельности у отца Иоанна 
сложился оригинальный взгляд на проблему существования христианина 
в условиях использования большого количества материальных средств.

В связи с основной направленностью пастырской деятельности 
на поле совершения дел милосердия, св. Иоанн формирует ёмкие на-
ставления для аудитории своих читателей, которые носят аксиологиче-
ский характер9. Он разделяет в своих текстах добродетели обществен-
ные (внешние) и духовные. Этот подход соответствует святоотеческой 
традиции «Золотого века»10, когда святые отцы предлагали в своей си-
стеме духовные добродетели вместо языческих. Если последние суще-
ствовали как моральные установления для поддержания справедливо-
го социума, то первые направляли человека ко спасению души. Однако 
важно понимать, что только последовательное стяжание всех типов до-
бродетелей позволяло мирянину достигнуть святости11.

Св. Иоанн пишет о двух типах добрых дел, чтобы актуализиро-
вать практику благотворительности в российском обществе. Упо р 
на внутренней жизни во Христе, так широко представленный святыми 

6 Беловолов Г., прот., Большакова С. Е., Хондзинский П., свящ. Иоанн Кронштадтский // Пра-
вославная энциклопедия. 2010. Т. 24. С. 360.

7 Реципрокация (от лат. reciproco — возвращать, двигать взад и вперёд) — форма распре-
деления материальных благ в социуме.

8 Пожертвования протоиерея Кронштадтского собора отца Иоанна Сергиева // Тоболь-
ские Епархиальные ведомости. 1911. С. 142.

9 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1981. С. 401.
10 Эпохи систематического богословия IV в.
11 Наумович И. Г., прот. Христианские добродетели. СПб., 1900. С. 10.
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предшественниками, нуждался в подчёркивании деятельной христи-
анской жизни, направленной к помощи ближнему, а через неё к всеце-
лому российскому обществу. Тема богатства в этом случае становится 
спорным вопросом, который необходимо разъяснить богословски не-
образованной аудитории читателей. Таким образом, св. Иоанн пыта-
ется уравнять материальные ценности с орудием, через которое воз-
можно выполнить заповедь о любви к ближнему, а можно погибнуть 
от нескончаемого желания собирательства в личных целях. 

Система добродетелей святого Иоанна выражается в его экзеге-
тическом труде «Беседы о Блаженствах Евангельских» (1896 г.)12, в ко-
тором его личные богословские позиции чередуются с выдержками 
из святоотеческих трудов. В этом тексте находится большое количество 
описаний добродетелей, к которым обращаются на протяжении всей 
истории Церкви, святые отцы. К категории духовных добродетелей, ко-
торые носят в иерархии ценностей отца Иоанна главный характер, от-
носятся: обращение через увещание грешника от заблуждения; неве-
жду научить Истине и добру; подать ближнему вовремя добрый совет; 
молиться за всех Богу; утешать печальных; не воздавать или не мстить 
за зло; прощать обиды на других людей13. В рамках представленной схе-
мы к такому типу делания может приступить человек из любого сосло-
вия, имеющий любую степень материального достатка. 

Таким образом, в этической концепции св. Иоанна Кронштадтского 
общественные добродетели сосуществуют с добродетелями духовными, 
но именно первые демонстрируют возможность в жизни христианина 
употребления богатства во благо: алчущего напитать; жаждущего напо-
ить; одеть нагого; посетить находящегося в темнице; посетить больно-
го; странника принять в дом и погребать умерших в бедности на своё 
иждивение. По этой причине автор очень чётко показывает необхо-
димость владения материальными ценностями, но лишь в рамках дел 
милосердия. Главным вопросом остается нравственный акт, благодаря 
которому это богатство реализуется в жизни человека. Стоит отметить, 
что в текстах автора общественные добродетели, согласно святоотече-
ской традиции, имеют низшую иерархию, по сравнению с добродете-
лями духовными (вера, надежда, любовь): «Итак, блаженны те, которые 
благоразумно, по воле Божией употребляют своё богатство, раздавая 

12 Иоанн Кронштадтский, св. прав. Беседы о Блаженствах Евангельских. URL: https://azbyka.
ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/besedy-o-blazhenstvakh-evangelskikh/#sel=145:8,145:33

13 Иоанн Кронштадтский, св. прав. Творения: Дневник: в 6 т. Т. 1: 1856–1858. М., 2002. 
С. 192.
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бедным. Но блаженнее люди бедные и простые. Их сердце, свыкшееся 
с нуждою и горем, живёт верою и надеждою на Бога, в нём всегда мо-
литва к Богу»14.

Также важно отметить, что святой не вменяет своим читателем 
в обязанность необходимость созидания материальных ценностей. 
Он лишь пытается адаптировать собственные богословские позиции 
к реалиям сословной жизни Российской империи. Если человек при-
надлежит к высокому сословию, то пусть он применяет свои возмож-
ности к делу милосердия, а если же человек беден, находится в кре-
стьянском сословии, то у него есть перечень духовных добродетелей, 
позволяющих ему стяжать благодать Бога15.

Автор в своём литературном наследии призывает читателей са-
мостоятельно определять степень той или иной материальной помо-
щи, которая должна быть оказана более нуждающимся людям. С одной 
стороны, отец Иоанн предлагает внимательно относиться к объекту по-
мощи, с другой — избегает крайности. В седьмой беседе на блаженства, 
комментируя цитату святителя. Иоанна Златоуста (ок. 347–407 гг.), ав-
тор добавляет, что нужно «не быть и слишком пытливым, и разборчи-
вым относительно бедных, чтобы не лишить нашей помощи истинно 
нуждающихся. Для этого некоторые из Отцов Церкви советуют разда-
яние поручать людям опытным, а не бесчестным и своекорыстным»16. 
Владелец материальных благ должен иметь определённый мораль-
ный кодекс, сформированный, прежде всего, на Священном Писании 
и предании Церкви, потому что без этого фундамента ничего добро-
го не может произрасти. В настоящем случае святой Иоанн критикует 
стихийно созданные «Общества милосердия», в которых любостяжа-
ние ставилось выше дела милосердия. 

Святой Иоанн Кронштадтский описывает в дневниках (1907–
1908 гг.) христианский взгляд на проблему материального состояния. 
Исходной точкой отношения к богатству можно определить идею о необ-
ходимости сначала стать «богатым Богом», а затем богатым материально: 

14 Там же. С. 114.
15 «Сын Божий, — от бедной Девы Пречистой в яслях Вифлеемских и повит бедными пе-

ленами; вспомни, от кого ты родился и где родился и как жил сначала, и отнюдь не гор-
дись пред бедным человеком и не презирай его за то, за что надо его уважать и любить, 
то есть за бедность. Нищие — крестоносная братия Христова. А мы что? Мы забываем-
ся и пресыщаемся в своем довольстве и голову высоко поднимаем». См.: Иоанн Крон-
штадтский, св. прав. Творения: Дневник: в 6 т. Т. 1: 1856–1858. М., 2002. С. 109.

16 Поучения и слова протоиерея Иоанна Ильича Сергеева, произнесенные в разное время 
в Кронштадтском Андреевском Соборе. Вып. IV. Кронштадт, 1888. С. 20.
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«Будь богат Богом, и не завидуй обогащающимся до безумия и забве-
ния Бога»17. Автор говорит о понятии богатства в контексте духовного 
значения для христианина, так как согласно его словам важно сначала 
заботиться о своей душе и спасении, а только потом стремиться к ма-
териальным благам. Св. Иоанн Кронштадтский принимает идею свя-
того апостола Павла из послания к Колоссянам о связи между двумя 
пороками: любостяжанием и идолопоклонством (Кол. 3, 5), так как ис-
тинным примером для жизни верующего может быть только Христос18. 
Однако основным тезисом святого Иоанна является следующий: «Бе-
гите любостяжания — оно делает человека каменносердечным врагом 
Бога и людей»19. Таким образом, акцент на негативных последствиях 
страсти богатства. Этот подход в методе описания порока сообразен 
мысли святого Василия Великого (330–379 гг.), который организовал 
дома милосердия в своём регионе20: «Не пристращайся к нему душою 
своею, но извлекай из него пользу; не люби его чрезмерно и как одно-
му из благ не дивись ему, но употребляй его в служение как орудие»21.

Святой Иоанн Кронштадтский взаимодействовал одновременно 
с двумя слоями общества: светским (богатым) и бедным. Это позволило 
ему развить стратегию коммуникации с каждым человеком из любого 
сословия. Например, говоря о душе богача, святой Иоанн Кронштадт-
ский не осуждает богатство само по себе, а лишь подвергает гневному 
обличению тех состоятельных людей, кто имеет презрение к нищим 
и не помогает им. О душе таких людей он говорит: «Как она противна 
Богу человеколюбивому. Не ублажай богатого, не завидуй и не льсти 
ему, а плачь о нём, как о самом жалком человеке»22. Святой Иоанн при-
зывает российское общество к взаимообмену: высшее сословие должно 
помогать низшему, а полем реализации этого социального устройства 
становится учение Христа: «А у нас в обществе великое заблуждение: 
богач думает, что богатство — его собственность. Хищнически захватили 
дары Божии в руки свои, прельщаются ими, а бедным не помогают»23.

Согласно аксиологической концепции святого Иоанна, богат-
ство приносит печаль, которая заложена в самом пристрастии к этому 

17 Там же. С. 35.
18 Ср. Фил. 1, 31.
19 Сергеев И. И., прот. живой колос с духовной нивы. Петроград, 21918. С. 144.
20 Порфирий (Попов), архим. жизнь святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Кап-

падокийския. М., 1864. С. 41.
21 Василий Великий, свт. Беседы на псалмы. М., 2016. С. 355.
22 Там же. С. 144.
23 Иоанн Кронштадтский, св. прав. Творения: Дневник: в 6 т. Т. 6. М., 2012. С. 156.
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богатству, а также в нежелании с ним расставаться, даже используя его 
для дел милосердия или какихлибо других добрых дел. 

В своих дневниковых записях автор пишет: «Многие богачи, пови-
димому, верующие и любящие Господа, тотчас впадают в недоверие 
и жестокосердие, когда от них требуется милостыня бедным и отхо-
дят от проповедника с печалью, лучше желая жить в богатстве, неже-
ли с Богом»24. Святые отцы выделяют две печали: по материальным 
вещам и по Истине. Первое является признаком богоотступничества, 
которое необходимо преодолеть в себе печалью по будущей жизни25. 

Предостережения святого касаются не области самого богатства, 
а страсти, выражающийся в привязанности к нему. Страсть детермини-
рует человека, ввергая его в узко материальные рамки, такое состояние 
не даёт человеку вознестись к небесному совершенству. Эта привязан-
ность заставляет человека нравственно останавливаться в своём духов-
ном росте, забыть суть христианских добродетелей, или вообще их отвер-
гнуть ради порока любостяжания: «Трудно им, уповающим на богатство, 
войти в Царство Небесное; их доля — мука вечная за привязанность к бо-
гатству. Жалки вообще богачи, как извратившие свою природу, как оди-
чавшие и полагающие жизнь не в Боге, а во множестве стяжания»26. 

Также святой Иоанн обличает современное ему священство: «Ие-
реи Мои, глаголет Господь, любят спокойствие, негу, деньги, одежды 
богатые, квартиры роскошные и великолепные убранства, отличия 
и награды земные, а овец Моих не пасут; себя пасут»27. Цитата носит 
в себе характерную для отца Иоанна постановку проблемы: не богатая 
жизнь портит человека, а отсутствие в этой жизни деятельного служе-
ния, или, в настоящем случае, пастырской заботы о верующих. 

В этической концепции святого Иоанна любовь к богатству — 
это страсть, а любая страсть созидает стену между Богом и человеком. 
При этом автор присовокупляет смежные пороки к характеристике 
эгоистично богатого человека: «Богатые хорошо одеты, горды и всегда 
могут ответ дать?»28. Если бедность является примером смирения, по-
добного смирению Иисуса Христа, то богатство ради себя самого наде-
ляется характеристикой диавольского порока гордости. Из этого следует, 

24 Там же. С. 115.
25 Августин Гиппонский, свт. О Нагорной проповеди Господа: В 2 кн. Кн. 1 / пер. В. М. Тюле-

нев. С. 42–43.
26 Сергеев И. И. живой колос с духовной нивы. Петроград, 21918. С. 115.
27 Иоанн Кронштадтский, св. прав. Творения: Дневник: в 6 т. Т. 6. М., 2012. С. 74.
28 Там же. С. 112.
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что, стремясь к богатству, человек становится рабом этих материаль-
ных ценностей и все его душевные силы постоянно заняты своим со-
кровищем, где бы он ни был и что бы ни делал. «Молиться ли станет — 
о деньгах думает, а не о Боге, вообще только о земном помышляет, его 
сущность лицемерна и двоедушна»29. Святой использует идею о невоз-
можности разделения души на привязанность к материальному и ду-
ховному, которая существует с самого зарождения монашеского дела-
ния в Древней Церкви. Термин «монах» происходит от корня «монос», 
то есть целостный в своём стремлении к Истине. По этой причине ве-
рующие сбегали из городов, видя развращённость некоторых христи-
ан и уединялись в пустыне, для обретения единства души в Боге30. Отец 
Иоанн, понимая этот богословский контекст, стремился простым язы-
ком передать основную суть православной аскетики через разговор 
о следствиях, которые вызывает страсть любостяжания. 

В рамках своей проповеднической деятельности, святой Иоанн 
предлагает своим слушателям адаптированное богословия для более 
качественного восприятия аксиологической тематики31. Для него луч-
шее богатство — «это Бог в сердце». По сути, это смещение акцентов 
человеческих желаний: если желание — это неотъемлемая часть чело-
веческой природы, с который мирянину сложно бороться, то необхо-
димо поменять предмет желания. Бог и его учение становится истин-
ным благом.

Материальные ценности являются постоянным спутником челове-
ка, который организовывает социальное служение, поэтому св. Иоанн 
указывает на искушение богатства, предостерегая от его эгоистичного 
использования. Если же человек и стяжал какоето определённое богат-
ство, то оно должно быть честным, добытым своим трудом, а не путём 
обмана, вымогательства или какихлибо афер. Обман ближнего ради 
приобретения материальных выгод, автор называет «языческим обы-
чаем, а не христианским, потому что двигателем жизни таких людей 
становится не любовь к Богу и ближним, а опятьтаки деньги, деньги»32.

Таким образом, в аксиологической концепции святого Иоанна бо-
гатство души, сокровище талантов, дарованных Богом — вот то истинное 

29 Сергеев И. И. живой колос с духовной нивы. С. 155.
30 Диодор (Ларионов), мон. «Собранный воедино»: Происхождение и изначальное содержа-

ние понятия «монах» на Востоке по памятникам II–IV вв. // Богословский вестник. 2016. 
№ 20. С. 226.

31 Сергеев И. И., прот. Поучения, слова и беседы на недельные дни. Кронштадт, 1899. С. 56.
32 Там же. С. 49.
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богатство, которое по мысли святого должен в своей жизни приобре-
сти христианин. «Не завидуй же обогащающимся телом, а о душе бес-
смертной радей и имей всегда Бога в сердце — истинное богатство че-
ловека верующего»33. 

В текстах святого находятся множественные упоминания про-
блем, с которыми сталкивается православный верующий, имея мате-
риальный достаток. Однако суть порока любостяжания заключается 
не в самом владении богатством, а в неправильном обращении с ним. 
Нравственные ориентиры, которые предлагает святой Иоанн, должны 
предостеречь человека от неправильного использования своего матери-
ального состояния. Единственно правильным выбором становятся дела 
милосердия или благотворительности, которые образуют реципрока-
цию. Они позволяют стяжать сразу как общественные, так и духовные 
добродетели, восходя по лестнице христианских добродетелей к Богу. 

Феномен отца Иоанна состоит в том, что его особая чувствитель-
ность к нуждам разных слоёв российского общества позволила ему 
стать посредником между ними. Смещение акцентов в изложении от-
ношения к богатству позволил святому актуализировать роль Церкви 
в формировании социальной справедливости в государстве, выражен-
ной в служении каждого слоя общества друг другу. Человек спасается 
только благодаря отречению от собственных желаний и служению нуж-
дающимся. Так раскрывается выражение «жизнь во Христе», оно ста-
новиться общим принципом любого этического назначения человека 
и общества. Также человек, независимо от изначального материально-
го достатка, может реализовываться в Церкви через следования одно-
му из двух типов добродетелей (телесных или духовных). Каждый ис-
полняет уготованную ему Господом роль в достижении святости. 
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