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«Молитва» 1917 г. была написана С.С. Бехтеевым под впечатлением от револю-
ционных потрясений начала ХХ века и через графиню А.В. Гендрикову передана членам 
Царской семьи в Тобольск. В статье исследуется охранный дискурс стихотворения в соот-
несении с православной традицией молитвословия (в частности, с Молитвой Оптинских 
старцев), проводится анализ особенностей использования сакрального имени, динамики 
молитвенных просьб и природы последней просьбы. 
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“TO PRAY MEEKLY FOR THE ENEMIES”: 
THE POETICS OF THE 1917 “PRAYER” 

BY SERGEI BEKHTEEV
“The Prayer” of 1917 was written by S.S. Bekhteev under the impression of the 

revolutionary upheavals of the early 20th century and was sent to members of the Royal Family 
in Tobolsk by hand of Countess A.V. Gendrikova. The article examines the protective discourse 
of the poem in relation to the Orthodox tradition of prayer (in particular, with the Prayer of 
the Optina elders), analyzes the features of the use of the sacred name, the dynamics of prayer 
requests and the nature of the dying request.
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Имя Сергея Бехтеева чаще всего соотносится со стихотворением «Мо-

литва» («Пошли нам, Господи, терпенье...»), которое поэт передал в Тобольск 
членам Царской семьи. Внимание литературоведов это произведение привлека-
ло в связи с анализом религиозных мотивов в поэзии поэта-белоэмигранта. Оно 
упоминается в исследованиях И. С. Урюпина «Библейский текст в русской лите-
ратуре конца XIX – первой половины XX века» [Урюпин, 2015, с. 16], Л. Г. Са-
таровой и Н. В. Стюфляевой «Молиться кротко за врагов...» (Русская литература 
о подвиге Царской семьи)» [Сатарова, Стюфляева, 2018, с. 110–114]. Природа 
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стихотворной молитвы рассматривается в работах М. А. Морозовой «Стихотвор-
ная молитва в творчестве С. С. Бехтеева (на материале стихотворения «Пошли 
нам, Господи, терпенье...»), Ю. А. Жгулевой ««Молитва» С. С. Бехтеева в контек-
сте русской истории (лексико-семантический аспект)», Н. С. Артеменко «Жанр 
молитвы в поэзии С. С. Бехтеева».

В данной статье речь пойдет о природе молитвенного дискурса «Молит-
вы» 1917 г. и его связи с православной традицией молитвословия. Отметим сра-
зу, что в поэзии Сергея Бехтеева молитва часто становится источником тем, про-
блематики произведений, лирических мотивов, определяя жанровую специфику 
некоторых текстов.

Сделаем небольшой экскурс в биографию поэта.
С. С. Бехтеев родился в верующей православной семье. Исследователь 

жизни и творчества поэта В. К. Невярович отмечает следующий факт его биогра-
фии: «На всю жизнь остался в памяти поэта и образ его няни, что зажигала перед 
сном “лампадку дряхлою рукой”, учила молиться, поститься и верить в Бога и 
Его святых» [Невярович, 2011, с. 28.]. Семья Бехтеевых была знакома со святите-
лем Тихоном Задонским. Родной брат Сергея Алексей вспоминает, что их «пра-
прадед Алексей Иванович Бехтеев, как и его семья, пользовались особым распо-
ложением Святителя Тихона, посещавшего Липовку и прожившего под кровом 
прапрадеда месяцы» [Бехтеев, 2012, с. 10.]. Известно, что о. Иоанн Кронштадт-
ский исцелил Сергея Бехтеева от тяжелой болезни, отслужив молебен о здравии 
юного поэта. Об этом сам поэт написал в статье «Два чуда о. Иоанна Кронштадт-
ского», опубликованной в 1951 г. в 24-м номере журнала «Православная Русь» 
[Бехтеев, 2012, с. 204]. Будучи в эмиграции во Франции, Бехтеев много лет слу-
жил старостой и ктитором церкви Державной иконы Божией матери [Невярович, 
2014].

Важным фактом биографии поэта является его верность членам импера-
торской семьи, которую он пронес через всю жизнь. В 1903 г. Бехтеев окончил 
Императорский Царскосельский лицей, где в период обучения видел «царя Ни-
колая II и царицу Александру Федоровну, которые посетили лицей 11 марта 1900 
года» [Невярович, 2011, с. 35]. Первый сборник его стихов, вышедший в 1903 г., 
был посвящён императрице Марии Фёдоровне.

Известие об отречении Николая II поразило Сергея Бехтеева. В поддержку 
Царской семьи он пишет стихотворения, которые отправляет Тобольск. Одно из 
них – «Молитва», созданная в октябре 1917 г. в городе Елец. Дата и место ука-
заны самим поэтом в конце произведения в публикации 1923 г., а в авторском 
комментарии сказано: оно «было послано в октябре 1917 года через графиню 
А. В. Гендрикову Их Императорским Высочествам в Тобольск» [Бехтеев, 1923, 
с. 18]. По замечанию С. В. Красновой, это произведение «проникнуто искренно-
стью глубоко верующего человека и создано в традициях и по законам канони-
ческих молитвенных текстов, являющихся вариативным откликом на известную 
евангельскую заповедь Иисуса Христа: «…Просите, и дано будет вам; ищите 
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и найдёте, стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий на-
ходит, и стучащему отворят… Тем более Отец ваш Небесный даст блага прося-
щим у него» [Краснова, 1999, с. 273].

Во время эмиграции поэта стихотворение было опубликовано в первом 
выпуске сборника «Песни русской скорби и слез», изданном в 1923 г. в Мюнхе-
не. Написанная в период революционных потрясений «Молитва» является зна-
ком поддержки поэтом Царственных особ в непростых жизненных испытаниях. 
Текст сопровождается посвящением: «... Их Императорским Высочествам Вели-
ким Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне» [Бехтеев, 1923, В. 1, с. 
18]. На это есть основания.

Известен факт посещения Бехтеева Императрицей Александрой Федоров-
ной и Великими княжнами в дворцовом лазарете, куда он попал после ранения 
в голову во время Первой Мировой войны [Хотюшин, 2007]. Поэт был глубоко 
тронут вниманием и участием Великих Княжон, что нашло отражение в романе 
«Два письма» [Бехтеев, 1925, с. 6, 14].

Великие княжны Ольга и Татьяна – старшие дочери в семье Николая II. 
Известно, что первая любила литературу, в частности поэзию, вела дневник. В 
одной из ее книг следователем Н. А. Соколовым в доме Ипатьева в Екатеринбур-
ге, где царственные мученики содержались под стражей в последние дни жизни, 
была найдена «Молитва», переписанное ее рукой [Соколов, 1925, с. 192–194]. В 
связи с этим авторство стихотворения иногда приписывалось княжне Ольге [Мо-
розова, 2015].

Обратимся к анализу молитвенного дискурса «Молитвы» 1917 г. Его мож-
но отнести к особой разновидности охранного слова – просительной молитве 
[Афанасьева, 2008]. Оно начинается следующим образом:

Пошли нам, Господи, терпенье, 
В годину буйных, мрачных дней 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 
  [Бехтеев, 1923, с. 18]

Местоимение «нам» свидетельствует о соборном единении в ситуации бо-
гообщения. Молящиеся герои просят о ниспослании терпенья в тяжелый час го-
нений и пыток.

В православном понимании молитва способна укрепить душу и тело. 
Согласно прп. Иоанну Дамаскину, «молитва есть восхождение ума к Богу или 
прошение у Бога того, в чем есть нужда» [Источник знания]. В стихотворении 
Бехтеева прошение концентрирует внимание на тяжелейшем жизненном и исто-
рическом моменте, когда «мрачные дни» стали серьезнейшим испытанием для 
членов Царской семьи, а значит, и для России.

«Молитва» 1917 г. состоит из пяти четверостиший, в каждом из которых 
можно выделить микротему, связанную с определенным молитвенным проше-
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нием. В первой строфе ключевой темой становится просьба о терпении, во вто-
рой – о крепости и прощении ближних, в третьей повторяется просьба о терпе-
нии, в четвертой появляются просьбы о Божественном благословении молитвой 
и покое души, в пятой возникает исключительная ситуация прошения дать «не-
человеческие силы // Молиться кротко за врагов» [Бехтеев, 1923, с. 18]. Прось-
бы о терпении и молитве повторяется дважды, что усиливает их смысловую на-
грузку. В ситуации богообщения содержится источник сил и внутреннего покоя 
страдальцев. Обстоятельства, в которых находятся герои, более чем критические. 
Не случайно уже в начале стихотворения появляется образ тяжелого и кровавого 
креста – он концентрирует в себе мотивы «гонений и пыток», «злодейств ближ-
него», грабежа, «позора и униженья». В четвертом четверостишии возникает 
тема страдальческой смерти:

Владыка мира, Бог вселенной! 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной, 
В невыносимый, смертный час… 
  [Бехтеев, 1923, с. 18]

В этот момент молитвенное слово обретает новую функцию – функцию 
Божественного благословения, которое способно дать покой душе на пороге 
смерти.

Важную функцию в молитвенной архитектонике играет ситуация финаль-
ной просьбы:

И, у преддверия могилы, 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов! 
  [Бехтеев, 1923, с. 18]

По наблюдениям Э. М. Афанасьевой, финальное слово в архитектониче-
ской структуре поэтических молитв заслуживает особого внимания, а «послед-
няя просьба» наделяется исключительной функцией [Афанасьева, 2021, с. 24]. 
Последняя просьба в «Молитве» 1917 г. раскрывает христианские устремления 
героев, связанные с желанием принять «дыхание Божие» у преддверии могилы 
и найти в себе силы молиться за врагов. Способность к «разговору с Богом» в 
«Молитве» означает для них способность жить в христианской любви, дышать 
дуновением Божьим.

Симеон Новый Богослов сравнивал потребность для души в молитве с по-
требностью тела в воздухе: «Как для тела необходимо потребен воздух, чтобы 
дышать, так для души потребно непрестанное памятование о Боге, то есть мо-
литва» [Слова преподобнаго Симеона Новаго Богослова]. Образ Божественного 
вдоха присутствует в книге Бытия: «И создал Господь Бог человека из праха зем-
ного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею» (Бытие 2:7). В 
Евангелии от Иоанна Спаситель «вдыхает» в Своих учеников дар Духа Святаго: 
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«Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого» (Иоан, 21–23).

«Дыхание жизни» или дар Духа Святого – ключевые библейские образы 
в раскрытии молитвенного дискурса стихотворения Бехтеева. Стояние в вере 
Царственных страстотерпцев с предстоящим мученическим подвигом приносит 
им дар молитвы не только за себя, но и за врагов. В финале стихотворения – клю-
чевая его идея. Молитва представляется как средство стяжания Духа Святого 
и желаемый дар для героев-страстотерпцев.

Финал стихотворения можно сопоставить с молитвой Оптинских стар-
цев, завершающейся словами: «научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, 
прощать и любить. Аминь» [URL:Оптинский молитвослов]. Ключевые просьбы 
текста Бехтеева совпадают с просьбами православной молитвы. Это просьбы 
о душевном спокойствии, поддержке и силе, о научении молитве и терпению. 
Любовь и вера в Божественное провидение – основа христианского смирения пе-
ред любыми жизненными обстоятельствами. В Евангелии говорится о том, что 
сам Господь дает людям заповедь: «молитеся за творящих вам напасть и изгоняю-
щия вы» (Мф. 5, 44), и во время жесточайших мучений на Кресте Он просит Отца 
простить мучителей, ибо «не ведят бо, что творят» (Лук. 23, 34). Молитва за вра-
гов присутствует в житиях святых и является признаком духовного совершенст-
ва.

Сходство ключевых мотивов «Молитвы» Сергея Бехтеева с молитвой Оп-
тинских старцев показывает, что поэт с глубоким пониманием передает важней-
шие смыслы христианского богообщения. Так, терпение и смирение, особенно 
необходимые героям-страстотерпцам «в невыносимый смертный час», становят-
ся сквозным мотивами стихотворения и определяют природу молитвенного со-
бытия.

Стихотворение Сергея Бехтеева – особого рода лирический диалог, где 
субъектом высказывания являются молящиеся герои, а сверхадресатом – Бог, от 
которого молящиеся герои ждут молитвенного благословения. В каждом четве-
ростишии, кроме последнего, присутствует сакральное имя: «Пошли нам, Госпо-
ди, терпенье», «Дай крепость нам, о Боже правый», «Христос, Спаситель, по-
моги!», «Владыка мира, Бог вселенной!», «Вдохни в уста Твоих рабов».

В начале стихотворения используются прямые единичные обращения к 
Богу (Господи, Боже), в третьем и четвертом четверостишии – Имя Бога повторя-
ется дважды в одном стихе (Христос, Спаситель; Владыка, Бог). К середине текс-
та герои чаще призывают Творца, к концу вовсе не произносят Его Имени, заме-
няя императивом «вдохни». Столь частое именование Бога дарует силу, служит 
оплотом веры. Отметим то, что форма местоимения «мы» в финале меняется на 
«Ты» – «Твоих рабов». Для православных молитв характерно обращение к Выс-
шему Началу во втором лице единственного числа. Наличие императива «вдох-
ни» и словосочетания с притяжательным местоимением («Твоих рабов») в по-
следнем четверостишии сближает между сверхадресата молитвы и молящихся 

https://www.optina.ru/prayers/?ysclid=llp22n0ncd606040698
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героев. Происходит это посредством Божественной силы или живительного вдо-
ха. В результате субъектно-объектные отношения, их роли и функции в данном 
произведении могут меняться: сверхадресат становиться субъектом лирического 
высказывания, то есть активным началом, а субъект – объектом Божественного 
действия, что и составляет основу молитвенного дискурса.

Отдельно стоит обратить внимание на мотив молитвы за врагов, в нем за-
ложена христианская идея победы добра над злом через кротость, терпение и сми-
рение. Совершать такую молитву может только духовно крепкий человек, а «мо-
литься кротко» за врагов способен святой. Через постоянное обращение к Богу 
и просьбы о помощи молящиеся герои становятся нравственно непобедимыми. 
Авторский идеал заключен в спасении душ героев-страстотерпцев. Венец мучени-
чества для христиан велик, поэтому автору важно запечатлеть идею его принятия.

И. С. Леонов говорит о молитвах старцев (и усопших, и на тот момент 
здравствующих) как об основном средстве духовной борьбы с явлениями внеш-
него мира, с кознями дьявола [Леонов, 2005, с. 88]. Лирические герои сти-
хотворения Бехтеева, являясь представителями законной власти, освященной 
православной церковью через таинство миропомазания, несут особую ответст-
венность за судьбу России как в физическом, так и в духовном мире. Как отме-
чает А. М. Любомудров, на фоне растущего народного почитания Царской семьи, 
интереса и любви к дореволюционной России «строки «Молитвы» стали широко 
известны в среде эмиграции и обрели второе звучание в России 1990-х гг.» [Лю-
бомудров, 2021, с. 36].

Подводя итог, можно отметить то, что в «Молитве» 1917 г. воссоздается 
ситуация молитвенного предвидения мученической кончины членов Царской се-
мьи. Их изначальная решимость, готовность все претерпеть до конца приведет 
к спасительному подвигу, награда за который – дар молитвы за врагов и способ-
ность после смерти помогать людям. По личным воспоминаниям П. Жильяра – 
бывшего наставника Наследника Цесаревича Алексея Николаевича: «Государь и 
Государыня верили, что умирают мучениками за свою родину — они умерли му-
чениками за человечество. Их истинное величие не проистекало от их царствен-
ного сана, а от удивительной нравственной высоты, до которой они постепенно 
поднялись. Они сделались идеальною силой. И в самом своем уничижении они 
были поразительным проявлением той удивительной ясности души, против ко-
торой бессильны всякое насилие и всякая ярость и которая торжествует в самой 
смерти» [Жильяр, 1921, с. 243].

«Молитва» 1917 г. Сергея Бехтеева передает состояние поэта, круга его 
единомышленников, их реакцию на политические события начала ХХ века. В то 
же время, это произведение – сложный феномен, воплощенный в поэтическом 
слове. В лирическом движении мысли для героев-страстотерпцев молитва – ду-
ховный оплот веры, единственное средство противостояния жесточайшим обсто-
ятельствам. Включение в стихотворение ключевых идей православного молитво-
словия, в том числе молитвы Оптинских старцев, формирует охранный дискурс, 
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в основе которого смирение и принятие воли Божьей, что дает возможность 
обратить последнюю просьбу в кроткую молитву за врагов.
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